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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

В соответствии с основными положениями психологии, педагогики, методики 

профессионального образования формирование определенных умений 

осуществляется посредством включения обучающихся в деятельность, реализация 

которой требует активизации этих умений. Таким образом, для формирования умений 

в процессе образования необходима организация познавательной деятельности 

обучающихся, основанной на их умениях выявлять учебные проблемы, 

ориентироваться в потоке информации, осуществлять основные интеллектуальные 

операции, самостоятельно приобретать необходимые знания, критически их 

осмысливать и применять на практике. 

Если в этой связи говорить о системе профессионального образования в целом, 

то, как показывают многочисленные исследования, следует начинать с выявления 

реальных проблем студенческой молодежи, поиска рисков профессионального 

образования, способов их минимизации и педагогической поддержки обучающихся. 

Как таковые образовательные проблемы, с которыми сталкиваются студенты, в 

контексте нашего исследования определяются сегодня как группа трудностей, 

которые негативно влияют на их академический уровень, социальное взаимодействие 

и систему ценностей. 

Результаты исследований показывают, что : 

1) не всегда студенты готовы к самостоятельной жизни, у них зачастую 

отсутствует умение организации процесса учения и навыки учебного труда; 

2) плохая подготовка абитуриентов к обучению в университете способствует 

медленному, сложному и не всегда качественному усвоению знаний в процессе 

профессионального обучения; 
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3) часто наблюдается неосознанный выбор специальности – нередко на выбор 

специальности влияет ряд факторов: поступление на специальность по фактору 

бюджетной формы обучения, а не по желанию, влияние родителей, друзей и т.п.; 

4) непонимание, возникшее в результате работы с преподавателями, влечет за 

собой отсутствие систематической самостоятельной работы во внеаудиторной работе; 

5) недостаточно развитая мотивационная сфера (недостаточная 

сформированность основных психологических процессов) замедляет внедрение 

студента в учебный процесс; 

6) также наблюдается рост неравенства шансов на поступление в вузы и их 

успешное завершение для представителей разных социальных слоев. 

Комментируя вышесказанное, следует отметить, что возникновение некоторых 

образовательных проблем у современных студентов, возникающих во время учебы в 

вузе, напрямую связано с недостаточной подготовкой и ориентацией при выборе 

университета или высшего учебного заведения, в котором они учатся. 

Так, слабое формирование практических навыков у студентов,«зубрежка» 

определений основных понятий и положений различных теорий, отсутствие 

профессиональных рамок теоретических знаний по всем изучаемым предметам 

являются основными проблемами, с которыми студенты сталкиваются во время 

учебы. 

Пожалуй, одной из важнейших причин формирования у современных студентов 

учебных проблем является несоответствие некоторых учебных программ и тестов их 

склонностям и способностям, индивидуальным особенностям при условии 

необходимости высокой интенсивности самостоятельной работы, требующей 

значительных временных затрат. Для многих студентов реальными проблемами 

становятся сложность некоторых базовых курсов, контрольных вопросов и отсутствие 

обратной связи, диалога с преподавателями при выполнении самостоятельной работы, 

а также обсуждения с преподавателями других вопросов. 
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Следовательно, стало необходимым, чтобы эксперты и специалисты в области 

образования отслеживали эти события и разрабатывали содержание, мероприятия, 

стратегии и системы тестирования в рамках образовательного процесса. В результате 

сформировалось так называемое адаптивное электронное обучение как современный 

образовательный тренд, который возник с целью создания эффективной электронной 

среды обучения, соответствующей индивидуальным потребностям каждого студента 

при условии непротиворечия государственным требованиям к уровню его 

образования. Как и у любого инновационного метода, у адаптивного электронного 

обучения есть свои сильные и слабые стороны, однако неоспоримым становится тот 

факт, что при их использовании учебная среда адаптируется к различным стилям 

обучения и индивидуальным особенностям студентов. 

Стоит отметить, что адаптивное электронное обучение позволяет студентам 

активно взаимодействовать с текстовым контентом и адаптироваться к изучению 

соответствующего учебного материала, расширяет перспективу взаимодействия 

преподавателей и студентов, предоставляя возможность проводить занятия с 

помощью интерактивных способов, использовать такие методы оценки качества 

образования, которые допускают адаптацию в соответствии с потребностями и 

возможностями каждого студента индивидуально. Один из важнейших методов 

оценки – адаптивные электронные тесты. 

Адаптивный электронный тест приспосабливается к каждому учащемуся 

индивидуально путем представления вопросов, соответствующих его уровню и 

способностям, что позволяет более точно оценить уровень учащегося с наименьшим 

количеством вопросов. Актуальность использования адаптивных электронных тестов 

для освоения студентами учебных проблем многогранна. 

Как показывает собственный опыт педагогической деятельности и анализ 

деятельности коллег, одной из наиболее важных причин учебных проблем учащихся 

является несоответствие учебных программ и тестов их способностям, наклонностям 
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и потребностям. Ресурсы адаптивного электронного тестирования, как мы полагаем, 

необходимы и достаточны для разрешения данной учебной проблемы. 

Еще одной актуальной учебной проблемой в системе профессионального 

образования сегодня является отсутствие валидного инструмента для измерения 

навыков студентов в решении ими учебных проблем. В этой связи, как мы полагаем, 

также наиболее подходящим инструментом для измерения этих навыков становятся 

адаптивные тесты при надлежащей их разработке и использовании. 

Несмотря на ресурсы электронного адаптивного обучения и наблюдающуюся за 

последние два года и постоянно нарастающую тенденцию к активному 

использованию его приемов для оценки компетенций в процессе обучения, в 

настоящий момент недостаточно внимания уделяется возможностям адаптивного 

электронного тестирования для формирования у студентов навыков решения 

собственных учебных проблем. 

Степень разработанности проблемы. В научной литературе представлен 

значительный материалпо вопросу формирования у студентов навыков решения 

учебных проблем в традиционно организованном образовательном процессе высшего 

учебного заведения. Результаты исследований В.В. Давыдова, Н.В. Нижегородцевой, 

Г.М. Нурмухамедова, Е.А. Таныгиной, A.Z. Nawar, I.S. Taweel и др. представляют 

учебные проблемы как группу трудностей, с которыми сталкиваются студенты, 

негативно влияющих на их академический уровень, социальное взаимодействие и 

систему ценностей. Многие научные и научно-методические труды по 

педагогикепосвященывыявлению в этой связи особенностей реализации учебного 

процесса в современном высшем образовании (В.Б. Жарников, Н.А. Логинова, 

И.А. Мусихин, В.В. Ситникова), профессионального образования в целом 

(Ж.Ж. Карбозова, Н.М. Полевой и др.), частных проблем профессионально 

направленного обучения иностранному языку в неязыковом вузе и многих других 

(Н.И. Багманова, П.Ю. Горлякова, А.Ю. Волкова, Е.Г. Иванова и др.). Активно 
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исследуется возможность создания педагогических условий, при которых учебные 

проблемы разрешаются студентами максимально эффективно при педагогической 

поддержкесо стороны профессорско-преподавательского состава и кураторов 

студенческих групп (Е.А. Александрова, Е.А. Богачева, И.М. Богдановская, 

И.Ю. Гутник, Н.Н. Королева, О.В. Литовченко, Ю.С. Матросова, Т.Н. Носкова, 

С.А. Писарева, А.В. Тряпицын, А.П. Тряпицына, О.В. Яковлева и др.). 

Также значительно внимание научное педагогическое сообщество уделяет и 

изучению средств измерения качества обученности студентов, в том числе и 

электронным адаптивным тестам (Е.А. Михайлычев, М.Е. Солнышков, И.Д. 

Рудинский, Н.А. Давыдова и др.), делаются попытки определить иные их функции. 

Так, многие авторы, в частности, С. Ахмед, А. Баки, Б. Гувен, С. Канджанаваси, 

М. Манал, С. Надя, О. Озюрт, С. Омар, С. Пасифол, Р. Пинтер, Р. Раби, М. Санджа, 

А. Хани, П. Цисар, Н. Чаймонгкол, Е.В. Щедрина, S. Cheng,A. Frey, A. Janssen, Y. Lin, 

P. Heesen, Y. Huang, N. Seitz, заявляют о важности адаптивных электронных тестов в 

образовательном процессе и их влиянии на определение способностей учащихся и на 

адаптацию в соответствии с этими способностями.  

Труды J. Daminova, A. Muzafarova, A. Okhotnikova, T. Rasskazova подтверждают 

сказанное выше, заявляя, что компьютерное адаптивное тестирование предлагает 

экзаменационным комиссиям и участникам тестирования несколько преимуществ, 

начиная от сокращения времени на сдачу теста и немедленного представления 

результатов кандидатам. Наиболее очевидным из преимуществ является 

адаптивность, проявляющаяся в порядке представления студенту заданий теста или 

вопросов. 

Кроме того, вирус Covid-19 поставил образовательные организации перед 

сложной задачей практически полного перехода на систему электронного обучения и 

дистанционного образования, что позволило убедиться в обучающих ресурсах 

адаптивного тестирования, которыми можно управлять удаленно. 
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Современная ситуация в высшем образовании демонстрирует, что данное 

направление исследований имеет большое значениедля субъектов образовательного 

процесса в вузах. И преподаватели высшей школы, и студенты заинтересованы в 

наличии эффективных адаптивных тестов, которые будут выполнять не только 

контролирующую, но иные функции в ситуации цифровизации образования. 

Однако, несмотря на значительное количество публикаций, в научной 

литературе до сих пор не существует теоретического обоснования и подробной 

методики использования методов и приемов, которые позволили бы разработать и 

реализовать электронный адаптивный тест, способствующий формированию у 

студентов навыков решения учебных проблем. Остается неясным, как благодаря 

проектированию и реализации электронного адаптивного теста возможно 

сформировать у студентов навыки решения учебных проблем. 

Становится очевидным, что изучение процесса проектирования и реализации 

электронных адаптивных тестов с целью их использования для формирования у 

студентов навыков решения учебных проблем является для теории и методики 

профессионального образования актуальной задачей. Необходимо отметить, что 

образовательное сообщество заинтересовано в теоретико-методологическом 

обосновании процесса разработки и реализации электронного адаптивного теста, 

способствующего формированию у студентов навыков решения учебных проблем и 

его методическом обеспечении. 

Таким образом, важность исследования обусловлена противоречиями между: 

- наличием в педагогическом сообществе значительного интереса к освоению 

электронного адаптивного обучения и недостаточным учетом его ресурсов в 

отношении создания педагогических условий для разрешения студентами 

собственных учебных проблем; 

- объективно существующей у субъектов образовательного процесса 

потребности в электронных адаптивных тестах, позволяющих не только 



10 
 

 
 

диагностировать учебные достижения студентов, но и исполнять иные 

образовательные функции, и недостаточным количеством соответствующих научных 

и научно-методических материалов; 

- необходимостью теоретико-методологического обоснования и методического 

обеспечения соответствующей педагогической деятельности представителей 

профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений и отсутствием 

модели формирования у студентов навыков решения своих учебных проблем 

посредством электронных адаптивных тестов, в которой была бы представлена 

последовательность педагогических действий. 

Преодоление выявленных противоречий определили актуальность 

исследования, проблемой которого является необходимость разработки модели 

формирования у студентов навыков решения своих учебных проблем посредством 

электронных адаптивных тестов. 

Таким образом, все вышесказанное определило выбор темы исследования 

«Формирование у студентов навыков решения учебных проблем посредством 

адаптивных тестов». 

Объект исследования – адаптивная электронная среда высшего учебного 

заведения. 

Предмет исследования – формирование у студентов навыков решения учебных 

проблем посредством адаптивных тестов. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить 

эффективность модели формирования у студентов навыков решения учебных 

проблем посредством адаптивных тестов. 

Гипотеза исследования: формирование у студентов навыков решения учебных 

проблем посредством адаптивных тестов будет эффективно, если: 

- сущность процесса формирования у студентов навыков решения учебных 

проблем посредством адаптивных тестов понимать не только традиционно, как 
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приобретение способов разрешения затруднений при освоении учебного материала 

совместно с преподавателем, но и как процесс самостоятельной работы студента с 

адаптивными тестами; 

- разработанный адаптивный тест возможно будет использовать не только как 

вариативное предъявление различных тестовых вопросов для фиксации качества 

обучения, но и как возможность более точного оценивания сформированности у 

студентов навыков решения учебных проблем, исходя из индивидуальных различий 

обучающихся, а также как возможность осуществления адресной поддерживающей 

деятельности со стороны преподавателя; 

- установить и зафиксировать в модели формирования у студентов навыков 

решения своих учебных проблем посредством электронных адаптивных тестов 

последовательность педагогических действий, которая не только будет описывать 

непосредственную работу с тестом, но и такие этапы, как образовательный анализ, 

адаптивный дизайн теста, собственно разработку адаптивного теста, заключительную 

оценку и утверждение продукта/результата. 

Задачи исследования: 

1. Определить сущность процесса формирования у студентов навыков решения 

учебных проблем посредством адаптивных тестов. 

2. Определить возможности использования адаптивного теста для 

формирования у студентов навыков решения учебных проблем. 

3. Разработать модель формирования у студентов навыков решения учебных 

проблем посредством адаптивных тестов и экспериментально проверить ее 

эффективность. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

научные исследования создания педагогических условий для решения учебных 

проблем студентов при обучении в ВУЗе (Т.В. Малкова и др.), проблем 

образовательного процесса в современном высшем образовании (В.С. Аванесов, В.П. 
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Беспалько, А.Н. Майоров,  Е.А. Михайлычев, С.А. Сафонцев,  Б.Е. Механцев, 

Н.А. Логинов и др.), подготовки студентов к проектированию электронных 

образовательных ресурсов (Ж.Ж. Карбозова), проблем адаптации студентов к учебной 

деятельности в российских вузах (В.Г. Иванов и др.); 

теории педагогического сопровождения (Е.А. Александрова, Л.В. Байбородова, 

А.Д. Бухалко, М.И. Рожков, А.А. Стерхов, Е.К. Терещенко, А.И. Фиалкои др.) и 

педагогической поддержки (И.М. Богдановская, О.С. Газман, И.Ю. Гутник, 

Н.Н. Королева, О.В. Литовченко, Ю.С. Матросова, Н.Н. Михайлова, Т.Н. Носкова, 

С.А. Писарева, А.В. Тряпицын, А.П. Тряпицына, С.М. Юсфин, О.В. Яковлева и мн. 

др.); 

исследования процесса адаптивного обучения, его методов и технологий 

(И.А. Кречетов, В.В. Романенко, В.В. Романенко, И.Д. Рудинский, В.А. Шершнева, 

Е.В. Щедрина, и др.), педагогического дизайна (Е.В. Абызова, Е.О. Акчелов, 

Т.В. Асламова, Д.В. Воронина, Е.В. Галанина, И.А. Демидова, С.А. Курносова, 

А.А. Макаренко и др.); 

труды, посвященные цифровизации образования, ее проблемам и перспективам 

(И.С. Батракова, Е.Н. Глубокова, С.А. Писарева, А.А. Строков, А.П. Тряпицына, Е.А. 

Михайлычев, Л.Ю. Монахова, В.П. Топоровский и др.), современным форматам 

образовательного тестирования (А.А. Малыгин); 

исследования моделей адаптивного теста (А.Б. Искандерова, В.И. Снегурова, 

Р.М. Солдатенков, Н.С. Подходова, К.А. Фоменко, О.Ф. Шихова, Е.В. Щедрина,  и 

др.), разработки и проектирования адаптивных компьютеризированных тестов 

(А.А. Аристанов, Н.А. Батурин, А.А. Варламов, Д.Э. Закирьянов, А.Б. Искандерова, 

Н.Н. Мельникова, Н.Н. Симченко, О.И. Шерстюк и др.), алгоритма реализации 

технологии адаптивного компьютерного тестирования (В.Н. Бабешко, Е.Ф. Баранов, 

А.Г. Калинин, С.Н. Ларин, Т.С. Ларина), использования адаптивных тестов в учебном 

процессе (М.А. Шаповалова, Н.И. Пак), в т.ч. адаптивного тестирования в 
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дистанционном обучении (В.И. Звонников, А.А. Малыгин, М.Б. Челышкова и 

др.), адаптивного  тестирования как инструмента повышения качества учебного 

процесса (Н.А. Сальникова и др.); 

современная теория тестирования IRT (С.А. Сафонцев, J.E. Carlson, M. Davier и 

др.); исследование уровней трудности заданий теста по моделям современной теории 

тестирования (С.А. Евдокимова, М.А. Кащенко и др.). 

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач был 

использован комплекс теоретических и эмпирических методов исследования. 

Теоретические методы включали сравнительно-сопоставительный анализ, синтез и 

обобщение отечественной и зарубежной научной и научно-методической литературы 

по теме исследования; моделирования. Эмпирические методы включали 

педагогический эксперимент, наблюдение, беседы, анкетирование и тестирование. 

Использованы методы статистической обработки данных (исследовательский 

факторный анализ и подтверждающий факторный анализ были проведены с 

использованием Mplus 8 с помощью взвешенного среднего наименьших квадратов и 

скорректированной дисперсии (WLSMV), Модель Раша с использованием 

программного обеспечения WINSTEPS, Анализ внутренней согласованности с 

использованием пяти коэффициентов (ω Макдональда, αКронбаха, λ2 Гутмана, 

λ6 Гутмана, Корреляции Пирсона, т-тест). 

Этапы исследования иопытно-экспериментальная база. Базой опытно-

экспериментальной работы явился Образовательный факультет Файюмского 

университета (г. Файюм, Египет). В исследовании участвовали студенты первого 

курса, специализирующиеся на педагогических технологиях. Исследование 

проводилось в три этапа. 

На первом этапе (2018-2019 гг.) изучались образовательные проблемы, с 

которыми сталкиваются студенты, состояние разработки и проектирования 

электронного адаптивного теста. Анализировались теоретические понятия 
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исследования, формулировались методологический аппарат, рабочая гипотеза. Были 

определены объект, предмет, цель, задачи; составлена программа опытно-

экспериментальной работы, подготовлен диагностический инструментарий. 

На втором этапе (2019-2020 гг.) была разработана и апробирована модель 

формирования у студентов навыков решения учебных проблем посредством 

адаптивных тестов, получены эмпирические данные, диагностированы результаты. 

Экспериментально подтверждена эффективность гипотезы. 

На третьем, заключительном, этапе (2020-2021 гг.) продолжена 

экспериментальная работа по формированию у студентов навыков решения учебных 

проблем посредством адаптивных тестов, обобщались, систематизировались и 

интерпретировались результаты опытно-экспериментальной работы, уточнялись 

теоретические выводы, осуществлялась количественная и качественная обработка 

полученных экспериментальных данных, оформлялись диссертационное 

исследование и научно-методические рекомендации, осуществлялось их внедрение в 

деятельность образовательных организаций. 

Научная новизна исследования заключаетсяв том, что: 

- предложено сущность понятия «формирование у студентов навыков решения 

учебных проблем посредством адаптивных тестов» определять не только через 

совместную деятельность преподавателя и студентов на учебных занятиях, но и через 

самостоятельную последовательную работу студентов с адаптивными тестами, 

способствующими оценке, измерению и определению уровней сформированности у 

студентов навыков в отношении решения ими своих учебных проблем в электронной 

образовательной среде; 

- определены возможности использования адаптивного теста для формирования 

у студентов навыков решения учебных проблем, к каковым отнесены не только 

вариативная формулировка и предъявление вопросов теста, но и возможность более 

точного оценивания сформированности у студентов навыков решения учебных 
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проблем, исходя из их индивидуальных различий, а также возможность 

осуществления адресной поддерживающей деятельности со стороны преподавателя; 

- представлена эффективная модель формирования у студентов навыков 

решения учебных проблем посредством адаптивных тестов, отличающаяся от 

имеющихся аналогов наличием описания последовательности педагогических 

действий, ориентированных на максимально возможное самостоятельное достижение 

студентом образовательных целей при педагогической поддержке преподавателя в 

кратчайшие сроки и с наименьшими усилиями. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

- изложена сущность формирования у студентов навыков решения учебных 

проблем посредством адаптивных тестов, что дополняет научные исследования, 

посвященные созданию педагогических условий для решения учебных проблем 

студентов при обучении в ВУЗе; 

- изучены возможности использования адаптивного теста для формирования у 

студентов навыков решения учебных проблем, что дополняет исследования 

адаптивного тестирования как инструмента повышения качества учебного процесса, 

а также уточняет идеи педагогической поддержки; 

- раскрыто содержание модели формирования у студентов навыков решения 

своих учебных проблем посредством электронных адаптивных тестов, в частности 

последовательность педагогических действий, что вносит вклад в исслкедования 

разработки и проектирования адаптивных компьютеризированных тестов; 

- российскому педагогическому сообществу предоставлен не переведенный 

ранее на русский язык ряд научных педагогических трудов, посвященных изучению 

концепции адаптивных электронных тестов и адаптивной учебной среды в целом. 

Практическая значимость заключена в том, что разработанная модель 

формирования у студентов навыков решения учебных проблем посредством 

адаптивных тестов, содержащая четкую последовательность педагогических 
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действий по проектированию адаптивных электронных тестов для самостоятельной 

работы с ними студентов при педагогической поддержке преподавателей, будет 

востребована образовательными организациями высшего и среднего 

профессионального образования. Создана электронная программа для формирования 

у студентов навыков решения учебных задач посредством адаптивных тестов, 

основанных на современной теории измерений (IRTItemResponseTheory) к предмету 

«Основы фотографии и цифровых технологий», что позволило повысить точность 

измерения сформированности у студентов навыков решения учебных проблем. 

Сформулированы методические рекомендации по формированию у студентов 

навыков решения учебных проблем посредством адаптивных тестов 

наэтапахобразовательного анализа адаптивного дизайна теста, собственно его 

разработки, заключительной оценки и утверждения продукта/результата, которые 

могут быть адаптированы к иным учебным дисциплинам. 

Достоверность и научная обоснованность обеспечены междисциплинарным 

подходом к изучению предмета исследования; непротиворечивостью основных 

положений работы и выводов; их методологической, теоретической обоснованностью 

и практическим подтверждением; комплексом эмпирических и теоретических 

методов, адекватных изучаемой проблеме, поставленным целям, задачам и гипотезе; 

количественным и качественным анализом данных; обобщением показателей опытно-

экспериментальной работы, проводившейся в течение нескольких лет, применением 

методов математической статистики при обработке результатов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Сущность формирования у студентов навыков решения учебных проблем 

посредством адаптивных тестов, как способности находить эффективные решения 

затруднений в процессе электронного адаптивного обучения, состоит в организации 

преподавателем самостоятельной последовательной работы студента с адаптивными 

тестами, заключающейся в выявлении и осознании учебной проблемы; ее 
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определении и формулировки в форме вопроса; сборе фактов и понятий об учебной 

проблеме; формулировки, проверки, принятии либо отклонении оптимальной 

гипотезы для ее решения или предложении альтернативных гипотез; решения учебной 

проблемы, а затем использование валидной гипотезы в качестве основы решения иных 

учебных проблем. 

2. Возможность использования адаптивного теста для формирования у 

студентов навыков решения учебных проблем заключается в постановке и 

предоставлении тестовых вопросов в разной формулировке и последовательности в 

зависимости от способностей каждого студента и с учетом их индивидуальных 

различий; точности измерения уровня сформированности навыков решения учебных 

проблем и последующей адресной педагогической поддержки студента 

преподавателем в процессе повышения им данного уровня. 

3. Модель формирования у студентов навыков решения своих учебных 

проблем посредством электронных адаптивных тестов представляет 

последовательность педагогических действий, основанных на деятельностном и 

проблемном подходах: диагностический этап (определение исходного уровня 

сформированности навыков решения учебных проблем посредством адаптивных 

тестов), аналитический этап (изучение характеристик, способностей и потребностей 

студентов, образовательных ресурсов и административных ограничений), 

проектировочный этап (установление условий и спецификаций для учебных ресурсов 

и процессов), этап разработки (создание адаптивных тестов, готовых к 

использованию), этап использования и последующей деятельности (реализация 

адаптивного теста), оценочный и результативный этапы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования были изложены автором в докладах и 

выступлениях на научных собраниях: Всероссийская научно-практическая 

конференция «Информационные технологии в образовании» (г. Саратов, 2018, 2020), 
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VII Международная научно-практическая конференция иностранных студентов 

«Межкультурная коммуникация в современном мире» (г. Пенза, 2018), 

Международный форум «Гуманизация образовательного пространства» (г. Саратов, 

2019, 2021), III Международная научно-практическая конференция «Содержательные 

и процессуальные аспекты современного образования» (г. Астрахань, 2021). 

Основные положения и результаты исследования отражены в 12 публикациях, 5 из 

которых – в изданиях, включенных ВАК Минобрнауки России в Перечень 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных 

результатов диссертаций. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. Список использованной 

литературы состоит из 212 наименований, в диссертации имеется 4 приложения, текст 

содержит 7 таблиц и иллюстрирован 15 рисунками. 



Глава 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ  

НАВЫКОВ РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОБЛЕМ  

ПОСРЕДСТВОМ АДАПТИВНЫХ ТЕСТОВ 

 

1.1. Сущность педагогического обеспечения решения учебных проблем 

современными студентами 

 

Общеизвестно, но, к сожалению, не общепризнано, что общество не может 

развиваться ни в одной области, не обращая внимания на образование, мало того, не 

отдавая ему приоритет как многокомпонентной системе, включающей 

образовательную среду, педагогов и обучающихся, процессы управления, учебные 

планы, эмоциональную, культурную ее составляющие и прочее. В совокупности все 

эти компоненты определяют укладность образовательной среды. 

Образование как подсистема экономики является структурным компонентом 

производства, обмена, распределения, потребления и воспроизводства экономических 

ценностей. В то же время образование создает особый рыночный товар с добавленной 

стоимостью – образовательные услуги и превращает обычного человека в редкий 

трудовой ресурс в условиях чрезвычайно плотной специализации экономической 

деятельности. Решающая роль в этом процессе, согласно мнению Т.И. Авдеевой, 

принадлежит высшему образованию [8]. 

В своей статье Ф. Фаткуллина, Е. Морозкина и И.А. Сулейманова утверждают, 

что система высшего образования – это многогранная структура формирования 

интеллектуального капитала нации, педагогически организованной социализации 

студентов. Значение образования для всех сторон общественной жизни 

подтверждается тем, что образование является первым звеном в инновационной 

цепочке «образование – исследования – венчурные проекты – массовое внедрение 

инноваций» [32]. 
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Многие исследования подтверждают и до сих пор подчеркивают важность 

образования во всех сферах жизни и глобализации образования. Эти исследования 

также показывают, что образование стало предпосылкой конкурентоспособности 

любого человека на рынке труда. Результаты исследований таких авторов, как 

И.А. Фирсова, A.Q. Tursinbekovich, A. Barrichello, A. Zuhdi продемонстрировали, что 

образование является предшественником инноваций и конкурентоспособности, а 

также, что между людьми и образованием существует неразрывное  

единство [9, 33, 87, 97]. 

С каждым годом запросы государства и общества к результатамвысшего 

образования и качеству подготовки выпускников вузов повышаются. Это, как читаем 

в статье С. Сейдаметовой и Э.И. Адильшаева, приводит к возрастанию требований к 

качеству их подготовки как профессионалов, обладающих соответствующими 

компетенциями, в число которых входят и такие, как способность к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию, навыками креативного и творческого 

мышления [187]. 

Для нашего исследования важна и мысль I.B. Ardashkin, N.V. Martyushev, 

V.P. Bezborodov о том, что общество сосредоточено на поиске новых, постоянно 

изменяющихся способов самовыражения. В педагогическом контексте это означает, 

что студент не просто должен усваивать знания, выработанные обществом, он 

выступает как соучастник, партнер деятельности общества, как новатор [43]. Как мы 

убедимся в процессе нашего исследования, именно это и происходит в случае работы 

обучающихся с адаптивными тестами. 

В современности базовым, основополагающим, центральным компонентом 

образовательной среды является субъектный компонент, включающий, несомненно, 

студентов, если говорить о системе высшего образования. В начале XXI века идея о 

том, что студенты являются «полноправными членами общества высшего 

образования» также была подчеркнута в Пражском коммюнике 2001 года во время 
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встречи европейских министров. В настоящее время глубокая озабоченность 

общества проблемой гуманизации в основном связана с эволюцией философских 

взглядов, которые ставят студента в центр научных исследований [см., например, 32]. 

Следовательно, в своей дальнейшей работе мы должны ориентироваться на 

субъектный подход к осуществлению образовательного процесса. 

Далее, в соответствии с основными положениями психологии, педагогики, 

методики профессионального образования, как пишет Т.Г. Валитова, формирование 

определенных умений осуществляется посредством включения обучающихся в 

деятельность, реализация которой требует активизации этих умений [117]. Но не 

подлежит сомнению и мнение И.В. Клещевой, что для их формирования в 

образовательном процессе необходима педагогически обеспеченная организация 

познавательной деятельности, основанной на умениях ориентироваться в потоке 

информации, выявлять проблему, осуществлять основные интеллектуальные 

операции, самостоятельно приобретать необходимые знания, критически их 

осмысливать и применять на практике [150]. Из этого мы делаем вывод о 

необходимости ориентироваться и на такие методологические подходы как 

деятельностный и проблемный. 

Действительно, конец ХХ в. - начало ХХI в., по мнению Т.И. Авдеевой, 

А.Д. Кулик, Л.А. Косаревой, Т.А. Жилкиной, А.Ю. Белогурова, характеризуется 

появлением новых подходов к развитию и практическому воплощению идей высшего 

образования, благодаря которым возможно решение современных образовательных 

проблем. Среди них есть идеи о разнообразии моделей образовательных организаций; 

о приоритете профессиональной подготовки, развития профессиональных навыков; о 

взаимодействии мировой экономики и рынка труда; о международном и социальном 

партнерстве в сфере высшего образования [8]. 

Если в этой связи говорить о проблемах системы профессионального 

образования в целом, то, как показывают многочисленные исследования, их изучение 
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следует начинать с выявления реальных проблем студенческой молодежи, поиска 

рисков образования, способов их минимизации и соответствующей педагогической 

поддержки обучающихся. 

Построим свое дальнейшее изложение в данной логике. 

Из работы K. Al-Balushiи A. Saidi следует, что подавляющее большинство 

ученых трактуют понятие «образовательные проблемы» как трудности, связанные с 

учебой и влияющие на успеваемость учащихся, а также на формирование 

совокупности некомфортных, с точки зрения психологического благополучия, 

ситуаций, кризисов и трудных, подчас неразрешимых вопросов [1]. 

Исходя из вышесказанного, необходимо дать определение образовательной 

проблемы, чтобы понять причины и движущие силы, которые привели к ее 

возникновению, а затем принять соответствующие решения и оказать педагогическую 

поддержку. Для этого требуется разделить данное понятие на две его составляющие: 

определение «проблемы» и определение «образования». 

Так, S.S. Ali пишет, что как таковая проблема может быть определена как что-

то, с чем трудно или нетрудно справиться1. Наличие проблемной ситуации всегда 

мобилизовало и стимулировало мышление и обучение. В том случае, когда проблемы 

воспринимаются как актуальные и важные, они активизируют образовательную 

деятельность и фокусируют внимание обучающихся, у них появляется мотивация 

перенаправить свою энергию на их решение [3]. 

Rahman M. указывает, что люди постоянно встречаются с проблемными 

ситуациями и разрешают их более или менее успешно. Но не всегда процесс решения 

проблем одинаков. Есть «знакомые» проблемы, которые можно решить с помощью 

нескольких мысленных шагов. Однако есть проблемы, с которыми обучающиеся 

никогда раньше не сталкивались, и которые требуют серьезного размышления. У 

 
1 Cambridge dictionary: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/problem 

 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/problem
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некоторых проблем очень четкие цели, а у некоторых – неоднозначные и нечеткие 

[74]. 

Что касается образования, то данный термин определен в статье 2 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» следующим образом: 

«Образование–единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов»2. 

Результат образования, согласно трудам J. De Houwer и др., определяется как 

изменения в поведении, возникающие в результате опыта или механически, как 

изменения в организме, возникающие в результате опыта [40]. 

Следовательно, учебные проблемы в контексте нашего исследования следует 

рассматривать как совокупность трудностей, возникших у студентов, которые 

негативно повлияют на их академический уровень, социальное взаимодействие и 

систему ценностей. Дополним, что негативное влияние могут оказать те трудности, 

разрешение которых невозможно в силу ряда причин, среди которых могут быть как 

объективные, так и субъективные. Однако разрешение трудностей влечет за собой 

формирование у студентов позитивного отношения к себе и к учению, и в этом случае 

академическая успешность будет, несомненно, повышаться. 

Действительно, учебные проблемы – это практическая или теоретическая 

трудность, разрешение которой является результатом собственной исследовательской 

активности обучающегося. Фоном этой трудности обычно бывает целесообразно 

организованная ситуация, в которой обучающийся, руководствуясь определенными 

 
2http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
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потребностями, стремится к преодолению трудности и добывает, таким образом, 

новые знания и новый опыт. В каждой настоящей учебной проблеме должно быть что-

то неизвестное для студента, на что указывает Л.М. Лузина [163]. 

Также широко распространено в педагогике восприятие учебных проблем как 

творческих задач, поскольку направленонасоздание педагогических условий для 

выработки исследовательских умений студентов, но подобная трактовка является 

новой для самих студентов, определение чему приводят Г.М. Коджаспирова и 

А.Ю. Коджаспиров [153]. 

Например, именно как задачу учебные проблемыв педагогическом тезаурусе 

трактует И.А. Тютькова, понимая под ними задачу, требующую от обучаемого 

открытия и освоения всеобщего способа (принципа) ее решения в учебной 

деятельности [199]. 

В свою очередь, Т.А. Бабакова и Т.М. Акинина в своей статье определяют 

учебные проблемы как вопрос, на который у обучающегося нет готового ответа, но он 

может его найти, творчески применяя имеющиеся знания и умения [103]. 

В своих работах I.K. Qasim и Hamad bin Nasser утверждают, что условиями 

наличия у человека встречи с непонятным вопросом или проблемной ситуацией 

являются следующие: 

1. наличие у человека четкой осознаваемой цели, которой он хочет достичь, 

что влечет за собой необходимость наличия у него соответствующего мотива и 

желания ответить на непонятный вопрос или разрешить проблемную ситуацию. В 

ином случае, как таковой, проблемы у человека не существует; 

2. наличие на пути достижения цели препятствий, с которыми, проявляя 

поведение по имеющимся шаблонам и с помощью привычных реакций, человек не 

может справиться, а имеющаяся у него информация и навыки недостаточны для 

преодоления этих препятствий и избавления от них; 
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3. человек медленно и тщательно обдумывает ситуацию или вопрос, ищет 

помощи в этом, реорганизуя свои прежние знания и навыки, либо добавляя новые 

знания и навыки, пока не достигнет более точного понимания вопроса или ситуации; 

4. человек собирает набор возможных решений или гипотез, 

соответствующих ситуации или проблеме, а затем проверяет их, чтобы выяснить, 

подходят ли они для их решения [39, 72]. 

Из вышесказанного следует вывод о том, что одна и та же ситуация может быть 

проблемой для одного человека и не быть проблемой для другого; это зависит от 

личной реакции на ситуацию, которая, в свою очередь, зависит от опыта, знаний, 

умений и навыков человека. 

Следует еще указать на то, что проблема конкурентоспособности выпускников 

остается по-прежнему актуальной. Современный выпускник организации высшего 

профессионального образования должен не только иметь прочные знания, но и 

соответствовать требованиям работодателя, быть готовым эффективно и 

самостоятельно решать профессиональные задачи, адаптироваться к требованиям 

коллектива и культурным традициям региона, на что обращают внимание 

Н.В. Винокурова и О.В. Мазуренко [119]. В связи с изменениями, происходящими в 

обществе, особые требования, по словам А.С. Рылеева, предъявляются к подготовке 

специалистов, способных эффективно, творчески работать в совершенно новых, 

динамичных условиях современной действительности [182]. 

К таковым условиям сейчас необходимо отнести применение средств, 

связанных с использованием информационных технологий. Следовательно, мы не 

должны упускать из виду также проблемы и препятствия, с которыми студенты будут 

преодолевать после окончания учебы, и их связь с рынком труда. 

До сих пор одним из главных недостатков системы высшего профессионального 

образования, как указывают С.В. Першин, Е.З. Грачева, М.С. Волкова, является 

разрыв между теорией и практикой, опять же связанной со всемерным 
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использованием информационных технологий и тестовых материалов [174]. В этой 

связи стоит отметить, что высокий процент выпускников имеют специальности, не 

востребованные на рынке труда. В то же время самые популярные профессии на 

рынке труда не пользуются большим спросом у выпускников [62], что приводит к 

тому, что после окончания учебы наблюдаются следующие явления: резкое снижение 

уровня знаний выпускников; растущее недовольство условиями обучения со стороны 

студентов, их родителей и т.д.; высокий процент выпускников имеют специальности, 

не востребованные на рынке труда. 

В то же время самые популярные на рынке труда профессии не пользуются 

большим спросом у выпускников; молодые специалисты не могут найти работу по 

специальности и вынуждены трудоустроиться в других сферах производства или 

пополнить ряды безработных;выпускникам вузов не хватает навыков, необходимых 

для работы в выбранной ими сфере деятельности. Пока молодые люди не могут найти 

работу, работодатели не могут найти работников даже на стартовой позиции [8, 62]. 

Причинами формирования образовательных проблем становятся такие, как: 

несоответствие некоторых учебных курсов предпочтениям и способностям студентов; 

необходимость высокой интенсивности выполнения домашней работы в силу того, 

что многие студенты вынуждены дополнительно работать, даже получая образование 

в очной форме обучения; сложность некоторых базовых курсов, сложность 

контрольных вопросов и отсутствие обратной связи, а также диалога и обсуждения с 

преподавателями других проблем. Часть из них, являясь традиционными, на которые 

указывали еще такие авторы, как Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, 

относятся и к современным, как следует из работ И.М. Богдановской, И.Ю. Гутник, 

Н.Н. Королевой, О.В. Литовченко, Ю.С. Матросовой, Т.Н. Носковой, 

С.А. Писаревой, А.В. Тряпицына, А.П. Тряпицыной, О.В. Яковлевой [104, 190]. 

Как видим, большинство причин формирования образовательных проблем 

связано с организацией образовательного процесса, в большей степени, в части 
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процесса самостоятельных занятий студентов, процесса их учения. В этой связи 

полагаем, что образовательные проблемы, связанные с процессом организации 

учения как самостоятельной деятельности учащихся по освоению 

соответствующих компетентностей, следует называть учебными проблемами. 

В связи с этим в отношении организации в образовательном процессе 

продуктивной самостоятельной работы студента И.С. Батракова, Е.Н. Глубокова, 

С.А. Писарева, А.П. Тряпицына и другие видят, что «существенные трудности 

преподаватели испытывают при оценке сложности заданий и временных затрат, 

необходимых для их выполнения студентами, построении системы заданий, в которой 

предусмотрено последовательное усложнение действий студента, при продумывании 

вариативности контекстов одной и той же учебно-профессиональной задачи. Особую 

проблему вызывает представление заданий в разных форматах: рисунках, таблицах, 

диаграммах, текстах и др.» [106]. В этом мы усматриваем ресурс для исследования 

решения учебных проблем студентов посредством адаптивных тестов. 

Учебные проблемы, как проблемы, связанные с процессом учения, также могут 

быть связаны с нарастанием темпов индивидуализации образования, которая в 

высших учебных заведениях имеет глобальное значение для современного рынка 

труда, так как в условиях рыночных отношений практика массовых профессий 

стремительно уходит в прошлое. В настоящее время даже будущие алгоритмичные 

исполнители ценят, наряду со знаниями, индивидуальные профессиональные 

особенности и ключевые индивидуальные компетенции. А успешность выпускника 

вуза определяется не только объемом знаний, но и мобильностью, способностью 

решать проблемы по-разному, получать знания, необходимые в определенный 

момент, без посторонней помощи. 

После того, как мы определили значение термина «учебные проблемы» в 

контексте нашего исследования, нам следует рассмотреть конкретные учебные 

проблемы современных студентов и факторы их формирования. 
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Анализ научной литературы позволил нам выделить несколько групп проблем 

современных студентов, с которыми они встречаются в процессе обучения в вузе и 

непосредственно после его окончания. Их можно разделить на несколько групп. 

Однако вначале следует оговорить, что образовательные проблемы студентов 

заключаются не только в их учебе в университете и хорошей подготовке к работе 

сразу после окончания учебы, но также и в выборе высшего учебного заведения или 

университета, что не менее важно, чем вышеперечисленное, а, может быть, даже 

самое важное. 

Согласно трудам многих авторов, опросу кураторов студенческих групп и 

преподавателей следует, что в процессе выбора высшего учебного заведения и 

начального этапа профессионального обучения студенты неизбежно сталкиваются со 

всевозможными учебными проблемами, в зависимости от того или иного 

проблемопорождающего фактора [см., например, 156]: 

1) недостаточно осознанный выбор ими высшего учебного заведения, 

неосознанное профессиональное самоопределение (нередко на выбор специальности 

влияет ряд факторов: поступление на специальность по фактору бюджетной формы 

обучения, а не по желанию, влияние родителей, друзей и т.п.), приводит к тому, что 

студенты не всегда готовы к самостоятельной жизни. Это выражается в их порой 

неудержимом стремлении к развлечениям и нежелании заниматься учением, лени, а 

также в такой учебной проблеме как отсутствие умения организации процесса учения 

и навыков учебного труда; 

2) недостаточная базовая подготовка будущих студентов к обучению в 

университете способствует медленному, сложному и не всегда качественному 

процессу формирования у них необходимых компетенций, что порождает проблему 

боязни учения, его отторжения, также, как и в предыдущем пункте, нежелании 

учиться, прокрастинации в отношении выполнения учебных заданий; 



29 
 

 
 

3) недостаточно сформированные мотивы учения, отсутствие цели учебной 

деятельности замедляют адаптацию студента в процесс профессионального 

образования, также порождая избегание ситуаций, связанных с учением; 

4) непонимание, возникшее в результате рассогласованности взаимодействия 

с преподавателями, в некоторых ситуациях влечет за собой невыполненные 

домашние задания, ненаписанные рефераты и несделанные курсовые работы; 

5) некоторые исследователи отмечают и рост неравенства шансов на 

поступление в вузы и их успешное завершение для представителей разных 

социальных слоев [8,62,50,173]; 

6) к факторам следует отнести и разные побочные причины от неизвестного 

домашнего конфликта до простой головной боли, что также может привести к плохой 

успеваемости [91]; 

7) проблемы в области подготовки специалистов по ИКТ, что, по мнению 

И.Д. Рудинского и М.В. Соловей, связано с «отсутствием единого подхода к 

формированию компетенций у бакалавров по различным направлениям ИКТ-

подготовки по причине того, что ФГОС по разным направлениям разрабатывались 

разными авторскими коллективами – отсюда очень существенные отличия в наборах 

целевых компетенций, в их формулировках и даже в применяемой 

терминологии» [181]. 

В принципе, во многих литературных источниках большое внимание уделяется 

проблемам учебного процесса в современном высшем образовании с целью 

выяснения особенностей его реализации, анализа проблем, связанных с применением 

концепции дистанционного обучения в дополнительных образовательных 

программах и т.д. Так, в трудах Н.И. Багманова [105], А.Ю. Волкова [120], 

П.Ю. Горлякова [125], Е.Г. Иванова [145], Ж.Ж. Карбозова [148], Н.А. Логинова 

[160], В.И. Снегурова [192], В.В. Ситникова [191]и др. представлены описания 

некоторых из наиболее актуальных проблем подготовки будущих учителей в 
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образовательных вузах, проблемы профессионально направленного обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе, актуальные проблемы профессионального 

образования сегодня. 

Например, в трудах Н.А. Логиновой указано, что слабое формирование 

практических навыков у студентов, слабое взаимодействие с реальными рабочими 

местами будущих выпускников организаций высшего образования, «зубрежка» 

определений основных понятий и положений различных теорий, отсутствие 

профессиональных рамок теоретических знаний по всем изучаемым предметам 

являются основными проблемами, с которыми студенты сталкиваются во время учебы 

[160]. 

Добавим к приведенному выше перечню и такой фактор появления учебных 

проблем у студентов, как необходимость для них большого объема самостоятельной 

работы в связи со спецификой структуры современных учебных планов, а также 

спецификой учения в современной социокультурной ситуации как таковой. 

Это отмечают многие исследователи. Например, сегодня студенты высших 

учебных заведений должны не только «получать» на занятиях знания по дисциплинам 

учебной программы, овладевать умениями и навыками, методами исследовательской 

работы, применять эти знания, уметь самостоятельно приобретать новые научные 

сведения, самообразовываться и саморазвиваться, но и значительно повышать 

уровень профессиональной компетентности. В связи с этим, по мнению 

Ж.А. Мовсесян, значительное место в ходе профессиональной подготовки бакалавров 

педагогического образования должно отводиться самостоятельной работе [169]. 

Также следует учитывать и такой фактор, порождающий одну из важнейших 

учебных проблем, с которыми сталкиваются преподаватели, как проблема интернет-

зависимости среди студентов. Ученые пришли к выводу, что люди с интернет-

зависимостью теряют контроль над временем, которое они проводят в виртуальной 

реальности. То есть время, проведенное в сети, является одним из характерных 
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признаков интернет-зависимости, но студенты часто не отслеживают период 

нахождения в виртуальном пространстве, поэтому они не могут точно сказать, 

сколько часов они были в сети. Ведь сетевое время, согласно трудам E.G. Shubnikova, 

A.N. Khuziakhmetov, D.P. Khanolainen, течет по-другому и тоже приносит 

удовольствие [81]. 

Мы относим это к рисковым моментам по нескольким причинам, в том числе: 

интернет-зависимость отрицательно влияет на процесс обучения, особенно если 

время, потраченное учащимся, не связано с образовательным аспектом (например, 

просмотр социальных сетей и интернет-игры), а также влияет на такой аспект 

здоровья, как зрение. 

Итак, выше охарактеризованы некоторые факторы возникновения учебных 

проблем и сами учебные проблемы студентов во время получения ими 

профессионального образования. 

Дополнительно необходимо иметь в виду еще и фактор расширения экспорта 

российского образования, являющийся одной из наиболее заметных тенденций его 

развития, динамика которого определяется не только глобализацией и экономической 

конкуренцией образовательных систем, на что обращают внимание Т.Л. Клячко, 

Г.А. Краснова [151], наличием научно-технических и технологических разработок, 

представляющих интерес за рубежом, но и привлекательностью самих вузов, 

готовностью и способностью формировать комфортную образовательную среду, не 

требующую от иностранных граждан особых усилий для адаптации и успешного 

освоения образовательных программ, исходя из работы М.Н.Л. Вагнер и 

У.А. Овезовой [114]. 

При этом следует учитывать, что В.Г. Иванов, Н.Ш. Мифтахова, Ч. Цзяюй 

указали на большую проблему, с которой иностранные студенты могут столкнуться 

во время учебы, а именно: в российских вузах иностранные студенты и студенты из 

числа этнической молодежи национальных регионов при получении образования 
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сталкиваются с необходимостью преодоления дидактического барьера при смене 

языка обучения с родного на русский [144]. Нельзя в этой связи не упомянуть и 

трудности, связанные с межличностными отношениями обучающихся в 

многонациональной образовательной среде, особенно разрабатывающими один 

проект или решающими общую образовательную задачу [10]. 

Некоторые исследователи выделяют еще и иные проблемы, которые мы 

перечислим в следующих пунктах: 

- проблемы с устной коммуникацией, что выражается в трудностях понимания 

информации, предоставленной в словесной форме и/или в затруднении 

самовыражения. Языковые проблемы могут отражать множество факторов, таких как 

недостаточно развитый словарный запас, конкретный стиль мышления, трудности с 

организацией мыслей; 

- трудности с запоминанием и отслеживанием сказанного, несмотря на 

развитость мышления как такового;  

- визуально-пространственные трудности, связанные с пониманием и 

структурированием визуально-пространственной информации. Однако у них могут 

возникнуть проблемы с пониманием того, что они видят, или в организации того, что 

они видят; 

- растущая неудовлетворенность условиями обучения со стороны студентов; 

- резкое снижение уровня знаний выпускников и навыков, необходимых для 

работы в выбранной ими отрасли; 

- проблемы, связанные с работой после выпуска: значительный процент 

выпускников получают специальности, которые не пользуются спросом на рынке 

труда. В то же время самые популярные профессии на рынке труда не пользуются 

большим спросом у выпускников; молодые специалисты не могут найти работу по 

специальности и должны наниматься в других сферах производства или вступать в 

ряды безработных; 
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- трудности, связанные с применяемыми технологиями организации 

образовательного процесса, в т.ч. онлайн обучения, а также различным его 

восприятием представителями разных поколений (например, родители не могут 

помочь выполнить задание на планшете), а также педагогами (многие преподаватели 

считают, что смартфоны и планшеты с подключением к Интернету и службами 

обмена текстовыми сообщениями могут просто отвлекать студентов, 

а не обучать) [8,50, 62]. 

Кроме этого, существуют и проблемы, связанные с состоянием здоровья 

обучающихся и качеством окружающей среды. Установлено, что плохое 

самочувствие, душное помещение, недостаток освещения, повышенный уровень 

шума, чрезмерный температурный режим негативно влияют на результаты 

тестирования, что естественно. Исследования C. Blazer показывают, что даже 

состояние здания образовательной организации позитивно либо негативно влияет на 

мотивацию к обучению [12]. Эти учебные проблемы мы относим к организационно-

пространственным. 

Как видим, из приведенного перечня педагогически мы можем обеспечивать 

только то, на что преподаватели могут повлиять, организуя образовательный процесс. 

Итак, неоспоримым фактом является то, что успешность протекания процесса 

обучения студентов напрямую связана с грамотной организацией учебного процесса, 

причем для достижения максимального эффекта задействуется целый комплекс 

различных элементов. 

Важная роль в данном комплексе отводится учебной мотивации студента. Даже 

при профессиональном подборе педагогом самых эффективных форм и методов 

обучения восполнить недостаток мотивационной составляющей не представляется 

возможным. Немотивированный выпускник, в полной мере не освоивший материалы 

университетской программы, будет менее конкурентоспособен на рынке труда, 

исходя из исследования Н.И. Лопатиной [162]. 
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Обобщение представленного выше находим в работах Т.В. Малкова. 

Так, учебные проблемы в организации высшего профессионального 

образования, по мнению Т.В. Малкова, условно следует разделить на: 

- педагогические (в основном связанные с неудовлетворенностью контактами с 

преподавателями и специалистами учебного процесса); 

- организационно-методические (связанные с недопониманием учебных задач, 

изложенных в различных учебных продуктах, в том числе и в тестовых заданиях), 

информационные (связанные с недостатком информации о правилах учебной работы 

с наиболее трудными учебными продуктами или с неумением эту информацию 

получать и использовать); 

- бытовые (связанные с местом жительства и условиями проживания), 

финансовые (связанные с источником доходов); 

- психологические (связанные с эмоциональными переживаниями учащихся, 

касающимися учебы) и прочие [164]. 

Охарактеризуем типы учебных проблем. 

Обычно проблемы можно разделить на традиционные и реальные. 

К традиционным проблемам И.Я. Гельман отнес те проблемы, решения которых 

уже выявлены специалистами, и они подходят для обучения, придерживающегося 

ограничений учебных программ; те проблемы, которые вытекают из аспектов курса, 

и их не нужно долго искать, либо проблемы описательные, например, описание 

конкретного явления или события, или проблемы интерпретации; а также проблемы, 

решение которых требует, чтобы учащийся объяснил явление [122]. 

К реальным проблемам Е.А. Филимонова относит те проблемы, решения 

которых неизвестны, и для их решения требуется доступ к накопленной информации 

и связанным с ними данным, а затем проанализировать эту информацию и разработать 

для нее ряд возможных решений, чтобы было выбрано наиболее подходящее, после 

чего приемлемое решение внедряется в практику [202]. 
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В своем исследовании мы объединяем эти два типа проблем при разработке 

теста на формирование навыков решения учебных проблем (см. приложение Г), где 

сформулированные задачи связаны с одним из курсов, который является основным (в 

нашем случае – учебная дисциплина «Основы фотографии и цифровых технологий»). 

В процессе работы с этим тестом учащиеся пытаются их решить, затем предлагают 

возможные решения и проверяют их. Эти решения даются в свете конкретных данных, 

что позволяет прийти к новым выводам, которые обучающиеся могут применить к 

новым данным, а затем обобщить. 

Как видим, в большинстве имеющихся в педагогической литературе 

классификаций учебных проблем авторами представлены исключительно 

дидактические проблемы, связанные с недостаточным знанием тех или иных разделов 

учебных дисциплин и междисциплинарных аспектов науки. 

В тоже время существуют и исследования, полностью посвященные умению 

студентов решать свои учебные проблемы, под которыми авторы понимают не только 

дидактическую их составляющую. Подтверждение тому – проблемный подход к 

обучению студентов, в том числе активная разработка одной из идей ее практического 

воплощения – теории решения изобретательских задач.Работа с проблемой – это не 

только умение ее решать (или работать с уже готовым решением – ответ), но и умение 

ставить задачи, видеть знания как открытые и плюралистические. На практике 

наиболее удобным способом проявления методологии проблемы является обучение 

студентов умению задавать вопросы, творчески видеть все положительные и 

отрицательные результаты полученных знаний [43]. 

Из вышеизложенного мы находим, что во многих учебно-методических работах 

упоминаются образовательные проблемы различных форм и видов на разных этапах 

обучения, и что решение этих учебных проблем требует наличия у учащегося 

определенных навыков, которые должны быть в центре внимания образовательного 

процесса. 
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Навык исследователями определяется как совокупность знаний, опыта и личных 

способностей, которыми должен обладать учащийся для выполнения конкретной 

работы (решения учебных проблем) [108, 165].  Навыки решения проблем, как следует 

из их названия, по мнению М.А. Пинской, А.М. Михайловой, О.А. Рыдзе, 

Л.О. Денищевой, К.А. Краснянской, Н.А. Авдеенко выражают способность 

своевременно находить эффективные решения различных проблем, с которыми мы 

сталкиваемся на работе или в личной жизни, что позволяет избежать или максимально 

сократить потери [175]. 

Решение проблем предполагает протекание мыслительного процесса, 

направленного на решение определенного препятствия, вопроса или ситуации с двумя 

типами умственной деятельности. В статье А.С. Бянкина и А.И. Бурдаковой 

указывается, что он заключается в том, чтобы сформулировать конкретные ответы, а 

затем выбрать из них подходящий ответ на эту проблему [113].Согласно 

исследованиям Т.И. Зиновьевой, решение проблем также предполагает набор 

операций, которые студент выполняет, используя информацию и знания, которые он 

ранее изучил, и навыки, которые он приобрел, преодолевая ситуацию новым и 

незнакомым способом, чтобы контролировать ее и достигать ее решения [141]. 

Мы отмечаем из предыдущих определений, касающихся метода решения 

проблем, что все они сходятся в части набора элементов, из чего следует: 

1. Решение учебной проблемы требует от учащегося извлечения информации, 

навыков и понятий, которые он изучил ранее, и использования всего этого в процессах 

анализа и предвидения. Учащийся как бы ставит себя в новую позицию, чтобы 

столкнуться с новой проблемной ситуацией. 

2. Решение проблем – одна из самых сложных, если не самая сложная 

деятельность человека. Это процесс высокой умственной деятельности – и именно 

потому, что он складывается из множества сложных психических процессов, таких, 
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как запоминание, понимание, применение, анализ, синтез, озарение, абстракция, 

обобщение и других умственных, практических и эмоциональных процессов. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем определить метод решения учебных 

проблем как организованный научный метод, состоящий из ряда шагов и учебных 

мероприятий, организуемых педагогом, под его наблюдением и руководством, 

используемых для решения учащимся проблем разных типов, в процессе чего он 

осуществляет активную продуктивную деятельность: встречаясь с запутанной 

ситуацией, требующей размышлений и поиска максимально возможных решений, 

думает и использует методы наблюдения, выдвижения гипотез, экспериментов и т.д., 

чтобы прийти к приемлемым объяснениям и решениям, подкрепленным 

доказательствами и фактами, уместными в конкретном случае для этой проблемы. 

В проблемном методе, согласно статье И.В. Клещевой, образовательный акцент 

переносится с трансляции преподавателем готовых знаний на создание проблемных 

ситуаций, в ходе разрешения которых студенты открывают для себя эти знания, 

приобретают опыт решения проблем различного рода [150]. 

Приведенный в статье С. Седаметовой и С. Адильшаевой результат 

опросаучащихся показал, что большинство из них пытается решать возникающие 

проблемы самостоятельно, часть студентов обращается к друзьям и родителям, реже 

к преподавателю и в деканат [187]. 

Большую часть двадцатого века многие педагогические труды были посвящены 

вопросам формирования у студентов навыков решения проблемных заданий, задач и 

вопросов. Так, в начале 1900-х годов способность их решения рассматривалась как 

управляемый механистический, методический и часто интеллектуальный 

(деконтекстуализированный) набор навыков, подобных тем, которые используются 

для разгадывания головоломок или математических уравнений. Подобные задачи 

обычно имеют правильные ответы, которые могут быть получены на основе 
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рациональных решений с одним правильным ответом. Это явление также известно как 

конвергентное мышление [43]. 

Традиционный подход к формированию у студентов навыков решения 

проблемных заданий обычно состоит в том, чтобы показать студентам решения 

некоторых примеров-проблем, а затем попросить их индивидуально 

попрактиковаться в решении определенного количества связанных проблем. Такой 

подход не гарантирует, что учащиеся научатся решать проблемы и, прежде всего, 

последовательно думать о процессе решения. Однако фразу «решение проблем» 

следует понимать по-разному. Решение проблем можно рассматривать как 

применение навыков, связанных с решением численных расчетов, в то время как 

другие могут думать о практических навыках в лаборатории. В равной степени можно, 

вслед за L. Cardellini, рассматривать проблемы как проблемы реальной жизни [16]. В 

нашем исследовании мы придерживаемся второго подхода, так как именно в этом 

случае у студентов формируются навыки решения большего числа учебных проблем. 

Педагогический подход, ориентированный на учащихся, при котором учащиеся 

узнают о предмете через опыт решения открытой проблемы, обнаруженной в 

исходном материале, M.A. Ghufron, S. Ermawatiназывают проблемным обучением 

[36]. 

Проблемное обучение (далее по тексту PBL) – это метод обучения, с помощью 

которого учащиеся приобретают и развивают навыки более высокого уровня, такие 

как решение проблем и критическое мышление, извлекая информацию из личного 

реального жизненного опыта и приобретая определенные знания о собственном 

обучении, согласно F.Al. Wadani, A.R. Khan [92]. Это метод, исходя из статьи E. Ceker, 

F. Ozdamli, использующий конструктивистский подход, с помощью которого 

студенты стремятся решать повседневные проблемы в условиях совместной работы 

[19]. 
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В классических подходах к организации обучения данные вначале 

предоставляются обучающимся в традиционном способе обучения, например, 

репродуктивном или объяснительно-иллюстративном, но в случае проблемного 

обучения знания предоставляются студентам лишь в том объеме, который необходим 

им для выявления и решения проблемы, как пишет S.S. Ali [3]. 

Преимущества проблемного обучения для педагогов и студентов заключаются 

в следующем: 

- проблемное обучение позволяет учащимся брать на себя ответственность за 

собственное обучение; 

- групповые проекты позволяют учащимся развить навыки командной работы; 

- индивидуальное домашнее задание позволяет продвинутым ученикам 

продемонстрировать свои высочайшие способности, лидерские качества и творческий 

потенциал [19]. 

Итак, проведенный анализ научной литературы и собственный педагогический 

опыт позволил ориентироваться в настоящем исследовании на выделенных 

Н.А. Лариной, С.Ю. Рычковым, Е.А. Конопко нескольких группах учебных проблем 

современных студентов, с которыми они встречаются в процессе обучения в вузе и 

непосредственно после его окончания [155, 183]. 

Проблемы в сфере отношения к учебе, профессиональной реализации: 

несоответствие выполняемой после окончания вуза работы полученному 

образованию. 

Проблемы в сфере материального положения студентов: 

зависимость материального состояния студентов от материального состояния 

родителей, вследствие чего успешность учебы студента зависит от финансовых 

возможностей его родителей. 

Проблемы в сфере социально-политической активности: 

отсутствие необходимого доступа к информации; 
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отсутствие сформировавшейся транспарентной среды для ее адекватного 

восприятия, как обществом, так и студенчеством. 

Проблемы в сфере психологической поддержки студентов: 

наличие у студентов на всех периодах обучения в вузе проблем 

психологического характера, вследствие чего снижается успеваемость, происходит 

отсев из вуза; 

отсутствие возможностей у студентов получения своевременной помощи у 

специалистов психологической службы. 

Во всех случаях эти проблемы сказываются на академическом уровне учащихся, 

например, у них слабые навыки по одному из предметов обучения. Многие педагоги 

и ученые, занимающиеся учебными программами, пытались найти способы решения 

этих учебных проблем учащихся. К числу таких методов относится использование 

адаптивных электронных тестов, с помощью которых мы в данном исследовании 

пытаемся выяснить степень их эффективности в формировании у учащихся навыков 

решения своих учебных проблем. 

Естественно, что обучающиеся в процессе разрешения этих трудностей 

нуждаются в педагогической поддержке, как особом виде педагогической 

деятельности, феномен которой заключается в создании условий для того, чтобы 

студент мог разрешить проблемы самостоятельно, при минимальной поддержке 

преподавателя. То есть, педагогическая поддержка в большей степени направлена на 

превенцию ситуации, причем и в ситуации цифровизации также. 

Так, по мнению С.А. Писаревой и А.П. Тряпицыной, сейчас наступает 

«качественно новый этап развития образования в условиях смены технологического 

уклада общества, перехода к цифровой экономике, который предполагает 

использовать в процессе обучения новые педагогические средства – «цифровые 

инструменты» для организации образовательного процесса, в частности, для 

педагогической поддержки учащихся» [176]. 
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В педагогической литературе тема педагогической поддержки учащихся не 

только не забывается, но со временем становится все более актуальной. Это одна из 

из важнейших теорий (О.С. Газман [121], Н.Н. Михайлова [167], С.М. Юсфин [211], 

В.П. Бедерханова [108], Н.Б. Крылова, Е.А. Александрова [100] и др.), на которой 

основан современный образовательный процесс, и которую преподаватели 

декларируют все чаще. Однако, к сожалению, не всегда ее применяют на практике. 

Исследователи говорят о необходимости оказания педагогической поддержки для 

решения проблемы адаптации иностранных студентов, особенно в отношении 

проблемы языка, а также о поиске позитивного выхода студентов из академических 

кризисов и активации их механизмов адаптации. Вопросы поддержки  обучающихся 

при применении в образовательном процессе информационных технологий, 

определении и подтверждении критериев успеха поддержки студентов в личном и 

профессиональном самоопределении и оказания им необходимой образовательной 

поддержки освещались в трудах А.Д. Бухалко [112], А.С. Розенфельда [178], 

Е.Я. Бутко [110], М.Л. Романова [180] и др. Вопрос о психолого-педагогической 

поддержкеучащихся в современных образовательных организациях в условиях 

цифровизации образования осветили И.М. Богдановская, И.Ю. Гутник, 

С.А. Писарева, А.В. Тряпицын, А.П. Тряпицына и др. [190]. Так, в своей статье 

С.А. Писарева, А.П. Тряпицына указывают, что «поддержка становится ключевым 

педагогическим инструментом, позволяющим реализовывать принцип гуманизации 

образования в новых условиях неопределенности» [177]. 

Педагогическую поддержку, вслед за Л.Н. Судьиной, О.А. Козыревой, следует 

определить как стратегию операций и процедур, которые имеют место в 

определенных областях и ситуациях, направленную на обнаружение академических 

сбоев, диагностику их причин и их исправление, чтобы уменьшить разницу между 

желаемой целью и достигнутым результатом [195]. 
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Из анализа имеющихся в научной литературе определений термина 

«педагогическая поддержка» следует, что: 

- поддержка студента в процессе его учения должна осуществляться с помощью 

специальной организации учебного процесса, определенных средств обучения и 

педагогически обеспеченных процедур, которым следует преподаватель; 

- в начале оказания педагогической поддержки преподаватель должен выявить 

пути академической неуспеваемости студентов, а затем стремиться создать условия 

для максимально возможно самостоятельного разрешения студентами учебных 

проблем. 

Феномен педагогической поддержки заключается в том, что она являет собой и 

теорию, и стратегию, которая включает в себя серию педагогических действий, 

происходящих в образовательной среде, чтобы уменьшить разрыв между уровнем 

обучения учащихся и целями обучения, и тактику (опека, забота, помощь, поддержка 

и др.). 

К педагогическим поддерживающим действиям следует отнести такие, как: 

- признание наличия учебных проблем у обучающихся важным фактором их 

личностного и профессионального развития; 

- демонстрация интереса к учебной проблеме, как исходной локации для 

саморазвития студента; 

- групповое консультирование, направленное на коллективный поиск стратегий 

поиска решения проблем и/или их минимизации; 

- поощрение поиска решения ученых проблем как в образовательной среде 

образовательной организации (включая библиотеку, музеи, лаборатории и проч.), так 

и во всем личном образовательном пространстве; 

- использование вспомогательных технологий (планшеты iPad, планшеты, 

цифровые рекордеры, системы визуального поиска, преобразования текста в речь); 



43 
 

 
 

- создание психолого-педагогических ситуаций, позволяющих молодежи 

осознать ценность и важность разных национальностей в мире; развитие умения 

регулировать собственное поведение и тактику взаимодействия с представителями 

разных национальностей [2, 64, 83,101]. 

Полагаем, что педагогическая поддержка в этом случае будет выстраиваться в 

следующей логике: 

– фиксация проблемы; 

– определение возможных факторов и причин ее зарождения; 

– аналитическое исследование масштабов проблемы; 

– планирование процесса решения проблемы (подготовка сценариев и 

разработка решений, планов и программ); 

– разработку и применение индивидуальной стратегии учения студента. 

Следуя логике поддерживающей деятельности, выразим согласие с идеей о том, 

что педагогу недостаточно передать знания студенту, необходимо научить студента 

самому развиваться в информационном пространстве. Это, в свою очередь, по мнению 

Ж.А. Азимбаевой, влечет за собой необходимость системных инновационных 

изменений образовательного процесса в ВУЗе и отбора современных стратегий и 

средств обучения, соответствующих характеристикам, потребностям и способностям 

учащихся [99]. 

Рассматривая разнообразные варианты осуществления педагогической 

поддержки как одной из основных стратегий обучения в современной 

образовательной среде, мы пришли к выводу о невозможности сделать обобщения в 

том случае, когда стремимся выявить преимущества одной из них над другими, а 

также когда речь идет об использовании поддерживающим педагогом традиционных 

средств обучения. Действительно, согласимся с S. Djenic, J. Mitic, что сегодня, чтобы 

эффективно осуществлять поддерживающую деятельность и создать 

поддерживающую образовательную среду, необходимо определиться со средствами 
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обучения и внедрять весь накопленный опыт их применения в дальнейшее развитие 

образовательного процесса [28]. 

Также педагогическая поддержка, как одна из основных стратегий 

педагогической деятельности в современном образовании, по мнению 

Н.О. Яковлевой и Е.В. Яковлева, должна быть сосредоточена на самостоятельной 

деятельности студента, на организации среды самообучения, на опытно-

экспериментальной и практической тренировке, где студенты имеют выбор действий 

и могут проявлять инициативу, а также на гибких программах обучения, где студенты 

могут работать в комфортной для них среде [94]. 

Для решения этих проблем поддерживающей деятельности целесообразно 

использовать образовательные технологии, поскольку с их помощью, адаптировав их 

в рамках теории педагогической поддержки, возможно решить те проблемы, которые 

связаны с недостатком информации и навыков у подрастающего поколения. 

Под термином «образовательная технология» мы, согласно определению 

Ассоциации образовательных коммуникаций и технологий (AECT, 2008), понимаем 

этическую практику содействия процессу обучения и улучшения его результатов 

путем создания, использования и управления соответствующими технологическими 

процессами и ресурсами. Так, вслед за A.A. Ibrahim, мы основываемся на идее о том, 

что образовательная технология направлена на решение проблем с помощью 

образовательных решений [42]. 

Причем к последним мы отнесем не только такие традиционные формы 

обучения как лекции. Использование лекций и соответствующих им методов 

обучения при разработке теоретической и практической информации для 

педагогической поддержки студентов в процессе решения ими учебных проблем 

недостаточно, как полагает С.В. Мельников [166]. Как один из возможных вариантов, 

E. Ünal, H. Çakir предлагают, например, создать такую образовательную среду, 
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которая могла бы помочь учащимся развить как способности, необходимые для 

делового сектора XXI века, так и навыки обучения на протяжении всей жизни [88]. 

Полагаем, что осуществляя педагогическую поддержку современных студентов 

в процессе решения ими своих учебных проблем мы также можем ориентироваться на 

рекомендации, сделанные A. Vasudevan, перечислим их в следующих пунктах: 

преподаватель должен акцентировать внимание учащихся на конкретном содержании 

задач и учебных материалов; обучение должно быть направлено на удовлетворение 

тех потребностей, которые более очевидны и легче распознаются и 

идентифицируются; инструкция должна меньше зависеть от обычных печатных 

материалов; существует потребность в широком использовании аудиовизуальных 

средств; учебные блоки должны быть организованы вокруг жизненных проблем, а не 

академических предметов; преподаватели должны избегать любого вида 

соревнования или сравнения между «нормальными» или «одаренными» учениками и 

учениками, которые не успевают учиться; преподавателю следует избегать всех видов 

навешивания ярлыков, таких как «глупый», «идиот», «медлительный ученик», 

«тупой», поскольку это может снизить самооценку ученика и привести его к 

большему разочарованию [91]. 

В своей статье Е.Н. Глубокова, А.П. Козулина, С.А. Писарева совершенно 

справедливо указывают, что современные студенты выдвигают требования, 

связанные преимущественно с личностным развитием средствами высшего 

образования. Для решения этого противоречия могут быть использованы 

индивидуальные образовательные маршруты. В современной системе образования 

построение индивидуальных образовательных маршрутов является обязательным 

требованием к реализации образовательных программ [124]. 

После всего вышеперечисленного следует заметить, что мы не можем быть 

уверены, что возможно создание таких педагогических условий, при которых 

учебныепроблемы студентов исчезнут полностью, потому что очень сложно 
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предсказать, что может произойти в ходе образовательного процесса. Например, 

стихийные бедствия, которые могут произойти внезапно, такие как войны, конфликты 

и эпидемии, как это произошло с появлением вируса Covid-19, который вызвал 

внезапный сбой в образовательных системах во всем мире. Нет сомнений в том, что 

многие страны бросились преодолевать этот кризис, вооружившись знаниями, 

рекомендациями и помощью педагогов и специалистов по информационным наукам, 

которые внесли большой вклад в преодоление кризиса. 

Но это не было простым совпадением. Скорее всего, для таких ситуаций уже 

были заложены основы, иначе образовательные системы полностью рухнули бы. 

Следовательно, это побуждает нас тщательно продумать подготовку планов и 

подумать о создании подразделения особого характера в каждом учебном заведении, 

которое может называться подразделением планирования и оказания педагогической 

поддержки. А также рассмотреть пути и средства электронного оценивания, особенно 

применение адаптивных электронных тестов, которые проводятся, с одной стороны, 

через дистанционные электронные образовательные среды, как следует из работ 

С.В. Загребельной, С.Ю. Рычкова, А.Р. Загировой [137,183], а с другой стороны, 

способствуют формированию у студентов навыков решения своих учебных проблем, 

как мы объясним позже. 

Подводя итог изучению вопроса формирования у студентов навыков решать 

учебные проблемы следует заключить, что оно осуществляется через оказание 

педагогической поддержки студенту в контексте организации преподавателем его 

самостоятельной работы по выявлению и осознанию учебной проблемы. В контексте 

нашего исследования мы предполагаем, чтоэффективно это сделать при разработке 

адаптивного электронного теста, помогающего студентам решать свои учебные 

проблемы. 
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1.2. Содержание понятия «адаптивный тест» в научной литературе 

 

В настоящее время одним из важнейших образовательных процессов, 

зависящих от компьютеров и Интернета, является электронное обучение. 

В последнее время возможности электронного обучения значительно 

расширились. Это связано не только с эпидемиологической ситуацией в мире, но и с 

пониманием субъектами образовательного процесса его многочисленных 

преимуществ, а также с постоянным развитием технологического обеспечения. 

С одной стороны, электронное обучение наполняет содержанием 

интерактивную среду, в которой учащиеся взаимодействуют с контентом, ресурсами 

и материалами, с педагогами и друг с другом, независимо от того, являются ли она 

компьютерной электронной учебной средой или электронными сетями на основе 

Интернета, рассуждает в своей статье M. Khamis [47]. Также электронное обучение 

предоставило множество возможностей для управления асинхронным обучением в 

любое время и в любом месте. Но, с другой стороны, по мнению D. Vassileva, 

электронный контент остается аналогичным традиционному, и в нем не произошло 

значительного развития, которое соответствовало бы личным потребностям 

отдельных учащихся [90]. 

Анализируя результаты многих исследований, в частности, труды 

А.В. Бутова [111], A. Andersson [5], S. Mohammadyari [60] в области электронного 

обучения, следует заключить, что в них продемонстрированы недостатки 

традиционного дизайна электронного обучения. Авторы утверждают, что поскольку 

этот дизайн не учитывал образовательные потребности и индивидуальные различия 

учащихся, то и большинство электронных программ традиционно предоставляют 

лишь учебные материалы. 

Здесь проявляется важность адаптивного электронного обучения, которое 

является одной из современных стратегий, основанных, прежде всего, на учете 

https://scholar.google.com/citations?user=kzJY4OcAAAAJ&hl=ru&oi=sra
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индивидуальных потребностей и учете различных стилей преподавания и стилей 

учения учащихся. 

Таким образом, многие исследования подтверждают и подчеркивают важность 

адаптивного электронного обучения  в процессах оценки, в возможности выявления 

индивидуальных различий между учащимися и их соответствующих стилей обучения 

и их тенденций, для измерения эмоций с помощью интеллектуальных систем и 

аналитических технологий, которые адаптируются к студентам. Результаты этих 

исследований также показывают, что адаптивное обучение помогло в изучении 

иностранных языков и в построении индивидуальных педагогических траекторий в 

реализации смешанного обучения (Ю.В. Вайнштейн [116], Н.С. Дьякова [132], 

В.В. Романенко [179], Г.М. Цибульский [205], Ю.В. Вайнштейн [115], 

M.T. Alshammari [4], V. Bradac [13], S. Fatahi [31], M. Megahed [59]). 

В образовательной среде все чаще встречаются такие термины, как 

персонализация, индивидуализм и адаптивность, упоминает в своей работе T. Prextová 

[71]. Поэтому, пишет K.M. Faragoun, и возникла необходимость найти инновационные 

решения, основанные на индивидуализации, гармонизации и адаптации образования 

для каждого учащегося в соответствии с его потребностями, предпочтениями и 

способностями [30]. 

С появлением адаптивного электронного обучения, как мы писали ранее в своей 

статье,стало легче выявлять индивидуальные различия между учащимися и узнавать 

потребности каждого учащегося, а также прогнозировать процент неуспеваемости 

учащихся [7]. 

Адаптивное обучение О.Ф. Шихова и А.Б. Искандерова понимают 

как«управляемый процесс активного целенаправленного взаимодействия педагогов и 

обучающихся, нацеленный на формирование у последних определенных знаний, 

умений, навыков, компетенций, предусматривающий дифференциацию функции 

целеполагания на каждом этапе обучения в зависимости от текущего уровня 
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подготовленности обучающегося и адаптацию к нему инструментария 

обучения» [208]. 

Адаптивное электронное обучение – это современный образовательный метод 

(и система), созданный для создания уникальной электронной учебной среды, 

отвечающей потребностям каждого студента. 

Эта среда создается после ответов на ряд вопросов, которые определяют 

уровень каждого учащегося в каждом разделе знаний или учебного материала. И в 

этой среде сама система способна представлять желаемую роль, чтобы адаптировать 

среду обучения в соответствии с различными методами и моделями обучения среди 

учащихся. Ранее, в соавторстве с Е.А. Александровой, мы писали о том, что для 

того,чтобы адаптивная система могла выполнять такие задачи, она должна быть 

построена на использовании технологии искусственного интеллекта, отсюда и 

появление интеллектуальных систем адаптивного обучения [75]. 

Согласно трудам M.A. Khamis интеллектуальные адаптивные системы 

обучения предоставляют учебную программу или образовательный контент, 

соответствующие различным учебным потребностям учащихся, в свете 

предшествующих знаний учащихся и на основе образовательных подходов и теорий, 

чтобы облегчить подготовку электронного контента [48]. 

Стоит отметить, что использование адаптивных систем позволяет создать 

педагогические условия для эффективного взаимодействия учащихся с содержанием 

учебной дисциплины, а также расширяет интерактивное взаимодействие учителя и 

учащихся. Занятия в этом случае становятся в большей степени интерактивными, чем 

раньше, за счет того, что становится возможным использовать инструменты 

оценивания знаний, которые также позволяют адаптироваться к потребностям и 

способностям отдельных учащихся. Одним из важнейших таких инструментов 

оценивания является электронное адаптивное тестирование. 
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Тесты могут использоваться и все больше используются как важная 

составляющая в обучении и самообразовании, заключили Е.А. Михайлычев и 

М.Е. Солнышков [168]. 

Также стоит отметить, что в процессе проведения нами данного исследования 

мир пережил пандемию, которая вынудила все образовательные организации искать 

новые методы (электронные методы обучения и электронные методы оценки), 

особенно после полной трансформации электронного обучения в дистанционное 

обучение. Именно этот факт позволил нам увидеть дополнительные возможности 

изучения вопроса применения адаптивных электронных тестов и представить их в 

качестве конкретного предложения для реализации в ситуации дистанционного либо 

смешанного образования. В данном случае поддерживающий эффект использования 

адаптивных тестов приводит к решению студентами своих учебных проблем, 

следовательно, является мотивационным образовательным решением, который 

создаст поддерживающие условия для продолжения студентами учебных занятий. Это 

касается и самих занятий, содержащих адаптивные образовательные среды в качестве 

их фрагментов, и использования методов коммуникации, предпочитаемых 

студентами, и методов оценки качества знаний, которые также адаптируются к 

способностям и потребностям студентов. 

Существуют многие исследования, которые подтверждают и подчеркивают 

важность адаптивного теста в процессах оценки. Например, в своих трудах 

А.Б. Искандерова, М.С. Родионова, И.Д. Рудинский,  В.И. Снегурова, 

Н.С. Подходова, К.А. Фоменко, Р.М. Солдатенков, М.С. Чибичян, Е.В. Щедрина, 

указали на важность адаптивного тестирования как важного инструмента в обучении 

и решении математических задач. В.А. Сидоренков объяснил важность адаптивного 

тестирования в обучении языков. 
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Обратимся к истории адаптивных тестов. 

Анализ истории возникновения и развития адаптивного тестирования  

позволяет выделить три основных периода, что следует из работ Е.В. Жилиной, 

В.И. Звонникова, М.Б. Челышкова и др. [136, 139, 189]. 

Первый период охватил продолжительный промежуток времени – с начала 

ХХ века до конца 1960-х годов, когда идеи адаптивного тестирования 

поддерживались не столько исследователями, сколько практиками и основывались на 

их интуитивных попытках привнести элементы индивидуализации в традиционные 

процессы генерации и предъявления тестов. 

Второй период развития адаптивного тестирования продлился с конца1960-х до 

конца 1970-х годов, когда главенствующая до этого периода классическая теория 

тестов постепенно уступала место новой, получившей в зарубежной научной 

литературе название ItemResponseTheory (в нашей литературе часто называемая 

современной теорией тестов). На ее основе происходил интенсивный процесс 

разработки теоретических и технологических основ современных форм и методов 

генерации адаптивных тестов. 

Третий период развития адаптивного тестирования начался с 1980-х годов и 

продолжается по сей день. Он характеризуется интенсивным внедрением 

компьютеров и современных информационных технологий в образовательный 

процесс, что позволяет говорить о компьютерном адаптивном тестировании как о 

наиболее эффективном способе оценивания в образовании. 

Альфред Бине добился большого прогресса в этой области с помощью своих 

тестов интеллекта [51]. В 1905 году он разработал тесты интеллекта, чтобы 

сосредоточиться на отдельном человеке и его уникальных способностях, а не на 

удовлетворении потребностей большой группы. Он использовал основной метод 

увеличения или уменьшения сложности вопроса в зависимости от того, как участники 

ответили на предыдущий вопрос. Он не был озабочен созданием тестовой формы, а 
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скорее адаптировал тест для измерения уникальных навыков человека, которого он 

тестировал. Его метод был эффективен для индивидуального использования, но не 

подходил для тестирования больших групп [57]. В 1950-х годах Фредерик Лорд, 

специалист по психометрии Службы образовательного тестирования, разработал 

модифицированный метод адаптивного тестирования под названием Flexilevel 

(гибкий уровень), который можно было использовать одновременно в больших 

группах. В этом методе использовался алгоритм, который позволял тесту изменять 

порядок представления заданий на основе соответствия того, насколько сложным 

было задание и как выполнял его тестируемый. Хотя тестируемые могут отвечать на 

разные вопросы по любому заданному тесту, в зависимости от того, как они 

выполняются, способ выставления оценок за тест позволяет выставлять оценки всем 

тестируемым по одной и той же шкале, и, таким образом, быть сопоставимыми с друг 

друга. Кроме того, как пишут, H. Masoner, A. ElBassiouny, алгоритм, созданный 

Лордом, также позволял самостоятельно оценивать тесты [57]. 

Зачем использовать адаптивное тестирование? 

Как отмечалось выше, в последние годы компьютеризированное адаптивное 

тестирование становится основным направлением современной образовательной 

оценки (P. LuиX. Cong[54]). Адаптивные тесты имеют много преимуществ перед 

традиционными. Обычно они более эффективны, чем традиционные тесты, когда 

используются с линейными моделями, имеющими искаженное распределение 

ошибок. Кроме того, они тщательно сконструированы, чтобы сохранять свой уровень 

значимости. То есть правильно сконструированный адаптивный тест, который 

разработан для поддержания уровня значимости «a», будет иметь вероятность 

отклонения нулевой гипотезы в момент или около «a», когда нулевая гипотеза верна. 

Следовательно, пишет T.W. O'Gorman, рекомендуются адаптивные тесты, поскольку 

их статистические свойства часто превосходят характеристики традиционных тестов 

[65]. 
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Компьютерные адаптивные тесты (далее по тексту CAT, от англ.: Computerized 

Adaptive Testing – Компьютеризированный Адаптивный Тест) имеют максимальную 

степень адаптивности. В.И. Снегурова и Н.С. Подходова отмечают, что они могут 

быть адаптированы для каждого студента в соответствии с его уровнем подготовки и 

способности к решению заданий разного уровня сложности [193]. 

С ростом компьютерного оценивания процесса образования, отмечают 

A.J. Martin и G. Lazendic, появляются новые возможности для более точной адаптации 

тестирования к характеристикам и потребностям респондентов. Компьютерное 

адаптивное тестирование – одна из таких возможностей, которая привлекает все 

большее внимание и находит применение[55]. 

Е.А. Конопко это называет «компьютеризированным» тестированием, потому 

что в процессе тестирования больше не используются бумага и карандаш, а 

используется компьютер [155]. В своих работах I. Suhardi дает такое пояснение: это 

называется «адаптивным» тестированием, потому что элементы, которые появляются, 

выбираются и корректируются с учетом способностей тестируемых [85]. 

Компьютеризированное адаптивное тестирование (CAT), как указывают 

M.D. Reckase, U. Ju, S. Kim, получает широкое признание благодаря доступности 

компьютерных технологий [76]. Компьютеризированные классификационные тесты, 

такие как компьютеризированные адаптивные тесты, адаптируют некоторые 

элементы теста к ученику, на что обращают внимание M.M. VanGroen, 

T.J.H.M. Eggen, B.P. Veldkamp [38]. Н.А. Сальникова указывает, что эти тесты 

построены на основе сложных алгоритмов для адаптации и создания оптимальных 

тестов для каждого ученика [186]. 

В свою очередь, T. Davey указывает, что основной принцип адаптивного 

тестирования состоит в том, чтобы не задавать слишком сложные или слишком 

простые вопросы для тестируемого ученика. Поскольку традиционно создается 

впечатление, что способные ученики правильно ответят на простые вопросы, а 
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испытывающий трудности ученик даст такие ответы, из которых можно извлечь 

относительно немногое. 

Гораздо больше можно узнать, задавая сложные вопросы. Правильное 

определение и последующая постановка этих вопросов – цель каждого адаптивного 

теста [84]. 

Компьютеризированное адаптивное тестирование (CAT), как правило, 

считается эффективным средством измерения скрытых интересующих черт 

человека,на что указывают E.M. Choe и H.-H. Chang [23]. 

В этой связи М.А. Шаповалова и Н.И. Пак пишут, что адаптивное тестирование 

– это широкий класс методик тестирования, предусматривающих изменение 

последовательности, содержания и сложности предлагаемых заданий в самом 

процессе тестирования с учетом ответов испытуемого [207]. 

Такой тип тестирования обладает возможностью определения знаний 

обучающегося за минимальное количество заданных вопросов. При выполнении 

одного и того же адаптивного теста, как показали исследования Р.Р. Юсупова и 

С.В. Вологдина, тестируемые с высоким уровнем подготовки и тестируемые с низким 

уровнем подготовки увидят совершенно разные наборы вопросов: первый увидит 

большее число сложных вопросов, а последний – легких [210]. 

В свою очередь, H. Masoner, A. ElBassiouny определяют адаптивное 

тестирование как форму электронного тестирования, которое адаптируется к навыкам 

и уровню знаний тестируемого. Эти тесты могут быть запрограммированы на 

обнаружение и оценку участника по уровню знаний, подготовленности или 

психическому состоянию, в зависимости от цели теста. Он может сделать это, не тратя 

дополнительное время на ненужные вопросы или на вопросы, которые слишком 

сложны или слишком легки для участника [57]. 

Но в адаптивном тестировании, по мнению C.N. Haimongkol, S. Pasiphol, 

S. Kanjanawasee, элементы выбираются в соответствии со способностями каждого 



55 
 

 
 

испытуемого. Тестирование начинается с умеренно сложного задания. Если 

испытуемый отвечает на вопрос правильно, следующий вопрос, который ему дают, 

будет более трудным, в противном случае – более простой. Тестирование будет 

продолжаться до тех пор, пока не будет выполнен критерий остановки, а затем 

тестирование будет остановлено [20]. 

С этим мнением согласен R.C. Ismail, в трудах которого идея адаптации в 

электронных тестах основана на динамическом изменении уровней сложности 

тестовых вопросов в соответствии с предыдущими и текущими показателями ученика, 

поэтому программа получает достаточно информации, чтобы позволить судить об 

уровне ученика и оценивать его определенную степень на основе уровня сложности 

вопросов, на которые он ответил, а не на основе количества вопросов, на которые он 

правильно ответил [44]. 

Адаптивные тесты как тип теста, который предлагается каждому ученику 

отдельно путем представления вопросов, соразмерных его уровню способностей, 

чтобы дать возможность более точной оценки способностей с наименьшим числом 

вопросов, определил A. Odeh [66]. Адаптивное тестирование, на что указывают 

О.Ф. Шихова и А.Б. Искандерова, реализует принцип дифференциации и 

индивидуализации обучения, обеспечивает формирование индивидуальных 

образовательных траекторий [208]. 

Говоря об адаптивных тестах M. Plajner пишет, что компьютерное адаптивное 

тестирование представляет собой концепцию тестирования, при которой испытуемый 

выполняет тест, управляемый компьютером. Компьютерная система выбирает 

вопросы для учащегося, проходящего тест, и оценивает его успеваемость. Это 

делается для того, чтобы создать более короткую версию теста, задавая правильные 

вопросы (адаптированные для каждого конкретного ученика) [70]. 

Согласны с этим мнением и К.А. Фоменко, и М.С. Роман, в статье которых 

указано, что адаптивный тест – это реализуемая на компьютере система тестовых 
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заданий различного типа (условия в которых представлены в разной форме: 

графической, аналитической, вербальной), позволяющая предъявлять задания 

определенного уровня сложности в зависимости от результатов выполнения 

предыдущего задания. Содержательным компонентом теста является система 

тестовых заданий [203]. 

В своей статье Д.А. Федерякин указывает, что основной идеей компьютерного 

адаптивного тестирования является постепенное (с каждым следующим 

предъявленным заданием) приближение оценки способности респондента к значению 

его истинной способности. При этом начинается тестирование, как правило, с 

нескольких заданий, которые одинаковы для всех респондентов, часто – заданий 

средней трудности [200]. 

По мнению Т.Н. Герасимова и Н.В. Гусева, профессионально адаптированное 

тестирование определяет уровень сложности вопроса. При каждом правильном ответе 

уровень сложности последующих заданий повышается, и при каждом неправильном 

ответе уровень сложности выполняемых курсантами заданий понижается [123]. 

Далее определимся, в чем именно состоят отличия традиционных тестов от 

адаптивных электронных тестов. 

Действительно, традиционный тест, который проводится с помощью отмечания 

правильных ответов карандашом на бумажном носителе, является наиболее 

распространенным методом оценивания в классе, как считает H.-H. Chang [21]. 

Традиционное тестирование в образовательных организациях позволяет учителям 

использовать все функции оценивания для качественного обучения учеников, но при 

этом тратится огромное количество ресурсов и личное время педагога, замечают 

Л.А. Застынчану и А.В. Парахонько [138]. 

По мнению П.П. Дьячук и В.Ш. Людмила, традиционное тестирование 

напрямую не влияет на обучение и в целом не диагностирует потенциал 

учащегося,например,при обучении решению математических задач [134]. 
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Однако для формирования у учащихся навыков решения учебных проблем 

чрезвычайно важно, чтобы они адекватно оценивали свой потенциал в определенной 

сфере знания. 

В то время как «обычные» тесты с фиксированным порядком администрируют 

задания, преимущественно предназначенные для «среднего» респондента, 

компьютерно-адаптивное тестирование управляет заданиями и/или наборами 

заданий, предназначенными для лучшего соответствия способностям разных 

респондентов, на основе ответов человека вначале и в конце теста, что отмечено 

A.J. Martin и G. Lazendic [55]. 

Как видим, именно это позволяет педагогам реализовать на практике 

индивидуализированный подход к организации образовательного процесса. 

Традиционные «бумажные» тесты знаний требуют, чтобы группы студентов 

отвечали на одни и те же наборы вопросов. Эти фиксированные тесты не учитывают 

уровень знаний учащихся. Для учащихся с низким уровнем знаний конкретный 

бумажный тест может быть слишком сложным, тогда как для учащихся с высоким 

уровнем знаний тот же тест, вероятно, по мнению C.F. Collares и D. Cecilio-Fernandes, 

будет слишком легким [25]. 

Ранее было отмечено, что по сравнению с традиционными технологиями 

тестирования технологии адаптивных тестов имеют принципиальные отличия и 

особенности их практической реализации. Согласно трудам Н.С. Дьяковой, 

Т.А. Марковой, О.Г. Поповой, С.В. Коновалова, О.А. Козыревой, они заключаются в 

следующем: 

− для оценки уровня знаний каждого обучаемого генерируется индивидуальный 

алгоритм прохождения адаптивных тестов, который отличается количеством 

включенных в него заданий, их содержанием и объемом, а также ограничивается 

временем проведения тестирования; 
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− индивидуальный алгоритм прохождения адаптивного теста каждым 

обучаемым предполагает генерирование последовательности и количества заданий в 

тесте в соответствии с уровнем его знаний в автоматическом режиме в зависимости 

от сложности заданий и правильности ответов на них [132,154]. 

Но, как установили S. Papp и A. Walczak, решающее различие между 

компьютерно-адаптивными и компьютерными линейными тестами заключается в 

том, как тест строится с учетом определенного банка заданий. Например, в линейном 

тесте 10000 кандидатов будут заданы 40 заданий; в адаптивный же тест необходимо 

включить не менее 400 заданий в банк заданий, чтобы протестировать такое же 

количество кандидатов [68]. 

В частности, в нашем исследовании мы создали банк вопросов, содержащий 153 

тестовых пункта (вопроса), в адаптивном тесте, который был применен к выборке из 

71 студента. 

Следует рассмотреть и вопрос о видах адаптивных электронных тестов. Так, в 

практике обучения, согласно классификации Л.А. Астынчану и А.В. Парахонько, 

используются три вида компьютерного тестирования: 

- компьютерное тестирование, в котором варианты и порядок предъявления 

заданий фиксированы; 

- компьютерное тестирование с автоматическим формированием различных 

вариантов теста, в котором варианты формируются автоматически из имеющегося 

набора заданий по правилам, заданным разработчиком; 

- компьютерное адаптивное тестирование, в котором для каждого испытуемого 

в процессе тестирования формируется индивидуальный набор заданий, причем этот 

выбор основан на результатах ответов данного индивида на предыдущие 

задания [138]. 
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В другой классификации типы адаптивных тестов делятся на три типа. 

Первый тип компьютерного адаптивного теста (адаптация по квалификации) 

имеет основной целью выбора заданий оптимизацию оценки местоположения 

каждого испытуемого в латентном континууме. 

Второй тип адаптации (адаптация по длине теста для принятия решений) – это 

выбор элементов для получения ошибки классификации меньше заданного значения 

при принятии решений по классификации. Этот критерий отбора приводит к 

получению компьютерного адаптивного теста разной длины, причем длина зависит от 

того, насколько близко испытуемые находятся к точке принятия решения. 

Третий тип компьютерного адаптивного теста (адаптация к латентным классам) 

выбирает тестовые задания для оптимизации классификации испытуемых на ряд 

скрытых классов. Эти скрытые классы обычно не образуют континуума. Этот третий 

тип компьютерного адаптивного теста – относительно новое приложение адаптивного 

тестирования, приведенный в работах W.J. VanderLinden, J. Liu, Z. Ying, S. Zhang, 

C.G. Parshall, M.D. Reckase, U. Ju, S. Kim и др. [52, 53, 69, 76]. 

Многие исследователи, например, R.C. Ismail, E. Stone, T. Davey [44,84], также 

относили классификацию адаптивных тестов по типу завершения теста к адаптивным 

тестам фиксированной длины и переменной длины в завершении с точки зрения 

количества вопросов, которые необходимо задать учащемуся для завершения теста. 

Адаптивный режим фиксированной длины относится к заранее определенному 

количеству вопросов, задаваемых учащемуся для завершения теста, с учетом того, что 

эти вопросы различаются от одного учащегося к другому в зависимости от 

производства нескольких эквивалентных изображений теста из банка вопросов с 

большим количеством вопросов. В то время как в типе адаптивных тестов с 

переменным окончанием количество вопросов, которые необходимо задать для 

завершения, зависит от наличия у учащегося рассматриваемой характеристики или 
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способности, а затем количество вопросов и их уровни сложности варьируются от 

одного ученика к другому и в зависимости от качества его ответа на каждый вопрос. 

В настоящем исследовании мы будем придерживаться тестов второго типа, а 

именно – адаптивных тестов с переменным окончанием количества вопросов. 

Компьютерные адаптивные тесты состоят из нескольких компонентов. 

Согласно N.A. Thompson, D.J. Weiss, компонентами CAT являются: 

- банк элементов или набор вопросов, обычно уже откалиброванных, то есть с 

известными параметрами; 

- критерий выбора первой позиции; 

- алгоритм выбора элемента: учитывая предполагаемые способности 

пользователя, алгоритм выберет следующий подходящий вопрос; 

- алгоритм оценки способностей: учитывая ответ пользователя, алгоритм 

обновит свои оценочные способности; 

- критерий остановки [86, 95]. 

Чтобы быть по-настоящему адаптивным, CAT, по мнению T. Davey, 

M.J. Pitoniak, S.C. Slater, C.G. Parshall, J.A. Spray, J. Kalohn, требует наличия 

некоторых основных компонентов: 

а)  пул заданий – набор откалиброванных заданий, достаточно большой, 

чтобы любой экзаменующийся видел только небольшую часть заданий; 

б)  правило принятия решения для выбора первого элемента (или набора 

элементов) – ответы на первый элемент (или набор) используются для определения 

начальной оценки уровня способностей тестируемого; 

c)  методы выбора дополнительных элементов или наборов элементов – 

ответы на каждый набор помогают постоянно уточнять оценку производительности. 

Предметы не являются ни слишком сложными, ни слишком легкими для 

тестируемого; 
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г)  пункты выбираются для максимальной эффективности, в этом случае это 

означает, что тестируемый может быть измерен с высокой степенью точности по 

небольшому количеству тестовых заданий; 

e)  элементы теста сбалансированы по содержанию – спецификации тестов, 

аналогичные тем, которые используются для создания обычного теста, соблюдаются 

при создании пула элементов; 

е)  критерии завершения – ограничения, которые используются для принятия 

решения о том, когда тестируемый может закончить тест [69, 155]. 

Если в параграфе 1.1 мы представили алгоритм осуществления педагогической 

поддержки, то здесь необходимо обговорить и алгоритмы разработки моделей 

адаптивного тестирования. Исследователь R.C. Ismail представил план (алгоритм) 

построения модели учащегося в адаптивных тестах и первоначальную оценку уровня 

успеваемости учащегося в соответствии со следующими процедурами [44]: 

1. создание базы тестовых вопросов, в которой есть функция непрерывного 

поиска по всем вопросам, для определения следующего лучшего вопроса в 

последовательности отображения вопросов; 

2. мониторинг и определение уровня сложности текущего вопроса, который 

предоставляется учащемуся, а также его ответ; 

3. согласно ответам учащегося, рейтинги успеваемости учащихся периодически 

обновляются; 

4. повторяются первый и третий шаги для того, чтобы учащийся достиг целевого 

уровня успеваемости. 
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Рисунок 1. Алгоритм построения адаптивных тестов [R.C. Ismail] 

 

Точно так же исследование K. Wauters, P. Desmet, W. VanDenNoortgate (Рис. 2), 

представило шаблон для механизма адаптивного тестирования, особенно в отношении 

правил завершения тестирования [93]. 

На основании изложенного следует выделить три разновидности адаптивных 

тестов. При этом все варианты состоят из двух основных этапов: выбор вопроса 

и оценка баллов. И то, и другое повторяется каждый раз, когда задается вопрос (или 

набор вопросов), и появляется ответ. 

На первом этапе определяется наиболее подходящий вопрос (или набор 

вопросов) для администрирования с учетом того, что в настоящее время известно об 

уровне успеваемости учащегося. Выбор осуществляется из пула, который содержит 

больше вопросов, чем задается любому учащемуся. 
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На втором этапе используются ответы на вопросы, на которые ранее были даны 

ответы, для уточнения баллов учащегося или оценки успеваемости. Это позволяет 

задавать следующие вопросы еще более уместно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Компьютеризированная процедура адаптивного тестирования  

[K. Wauters, P. Desmet, W. VanDenNoortgate] 

 

Этот цикл продолжается до тех пор, пока не будет задано определенное 

количество вопросов или пока не будет достигнута определенная точность оценки. 

Схема процесса представлена на рисунке 3 [84]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Цикл адаптивного тестирования [T. Davey] 
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Другой алгоритм адаптивного тестирования показан на рисунке 4 

[А.Г. Калинин, В.Н. Бабишко] [146]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Алгоритм адаптивного тестирования [А.Г. Калинин, В.Н. Бабишко] 

 

Исходя из вышеизложенного, следует заключить, что алгоритмы адаптивного 

тестирования имеют некоторые общие черты, например, в них всех имеется: 

- Тестовая база данных; 

- Банк (пул) вопросов; 

- Отправьте тестовый вопрос; 

- Требование перейти к следующему вопросу большей или меньшей 

сложности; 

- Тест остановился. 

В нашем исследовании мы опирались на алгоритм, показанный на рисунке 3. 

Говоря об адаптивных тестовых уровнях, следует обратиться к работам 

К.А. Фоменко и Р.М. Солдатенкова, которые считают, что адаптивное тестирование 

имеет три уровня сложности [84]. 
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Задачи первого уровня сложности – это в основном задачи на применение 

определений, воспроизведение известных формул или способов решения, 

практически не требующие дополнительных преобразований при их решении. Они 

будут характеризоваться простотой выражений, входящих в условие, очевидностью 

способа решения или доказательства, небольшим (не больше трех) количеством шагов 

решения или доказательства. 

При переходе ко второму уровню сложности усложняются выражения и 

функции, входящие в условие задачи, а количество действий остается без изменения; 

или же увеличивается количество действий, которое нужно выполнить для решения, 

а сложность выражения или функции не меняется. 

И, наконец, задачи третьего уровня сложности характеризуются не только 

сложностью выражений и функций, входящих в условие задачи, но и увеличением 

количества действий, приводящих к решению. 

Многие исследователи в области адаптивного тестирования отмечают 

преимущества, которые имеют такие тесты. Перечислим их. 

Применение адаптивности позволяет существенно приблизить качество 

компьютерных форм образования к индивидуальному обучению [102]. 

Хотя любой тест состоит из тестовых заданий, адаптивные тесты представляют 

не совокупность произвольно объединенных заданий, а именно систему [136]. 

Адаптивные тесты (которые принято считать автоматизированными) позволяют 

всесторонне контролировать знания, на что указали И.Д. Рудинский и Н.А. Давыдова, 

которые подтверждают, что «массовый контроль знаний с помощью 

автоматизированных тестов обладает такими несомненными достоинствами, как 

простота применения, объективность, высокая скорость обработки результатов, 

полнота охвата педагогическим контролем всей массы обучаемых» [127]. 
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Электронный адаптивный тест имеет не только высокую точность измерения 

психометрических свойств, но также достаточную эффективность, надежность, 

одновременную валидность и прогностическую валидность [96]. 

J.J. Navarro, C.V. Mourgues-Codern говорят, что отличительной особенностью 

компьютерных адаптивных тестов является то, что последовательность элементов в 

тесте постепенно адаптируется к уровню успеваемости учащихся по мере их 

выполнения. Важным преимуществом компьютерных адаптивных тестов является то, 

что они могут сократить продолжительность оценивания, автоматически исключая в 

режиме реального времени те элементы, которые либо слишком просты, либо 

слишком сложны для способностей учащегося [63]. 

A. Okhotnikova, J. Daminova, A. Muzafarova, T. Rasskazova подтверждают 

сказанное выше, поскольку они считают, что компьютерное адаптивное тестирование 

предлагает несколько преимуществ экзаменационным комиссиям и участникам 

тестирования, начиная от сокращения времени на сдачу теста и немедленного 

представления результатов кандидатам. Наиболее очевидным из них является 

адаптивность, проявляющаяся в порядке представления студенту заданий теста или 

вопросов [67]. 

П.П. Дьячук, Л.В. Шкерина, С.Н. Ларин, В.В. Юдинова, Н.Н. Юрятина также 

отметили, что у адаптивных тестов есть некоторые преимущества, которые 

отличаются от других, а именно [134, 189]: 

- возможность организации оперативного мониторинга и контроля уровня 

знаний обучаемых на всех этапах их обучения; 

- возможность получения более объективных оценок уровня знаний каждого 

обучаемого с высокой точностью и при минимальных затратах времени; 

- повышение эффективности организации контроля уровня знаний обучаемых 

за счет снижения влияния таких неблагоприятных факторов как усталость, волнение, 

невнимательность и др.; 
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- формирование непосредственных прямых и обратных связей между 

обучаемыми и педагогом не только в процессе обучения, но и при контроле уровня 

знаний обучаемых; 

- динамическую оценку учебной деятельности в процессе самообучения 

решению задач [134]. 

В своей статье М.В. Носков, П.П. Дьячук, И.П. Перегудова, В.В. Демко 

доказывают возможность реализации количественного подхода для диагностики 

динамики изменения учебной деятельности, характеризующей обучаемость студентов 

и возможность более адекватно диагностировать процессуальные характеристики 

процесса обучения решению задач [172]. Также авторы пишут, что 

компьютеризированные динамические адаптивные тесты обеспечивают диагностику 

сформированности определенных навыков в результате выполнения небольшого 

числа заданий. Студент после процесса оценивания получает информацию о степени 

сформированности своих навыков, о том, что нал чем именно предстоит поработать  в 

дальнейшем и, таким образом, после формирования навыков решения проблем, 

сможет решать свои учебные проблемы более эффективно. Соответственно, после 

работы с тестом способность учащихся справляться с подобными проблемами 

возрастает [133]. 

Так, В.В. Липаев в своей публикации выделяет, что адаптивные тесты обладают 

рядом преимуществ по сравнению с обычными [159]: 

– испытуемому подбираются вопросы, подходящие по сложности его уровню 

знаний; 

– задается столько вопросов, сколько необходимо для достижения цели, 

поставленной тестированием; 

– при помощи адаптивного теста можно определить уровень знаний 

испытуемого. 
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Как показал анализ публикаций, многие исследователи отметили преимущества 

адаптивных тестов, которые можно собрать в следующих пунктах: 

- более гибкий, чем линейный; 

- предоставляет несколько изображений для тестирования; 

- сокращает время, необходимое для тестирования; 

- тесты проводятся «по запросу», и оценки доступны сразу же; 

- компьютеризированное тестирование предлагает ряд вариантов времени и 

форматирования. Следовательно, он имеет потенциал для размещения более 

широкого диапазона типов предметов; 

- мгновенно собираемые различные типы данных (для использования 

преподавателями или административным персоналом в различных образовательных 

или статистических целях); 

- способность избегать вопросов, которые не имеют отношения к делу, и 

позволять тесту быть более точным; 

- компьютер может дать немедленную обратную связь после того, как будет 

задан последний вопрос, и подсчитаны баллы; 

- эти тесты также повышают безопасность, потому что они проводятся в 

электронном виде, а также вызывают меньшую усталость у тестируемого участника и 

оценщика, потому что все это оценивается компьютером; 

- баллы зависят от конкретного участника, но могут охватывать широкий спектр 

способностей и наборов навыков. В целом, это дает лучший опыт тестирования как 

участникам, так и администраторам [24, 41, 57, 84,79]. 

Несомненно, стоит выделить и недостатки адаптивного тестирования. 

Основным недостатком компьютерного адаптивного тестирования по мнению 

H. Masoner, A. ElBassiouny является то, что учащиеся не могут просмотреть прошлые 

задания по этим типам тестов, потому что после ответа на вопрос он больше не 

отображается. Это может вызвать проблемы, если тест используется в учебных целях. 
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Кроме того, это также может привести к неправильному использованию тестируемым, 

поскольку хорошо обученный участник может попытаться ответить на первый набор 

вопросов неправильно, чтобы получить более легкие вопросы по оставшимся частям. 

При этом они пытаются перехитрить тест и получить более высокий балл [57]. 

Однако мы не можем согласиться с этим мнением, так как если ученик хочет 

неправильно ответить на сложные вопросы, программа, по сути, предлагает ученику 

более простые вопросы, но это не значит, что ученик обходит или превосходит тест, 

конечно же, нет. Поскольку каждый уровень вопросов имеет определенную оценку 

или оценку, например, когда ученик отвечает на вопрос среднего уровня, он получает 

две оценки, а ответ на вопрос на сложном уровне получает четыре балла. Кроме того, 

согласно этому мнению, программа должна дать студенту оценку того, что ему все 

еще не хватает некоторых навыков или знаний, поскольку ответ или приобретение 

некоторых навыков с одного уровня без другого не означает, что навыки были 

полностью приобретены. 

Другой недостаток компьютерного адаптивного теста, по мнению S. Papp, 

A. Walczak, связан с выявлением злоупотреблений – если компьютерное адаптивное 

тестирование выполняется часто, вероятность повторения задач в последующих 

тестах выше. В результате кандидаты могут разделить банк задач, изучая задания и 

делясь этими знаниями более широко. Хотя в CAT-тесты встроены элементы 

управления, предотвращающие чрезмерное использование элементов, элементы с 

определенными свойствами имеют тенденцию к переэкспонированию. Это 

передержка должна контролироваться, что налагает операционные расходы на 

провайдера тестирования [68]. 

Мы согласны с этой точкой зрения, но мы можем избежать этого недостатка, 

увеличив количество вопросов в банке вопросов. Так как некоторые исследования 

подтвердили это мнение, то желательно увеличить количество вопросов в банке 

вопросов в десять раз больше, чем представлено студенту в традиционном тесте. 
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Кроме того, незнание ответов учащимися (как это обнаруживается в языковых тестах) 

снижает скорость угадывания или знания правильных ответов, даже если вопросы 

повторяются. 

Критерии разработки адаптивных тестов представлены в нескольких вариантах. 

Исследования сводятся к нескольким минимальным требованиям, которым должен 

соответствовать адаптивный тест, а именно, согласно исследованию В.С. Аванесова, 

А.П. Карпенко, А.С. Домникова, Н.А. Батурина, В.В. Белоуса, Н.Н. Мельниковой [98, 

107,149], следующим четырем критериям. 

Первый критерий: критерий персонализации. 

Персонализация – один из важнейших критериев хорошего дизайна адаптивной 

среды обучения путем модификации и изменения стиля отображения контента в 

соответствии с характеристиками и возможностями учащегося [107]. 

Этот критерий указывает на необходимость того, чтобы адаптивный тест был 

совместим с фактическими возможностями учащегося, моделируя его работу таким 

образом, чтобы имитировать вероятности ответа учащегося на каждый из вопросов 

теста и в соответствии с его уровнем способностей путем отслеживания его текущих 

ответов, с одной стороны, и сбор информации о его предыдущих ответах, с другой 

стороны. Индикаторами этого критерия являются наличие расширенных 

возможностей для динамической сортировки и представления правильных и 

неправильных ответов учащегося, чтобы можно было точно оценить фактическую 

успеваемость учащегося. 

Второй критерий: разнообразие вопросов в банке вопросов. 

Этот критерий указывает на важность наличия широкого диапазона различных 

стилей тестовых вопросов, соответствующих различным уровням и способностям 

учащихся [98]. 

Третий критерий: соответствующая последовательность вопросов. 
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Многие исследователи ссылались на различные подходы и механизмы при 

определении первого вопроса адаптивного теста и на то, что следует из остальных 

вопросов с точки зрения легкости или сложности в зависимости от фактических 

результатов учащегося. 

Этот элемент представляет собой основу для оценки соответствия теста уровню 

способностей учащегося, а соответствие первого вопроса теста уровню успеваемости 

учащегося приводит к принятию многих решений, таких как общее количество 

вопросов теста и время, необходимое для прохождения теста, в дополнение к 

последовательности следующих вопросов. 

S.M. Čisar, D. Radosav, B. Markoski, R. Pinter, P. Čisar использовали начало 

периодов определения начального уровня учащегося, когда ему задают некоторые 

вопросы, и на основе его результатов из банка вопросов выбираются следующие 

вопросы, так как выбор этих вопросов зависит от двух основных переменных: ответы 

учащегося и характеристики вопроса [24]. 

Выбор следующего вопроса основан на оценке ответа учащегося на текущий 

вопрос, а затем механизмы оценки успеваемости учащегося представляют собой 

основу качества и точности адаптивного теста при измерении уровня успеваемости 

учащегося. 

Четвертый критерий: завершение теста. 

Адаптивное тестирование прекращается, когда успеваемость учащегося 

отличается от остальной части группы, к которой он принадлежит. На практике тест 

завершается после определенного времени и нескольких вопросов, и это зависит от 

фактических результатов учащегося и общего количества вопросов, которые 

необходимо отозвать из банков. Количество вопросов, необходимых для выполнения 

теста, зависит от многих переменных, представленных в количестве вопросов, 

задаваемых учащемуся, с точки зрения уровня сложности и различий, а также 

представления этих вопросов о целях, которые должны быть достигнуты. 
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Тестирование завершается, когда обучаемый выходит на некоторый 

постоянный уровень сложности (то есть выполняет подряд определенное количество 

заданий одного уровня сложности) [143]. 

Теоретическая основа разработки адаптивных тестов (теория IRT 

(ItemResponseTheory). Несколько десятилетий назад классическая теория испытаний 

доминировала в мире и принесла много достоинств в измерениях. К сожалению, 

оказывается, что классическая теория тестов имеет ограничения. Например, 

параметры предмета в классической теории, индекс сложности и индекс различения 

предмета в нем являются характеристикой, которая зависит от выборки, используемой 

для расчета (зависит от группы). Величина этих цифр зависит от образца, который 

используется или подвергается испытанию. Когда в тесте участвуют группы с 

высокими способностями, задания в тесте будут казаться простыми и будут иметь 

большой индекс сложности (процент субъектов, которые могут ответить на большие 

вопросы) и наоборот[18, 160]. 

Таким образом, внимание преподавателей и специалистов сместилось в сторону 

новых теорий, которые не зависят от степени или процента группы студентов для 

измерения, и теория IRT была лучше всего согласована учеными и исследователями. 

IRT, теория тестирования, основанная на вероятностных моделях, определяет 

вероятность ответа экзаменуемого на тестовый элемент как функцию скрытых 

способностей экзаменуемого и характеристик задания. IRT позволяет оценить 

способности испытуемого с учетом характеристик тестовых заданий (например, 

сложности и различения) [89]. В IRT вероятность правильного ответа на вопрос 

является функцией способностей испытуемого (уровень, лежащий в основе 

измеряемой конструкции конструкта) и некоторых параметров элемента [56]. 

IRT широко используется в компьютерных тестах, таких как GRE и TOEFL. 

Некоторые системы, внедренные IRT, требуют, чтобы экзаменуемые закончили 

обучение в строго установленные сроки. В этом случае у экзаменуемых, по мнению 
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W. Cuiи др., может не быть достаточно времени для выполнения всех заданий, что 

повлияет на оценку сложности отдельных заданий и способностей учащегося [26]. 

В работе G.C. Foster, H. Min, M.J. Zickar читаем, что теория ответа на вопросы 

(IRT) – это набор статистических моделей, которые использовались для 

моделирования ответов на учебные и психологические тесты, а также скрытые черты, 

которые определяют, как люди реагируют на эти вопросы. Эта фундаментальная 

психометрическая структура расширилась и включает в себя широкий спектр 

инструментов и техник, таких как дифференциальное функционирование заданий, 

компьютеризированное адаптивное тестирование и анализ заданий [34]. 

P.J. Muñoz-Merino, R.G. Novillo, C.D. Kloos подтверждают, что IRT– это 

прочная теория, которая применялась годами для более точной оценки тестов, когда 

один элемент теста считается отличным от других (например, другой уровень 

сложности). IRT был впервые применен в компьютерном адаптивном тестировании 

(CAT) для выбора элементов теста таким образом, чтобы при минимальном 

количестве элементов для учащегося можно было получить наибольшую 

информацию о его/ее оценках [61]. 

Забегая вперед, отметим, что, по мнению Е.В. Щедриной, в настоящее время 

применение моделей IRT и информационно-коммуникационных технологий 

открывает возможности для активного применения адаптивных тестов с высоким 

уровнем автоматизации процессов их создания [209]. 

Теория IRT: Модель Раша. Модели IRT являются значительным достижением 

по сравнению с классическими подходами теории тестов, указывает 

K.M. Faragoun [30]. Исследователи, в частности, R.L. Shearer, E. Park, подчеркивают 

необходимость применения моделей Раша для измерения развития и валидации для 

достижения психометрической поддержки, выходящей за рамки того, что доступно 

при традиционном анализе, таком как факторный анализ [80]. Предыдущие 

исследования C.G. Parshall и др. компьютеризированных и традиционных задач с 
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использованием бумаги и карандаша изучали сложность предметов и другие 

характеристики измерения с использованием моделирования Rasch [69]. Как описано 

Di Stefano and Morgan [28], моделирование Раша представляет собой 

однопараметрическую модель теории ответа на элемент, которая использует оценки, 

полученные на приборе, для вычисления вероятности того, что индивид правильно 

ответит на конкретный элемент, учитывая способности человека и сложность 

предмета. Модель Раша основана на предпосылке, что инструмент измеряет одно 

базовое измерение, и что предметы и люди могут быть расположены в порядке 

сложности и способностей, соответственно, по этому измерению. Рейтинги предметов 

и людей преобразуются из порядкового номера в интервальную шкалу с 

использованием логарифмического преобразования, так что можно получить 

значения сложности предметов и значения способностей людей. Это позволяет 

проводить сравнения между отдельными лицами (например, по этой скрытой чертеу 

Человека А в два раза больше способностей, чем у Человека В), по предметам 

(например, Предмет В в два раза сложнее предмета А) и по временным точкам, что 

необходимо для вычисления значимых показателей изменений (например, Человек А 

после двух недель вмешательства справился в два раза лучше, чем до вмешательства). 

Кроме того, модель Раша предоставляет индексы соответствия, которые помогают 

идентифицировать элементы, которые не способствуют измерению базового 

измерения или скрытого признака, измеряемого прибором. 

Подводя итог, следует заключить, что адаптивные электронные тесты имеют 

множество преимуществ перед традиционными способами тестирования и 

предоставляют разнообразные возможности для формирования у студентов навыков 

решения учебных проблем, среди которых: учет индивидуальных различий учащихся, 

экономия времени и сил при подготовке теста, а также точность измерения, что 

позволяет преподавателю оказать адресную педагогическую поддержку студента.  
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Это также тип формирующего теста, поскольку предоставляет возможность 

представлять тестовые вопросы в разной формулировке и последовательности. 

Возможности проектирования и реализации адаптивного тестирования в 

процессе формирования у студентов навыков решения своих учебных проблем 

требуют создания соответствующей модели педагогической деятельности. 

 

1.3. Модель формирования у студентов навыков решения учебных 

проблем посредством адаптивных тестов 

 
 

В теоретическом обосновании модели формирования у студентов навыков 

решения учебных проблем посредством адаптивных тестов мы исходили из научных 

работ по изучению различных аспектов учебного моделирования: важности 

применения моделирования в учебном процессе (Е.Н. Лопанова, Л.И. Назарова [161], 

В.Н. Князев [152], Ю.О. Делимова [129], Т.В. Варлакова [118], В.М. Курейчик, 

В.И. Писаренко [156], В.П. Давыдов, О.А. Рахимов [126], Ж.Н. Савельникова [184], 

А.Н. Сергеев, П.Н. Медведев, А.В. Сергеева [188], А.А. Савина, О.Г. Коларькова 

[185]), методологии моделирования в контексте исследования образовательных 

систем (Ю.И. Тарский [197]), общепринятого в педагогике представления модели как 

о системе, которая включает в себя цель, содержание, способы, средства и результаты 

образовательного процесса (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов [104]), а 

также научных исследований по моделированию сопровождения педагогического 

процесса (А.А. Стерхов [194], С.В. Загребельная [137], С.В. Коновалов, 

О.А. Козырева [154], А.И. Фиалко [201]). 

Моделирование – это и метод педагогического исследования, и ключевая 

категория исследовательской практики. Под моделированием понимают метод или 

совокупность (систему) приемов исследования (познания), которые реализуются в 

процессе построения педагогической модели. В основе моделирования лежат и 
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теоретические операции (анализ, синтез, обобщение, идеализация, абстрагирование, 

сравнение, классификация, структурирование), и практические действия 

(визуализация, экспериментирование) [130]. 

«Модель» (от лат. «modulus» – мера, образец) – это любой аналог, образ 

(изображение, схема, описание, график и т.п.) какого-либо объекта, явления, процесса 

(«оригинала» модели), который используется в качестве его «представителя», 

«заместителя» [212]. В современных словарях по педагогике модель определяется как 

аналитическое или графическое описание рассматриваемого процесса [147]. 

Образовательная модель означает абстрактную ментальную концепцию для 

описания процедур и процессов образовательного проектирования и развития 

(производства и оценки) [131], а также интерактивных отношений между ними в 

упрощенной форме в виде линейного рисунка, сопровождаемого словесным 

описанием, которое предоставляет нам руководящую основу для этих процессов и 

отношений, понимания, организации, интерпретации, изменения и обнаружения в них 

новых отношений и прогнозирования их результатов [204]. 

Для того чтобы создаваемая модель соответствовала своему назначению, 

необходимо, чтобы она отвечала ряду требований, обеспечивающих ее 

функционирование. Невыполнение этих требований лишает модель ее модельных 

свойств [130]. 

Первым таким требованием является ее ингерентность, то есть достаточная 

степень согласованности создаваемой модели со средой, чтобы создаваемая модель 

была согласована с научной средой, в которой ей предстоит функционировать. 

Второе требование – простота модели. С одной стороны, простота модели – ее 

неизбежное свойство: в модели невозможно зафиксировать все многообразие 

реальной ситуации. Есть еще один, довольно интересный аспект требования простоты 

модели, который заключается в том, что чем проще модель, тем она ближе к 

моделируемой реальности и тем она удобнее для использования. 
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Наконец, третье требование, предъявляемое к модели, – ее адекватность. 

Адекватность модели означает, что она достаточно полна, точна и истинна. 

Достаточно не вообще, а именно в той мере, которая позволяет достичь поставленной 

цели [170]. 

Эти типы моделей называются учебными моделями дизайна. В процессе их 

разработки необходимо учитывать множество факторов, которые тесно связаны друг 

с другом и в определенной степени влияют друг на друга. Например, если цели и 

задачи не выбраны, указаны или написаны неправильно, то следующий и другие шаги 

будут содержать некоторые проблемы из-за несоответствующих и неполных пунктов 

на предыдущем шаге. Очень важно упорядочить шаги таким образом, чтобы они были 

логичными и соотносились с другими шагами. Другими словами, дизайн обучения – 

это большая ответственность за разработку преподавательской и учебной 

деятельности [45]. 

Образовательный/учебный дизайн – это жанр исследования, в котором 

разработка решений сложных образовательных проблем обеспечивает условия для 

научных исследований. Решениями, которые являются результатом исследования 

образовательного дизайна, могут быть образовательные продукты (например, 

многопользовательская обучающая игра или программа в виртуальном мире), 

процессы (например, стратегия для поддержки обучения студентов в онлайн-курсах), 

программы (например, серия запланированных семинаров, чтобы помочь учителям 

разработать более эффективные стратегии опроса) или политика (например, 

круглогодичное школьное обучение) [58]. 

Термин «учебный дизайн» можно определить как систематический метод 

анализа, проектирования, разработки, оценки и эффективного управления учебным 

процессом; основанный на знаниях и опыте обучения и теории обучения, чтобы 

повысить качество обучения и обеспечить эффективное и запоминающееся обучение. 

Иногда он идет дальше и охватывает информационные технологии, взаимодействие 
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человека с компьютером, технологии работы человека и методы систематического 

анализа. Учебный дизайнер считается многопрофильным человеком, знающим 

различные дисциплины и ответственным за выполнение и координацию 

запланированной работы. Он должен быть максимально разносторонним человеком; 

однако, если нет, он мог бы снабдить себя необходимыми знаниями с помощью 

ресурсов, в основном, книг по предмету. Однако, по мнению O. Curaoglu и др., 

дизайнеру часто становится трудно выбрать правильные темы для дизайна и 

правильные стратегии для применения [27]. 

Существует три основных категории моделей образовательного дизайна. 

Первая – обучающие модели, которые используются для разработки 

аудиторных занятий или обучения на ежедневных занятиях, и наиболее известными 

из этих моделей являются модель Герлака и Эли, модель Кэмпа и Морриса. 

Вторая – модели разработки продуктов. Используются при разработке 

образовательных программ, пособий и материалов. Примерами являются модель 

Бургмана и Мура, модель Ван Паттена. 

Третья – модели разработки систем, связанные с интегрированными системами, 

а не только с учебным занятием или образовательным продуктом, и эти модели 

включают модель Уолтера Дика и Ле Керри, известную как модель Дика и Кэри, а 

также модель Смита и Раджана. 

Чтобы обеспечить эффективное обучение, все модели учебного дизайна 

требуют наличия следующих этапов: анализ, проектирование, разработка, внедрение 

и оценка. Эти этапы учебного дизайна обобщаются аббревиатурой ADDIE, и поэтому 

теперь они считаются отдельной моделью. Модель ADDIE (Рис. 5) обеспечивает 

системный подход к разработке и развитию процесса обучения. Результат каждой 

фазы ADDIE влияет на последующую фазу. 

Также следует обратить внимание и на такую модель, как ADDIE – это 

традиционная модель разработки учебных программ (как очных, так и 
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дистанционных). Несмотря на то, что происхождение модели неизвестно, а автор не 

установлен, многие тренеры и инструкторы используют ее несколько десятилетий для 

того, чтобы создать эффективный тренинг. Эта модель также обеспечивает общую 

основу для процесса создания или проектирования академического контента без 

упоминания конкретных процедурных шагов. Модель ADDIE состоит из пяти 

пошаговых элементов: анализ, проектирование, разработка, реализация и оценка. 

Анализ многочисленных трудов позволил M.A. Khamis заключить, что все 

последующие образовательные модели следовали этому пути, взяв за отправную 

точку модель ADDIE [49]. 

На этапе анализа учащийся, контекст и учебные материалы анализируются для 

определения характеристик целевого учащегося (например, существующих знаний, 

предыдущего опыта, интересов и взглядов) и определения целей обучения и 

контекста/среды обучения. На этапе проектирования определяются цели обучения, 

чтобы наметить содержание и стратегии обучения. Последний состоит из 

предучебной деятельности, презентации содержания и участия учащихся. На этапе 

проектирования выбираются методы доставки, виды учебной деятельности и 

различные типы медиа. Этап разработки включает в себя создание учебного 

содержания, прототипа и инструментов оценки. Этап реализации представляет собой 

фактическую доставку учебных материалов, помогающих учащимся овладеть целями 

обучения. Этап оценивания включает формирующую и итоговую оценку. 

Формирующая оценка происходит между фазами на протяжении всего учебного 

процесса разработки, чтобы постоянно улучшать инструкции перед окончательным 

внедрением. Суммативное оценивание, как следует из трудов M.K. Khalil, 

I.A. Elkhider, происходит после реализации окончательного варианта для оценки 

общей эффективности обучения [46]. 
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Рисунок 5. Модель ADDIE 

 

Дик и Кэри, Кэмп, Тэйлор, Смит и Реган, среди прочих, являются одними из 

создателей хорошо известных моделей ISD. Эти модели следуют почти той же 

процедуре, что и модель ADDIE; однако есть некоторые дополнительные процедуры 

или варианты их порядка. Некоторые модели поддерживают необходимость стадии 

оценки (формирующей оценки) после каждой процедуры, некоторые придерживаются 

только итоговой оценки и так далее. Типичные различия между этими моделями, как 

правило, основывались на шагах и их порядке [11]. 

Дик и Кэри подчеркнули важность использования систематического подхода 

при разработке инструкций. Компоненты системы включают учителя, ученика, 

учебные материалы и среду обучения. Эффективность систематического подхода к 

разработке обучения заключается в том, чтобы обеспечить 1) фокус, когда четкая цель 

или задачи сформулированы заранее, чтобы направлять разработку обучения, 2) 

тщательную связь между каждым компонентом и 3) эмпирический и 

воспроизводимый процесс. Модель Дика и Кэри (W. Dick, L. Carey, J.O. Carey), 

M.K. Khalil, I.A. Elkhider включает следующие этапы [17, 46]: 
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Рисунок 6.  Шаги в модели Дика и Кэри 

 

• Определить учебные цели. 

• Провести учебный анализ. 

• Определить поведение при входе и характеристики учащегося. 

• Написать цели производительности. 

• Разработать тестовые задания на основе критериев. 

• Разработать учебную стратегию. 

• Разработать и выбрать учебные материалы. 

• Разработать и провести формирующую оценку. 

• Разработать и провести итоговую оценку. 

В свою очередь модель Смита и Рагана (T.J. Ragan, P.L. Smith) отражает 

принципы, связанные с систематическим процессом, ориентацией на решение 

проблем, обучением, ориентированным на учащегося, целенаправленным обучением, 

согласованием обучения, а также теоретическими и эмпирическими основами. 

Модель учебного дизайна Смита и Рига состоит из трех основных частей, и эти 

части включают следующие этапы, согласно исследованию M.H. Baturay [11, 73]: 
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1. Учебный анализ: 

• анализ контекста обучения; 

• анализ учебных проблем учащихся; 

• анализ учебной задачи; 

• написание тестовых заданий. 

2. Выбор стратегии: 

• определение стратегий организации, доставки и управления; 

• написание и производство инструкции. 

3. Разработка оценки: 

• проведение формирующей оценки; 

• проведение итоговой оценки. 

Итак, первый шаг, который называется анализом, включает в себя анализ 

учебных проблем учащихся, постановку задачи проектирования, которое начинается 

с определения целей курса и следует за выбором правильных стратегий и тактик для 

достижения этих целей. Выбор во многом зависит от результатов анализа, 

проведенного на первом этапе. Разработка – это период, в течение которого 

выбираются и/или разрабатываются материалы, используемые для реализации этих 

стратегий. Иногда существует этап(ы) тестирования прототипа, на котором 

проверяются пригодность и эффективность материалов. Часть реализации связана с 

реализацией ранее решенных задач; однако этот этап может помешать одному 

дизайнеру пойти дальше из-за вероятного сопротивления изменениям. В такой 

ситуации дизайнер выясняет проблему, применяя ориентацию или обращаясь за 

помощью к опытным людям или агентам изменений. Последний шаг – оценка –

включает в себя итоговую оценку, помимо формирующей оценки, которая часто 

появляется на различных этапах модели. Формирующее оценивание проводится для 

пересмотра и внесения необходимых изменений в процессе обучения. Суммативная 

оценка, с другой стороны, представляет собой процесс сбора данных и информации 
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для проверки эффективности учебного материала с целевыми учащимися и принятия 

решения о том, следует ли сохранить или принять обучение. Обычно это не является 

частью учебного процесса проектирования; это оценка абсолютной и/или 

относительной ценности инструкции, которая происходит только после 

формирующей оценки инструкции. Предпочтительно, чтобы это выполнялось как 

последний этап в моделях. Кроме того, он часто проводится независимым оценщиком 

и не привлекает разработчика инструкции, чтобы можно было сохранить 

объективность в оценке и в заявлении как сильных, так и слабых сторон материала [6, 

14, 15, 22, 29, 35, 37, 77, 78, 80, 82, 125, 167, 186]. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что модель формирования у 

студентов навыков решения учебных проблем посредством адаптивных тестов 

должна включать пять этапов: анализ, проектирование, разработка, оценка, 

использование и последующее наблюдение, в дополнение к диагностике и 

результатам: 

- диагностический этап: проведение диагностики; определение исходного 

уровня сформированности навыков решения учебных проблем посредством 

адаптивных тестов; 

- аналитический этап: направлен на анализ характеристик, способности и 

потребности учащихся, а также анализ образовательных ресурсов и ресурсов 

образовательных и административных ограничений; 

- проектировочный этап: направлен на установление условий и специфики 

использования учебных ресурсов; 

- этап разработки: означает непосредственно процессы создания адаптивных 

тестов, процедуры, посредством которых образовательные условия и спецификации 

преобразуются в законченные образовательные продукты (электронные среды на 

основе адаптивных тестов) и становятся готовыми к использованию; 
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- оценочный этап: адаптивный электронный тест не предлагается для 

длительного использования после завершения его производства, но он должен быть 

оценен в «полевых» условиях и на больших образцах для утверждения; 

- этап использования в образовательном процессе; 

- результативный этап, на котором педагоги проверяют результаты тестового 

приложения и удобство их использования, чтобы эту модель и платформу 

тестирования можно было использовать для создания большего количества 

электронных тестов, как традиционных, так и адаптивных, в разных средах и на 

разных выборках студентов из различных образовательных организаций. 

Рассмотрим каждый этап модели более подробно, применительно к цели нашего 

исследования. 

Диагностический этап, предполагающий поиск ответа на вопрос: какая 

учебная проблема существует у обучающегося, умеет ли он ее разрешать 

самостоятельно? 

Этот этап предполагает проведение диагностики, определение исходного 

уровня сформированности навыков решения учебных проблем посредством 

адаптивных тестов. 

На данном этапе выявляются учебные проблемы, характерные для каждого 

конкретного обучающегося и определяется исходный уровень сформированности 

навыкаих решения. Для этого используются такие традиционные диагностические 

процедуры, как наблюдение и беседа, о содержании которых будет сказано более 

подробно в параграфе 2.3 настоящего исследования. 

Аналитический этап,в процессе которого происходит, во-первых, тщательный 

анализ образовательной ситуации по четырем направлениям (последовательно либо 

одновременно, в зависимости от субъективных условий) и, во-вторых, принятие 

оптимального окончательного решения на основе синтеза полученных результатов. 
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Первое направление анализа: анализ выявленной проблемы, ее ценности для 

обучающегося с позиции имеющихся у него образовательных потребностей. 

Второе направление анализа: анализ поставленных учебных задач. 

Третье направление анализа: анализ характеристик обучающихся и их 

поступательного поведения. 

Четвертое направление анализа: анализ ресурсов и ограничений в 

образовательной среде. 

В данном случае анализ выявленной учебной проблемы является отправной 

точкой, когда речь идет о формировании у учащихся навыков решения 

образовательных задач с помощью адаптивного тестирования, и он должен быть 

завершен до начала процесса проектирования содержания теста. 

Итак, первое направление: анализ выявленной учебной проблемы и ее ценности 

для обучающегося с позиции имеющихся у него образовательных потребностей. 

В процессе реализации этого направления педагогической деятельности 

необходимо зафиксировать разницу между актуальным уровнем сформированности 

навыка решения учебной проблемы и тем уровнем, к которому необходимо 

стремиться обучающемуся в дальнейшем. 

Этот процесс направлен на детализацию учебной проблемы и имеющихся 

образовательных потребностей, формулирование их в виде общих целей или задач и 

выполнение следующих заданий: 

- определение образа идеальной желаемой учебной успешности после того, как 

учебная проблема разрешена; 

- определение реальной фактической успеваемости учащихся с помощью 

нескольких инструментов измерения; 

- определение разницы между текущим и желаемым уровнем учебной 

успешности обучающегося; 
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- составление списка общих учебных целей, которые учащиеся должны достичь, 

списка учебных проблем, которые мешают осуществлению целей, и списка 

потребностей, которые будут удовлетворены после того, как сформируются навыки 

решения учебных проблем; 

- конкретизация учебных целей через частные задачи (более подробно этот 

пункт раскрыт ниже при описании второго направления данной деятельности); 

- расстановка имеющихся учебных проблем и соответствующих им 

потребностей в порядке важности (ранжирование); 

- выявление, по возможности, в процессе беседы причины каждой из 

имеющихся учебных проблем; 

- определение характера учебной проблемы/проблем, чтобы узнать, является ли 

она субъективной, характерной для конкретного студента или группы, т.е. 

«образовательной» и требует разработки, или это административная проблема, и 

требуются иные механизмы для ее решения (проблема, связанная с организацией 

образовательного процесса либо проблема внешняя по отношению к образовательной 

организации); 

- поиск возможных и целесообразных образовательных решений учебных 

проблем, их формулировка и ранжирование по приоритетности решений. К ним, 

например, относятся такие, как разработка программы или создание образовательной 

среды адаптивного тестирования для решения этих проблем. 

Второе направление: анализ поставленных учебных задач. 

В рамках педагогической деятельности по данному направлению, которая, по 

сути, представляет собой диагностический этап поддерживающей деятельности, 

проводится анализ задач, поставленных в рамках деятельности по первому 

направлению, краткая характеристика которого дана выше. 

Данные задачи должны быть связаны с содержанием изучаемого обучающимся 

курса учебных дисциплин или конкретной учебной программой учебной дисциплины, 
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для которой мы планируем разработать адаптивную систему тестирования. Как 

правило, при анализе учебных задач преподаватель ориентируется на изучаемые 

темы, их конкретное содержание, например, изучаемые теории, концепции, а также 

формируемые у студентов умения и навыки, осваиваемые им компетенции. 

Для этого осуществляются следующие действия: 

- определение конечной учебной задачи, которую необходимо решить для  

формирования навыка решения учебной проблемы; 

- детализация конечной учебной задачи на основную и подзадачи с 

использованием одного из способов анализа процесса обучения, соответствующих 

характеру учебных проблем и характеристикам учащихся. Для этого преподаватель 

может использовать, например, прогрессивный анализ, происходящий «снизу вверх» 

и используемый для анализа учебных навыков, процессов и процедур учения, 

которыми овладел обучающийся, начиная с самого низкого уровня решения 

обучающимся учебных проблем и продвигаясь вверх, пока процесс решения подзадач 

не создаст такие условия, при которых обучающийся начнет достигать наивысших 

конечных уровней учебной успешности, максимально для него возможных, исходя из 

его личных характеристик. Также уместен так называемый «ретроградный 

иерархический анализ», то есть анализ, осуществляемый «сверху вниз» и 

используемый при формировании навыков решения учебных проблем когнитивного 

плана, начиная «сверху» с задач или общих концепций и постепенно переходя к 

возможным подзадачам. Нельзя обойти вниманием и «сетевой анализ», при котором 

образовательные концепции или задачи организуются педагогом в виде сети 

образовательных концепций или задач, которые связаны друг с другом 

определенными отношениями, что позволяет комплексно осуществить формирование 

навыков решения учебных проблем. Несомненно, все перечисленные выше способы 

анализа редко применяются в «чистом» виде, выделены нами для облегчения 

теоретического их восприятия, поскольку на практике зачастую используется так 
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называемый «гибридный подход», сочетающий в себе характеристики предыдущих 

способов и используемый при анализе сложных задач и навыков учения; 

- проведение повторного анализа другими способами для определения 

валидности полученных результатов. Например, если педагог использовал 

ретроградный анализ, то следует в качестве контрольного варианта использовать 

прогрессивный и наоборот. При использовании гибридного анализа следует провести 

проверку его результатов с помощью либо ретроградного, либо сетевого и т.д.; 

- изучение мнения преподавателей, иных субъектов образовательного процесса; 

 - внесение необходимых корректировок и составление окончательных 

результатов анализа. 

Третье направление анализа: анализ характеристик обучающихся и их 

поступательного поведения. 

Это направление анализа необходимо, поскольку следует разработать 

подходящую для каждого из обучающихся образовательную среду адаптивного 

тестирования. Не вызывает сомнения тот факт, что принципы учета возрастных 

особенностей и природосообразности в данном случае не только уместны, но и 

необходимы, поскольку логично, что среда обучения, предназначенная для учащегося 

старше 18 лет, не подходит для ребенка в первых классах его обучения. 

Третье направление анализа включает в себя: 

- определение и анализ уровня возрастного развития обучающегося с точки 

зрения физических, умственных, эмоциональных и социальных его характеристик; 

- определение и анализ особых характеристик и способностей обучающегося, в 

том числе: интересы и склонности, уровень мотивации и достижений, культурный, 

социальный и экономический (финансовой обеспеченности) уровень, умственные, 

математические, лингвистические и физические способности, в т.ч. физическое 

состояние слуха и зрения, а также предпочтения в отношении стилей учения, 
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когнитивных методов обучения с использованием различных инструментов 

диагностики, таких, например, как анкеты, интервью, тесты и изучение записей и т.д.; 

- изучение характера поведения при встрече с учебной проблемой, поступлении 

соответствующего учебного задания и определение его места на карте анализа 

учебных проблем и заданий (составляется позже), соответственно, в системе 

образовательных ценностей обучающегося; 

- фиксация знаний, умений и навыков, которыми учащиеся уже обладают в 

начале изучения новых разделов содержания учебной дисциплины, соответственно – 

уровня решения учебных проблем. Причем следует обратить внимание, что это 

измерение может выявить тот факт, что имеющийся у обучающегося уровень навыков 

решения учебных проблем соответствует требованиям, и в этом случае педагогу не 

нужно будет тратить время, силы и финансы на разработку учебных материалов,  

содержание которых обучающимся уже известно. 

Четвертое направление анализа: анализ ресурсов и ограничений в 

образовательной среде. 

Педагогическая деятельность в этом направлении заключается в выявлении и 

анализе таких ресурсов и средств, как образовательные, финансовые, 

административные, материальные и человеческие, что вносит определенные 

ограничения в проектирование, разработку, использование, управление и оценку 

процесса формирования у студентов навыков решения учебных проблем. Таким 

образом, процесс разработки обучающей адаптивной тестовой системы, 

соответствующей доступным возможностям и наложенным ограничениям, 

становится оптимальным. 

Далее, как было обозначено выше, происходит принятие педагогом 

оптимального окончательного решения на основе синтеза полученных в процессе 

анализа по всем направлениям результатов. Совершается выбор наиболее 
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эффективного, предпочтительного подходящего образовательного решения с учетом 

всех вышеперечисленных факторов: 

 - определение содержания адаптивного теста: определяются вопросы, 

составляющие адаптивный тест, которые представляют собой вопросы по 

содержанию конкретного предмета; 

- определение и составление перечня навыков, которые необходимо 

формировать у студентов для решения ими учебных проблем,а так как адаптивные 

тесты могут использоваться в качестве формирующего теста [133], то они не 

применяются в конце семестра, а применяются для измерения и формирования 

конкретных навыков учащихся по конкретному предмету; 

-принятие окончательного решенияотносительно наиболее эффективного, 

предпочтительного и подходящего образовательного решения для всех 

вышеперечисленных факторов. 

Проектировочный этап. В процессе проектирования преподавателистремятся 

установить и использовать конкретное содержание предстоящей работы студентов с 

адаптивными компьютерными тестами с учетом специфики использования учебных 

ресурсов, результатов осуществленного ранее анализа по четырем направлениям 

(приведены выше в тексте). На данном этапе педагогами составляется некая модель 

процесса формирования у студентов навыков решения учебных проблем 

(проектирующая функция поддерживающей деятельности). 

Для проектирования модели процесса формирования у студентов навыков 

решения учебных проблем педагогами осуществляются следующие действия: 

- разработка поведенческих целей, 

- разработка средств измерения, 

- разработка стратегии организации средства измерения (адаптивное 

компьютерное  тестирование), 

- разработка сценария образовательного взаимодействия, 
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- определение характеристик инструмента измерения (адаптивное 

тестирование), 

- принятие решения о закупке текста или производстве его в данной 

образовательной организации. 

Первое действие: разработка поведенческих целей. 

Под понятием «поведенческая цель» в контексте настоящего исследования мы 

пониманием точное, измеримое и наблюдаемое описание поведения обучающегося 

после завершения процесса обучения (например, определенного его фрагмента, 

модуля, учебной дисциплины) в ситуации встречи с учебной проблемой, подлежащей 

решению со стороны учащегося. 

В данном случае педагогическая деятельность заключается в педагогической 

поддержке студентов в процессе перевода ими содержания карты анализа учебных 

проблем и заданий в собственные поведенческие цели и их правильную 

формулировку. Это достигается благодаря использованию модели, которую условно 

следует назвать «ABCD», представляющие аббревиатуру каждого из следующих слов: 

«A»: Audience – аудитория; «B»: Behavior – поведение; «C»: Conditions – условия; «D»: 

Degree – степень. 

Так, педагогам следует сформулировать для себя ответы на следующие 

вопросы: 

- «А»: Аудитория: кто является Вашими обучающимися, какие у них 

особенности и потребности, с какими учебными проблемами они сталкиваются, какой 

у них базовый уровень решения этих учебных проблем; 

- «В»: Поведение: опишите запланированную поведенческую цель в 

отношении каждого обучающегося или группы обучающихся со сходными учебными 

проблемами с помощью глаголов действия для того, чтобы ответить на вопрос о том, 

является ли это чем-то, что можно услышать или зафиксировать в процессе 

наблюдения; 
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- «С»: Условия: при каких условиях поставленная поведенческая цель 

достижима? Какие инструменты, вспомогательные средства или справочные 

материалы могут использовать учащиеся? Есть ли среди перечисленных такие 

средства обучения, которые они не смогут использовать в силу ряда причин? Как 

можно это ограничение преодолеть? 

- «D» Степень: какая степень педагогического мастерства для выполнения 

намеченных целей достигнута быть достигнута Вами? Насколько хорошо это должно 

быть выполнено с позиции темпа исполнения, его точности и качества? Как помочь 

студенту сформировать у себя определенную степень (уровень) навыков решения 

учебных проблем в оптимальном темпе, с оптимальной точностью и качественно? 

Далее следует проверка целей на их «окончательность» (ответ на вопрос: точно 

ли именно эту цель имел в виду студент) и «достижимость» (поставленные 

поведенческие цели должны быть достижимы благодаря последовательным ответам 

обучающегося на вопросы адаптивного компьютерного теста) в соответствии с картой 

анализа учебных проблем и заданий, чтобы определить соответствующую 

последовательность предъявления вопросов адаптивного компьютерного теста и 

организовать соответствующую деятельность. 

После следует классифицировать полученные результаты в соответствии, 

например, с классификацией образовательных целей, разработанной Б. Блумом, 

уровнями обучения Р. Ганье, что будет способствовать более качественной 

подготовке таблицы спецификации целей. 

Второе действие: разработка средств измерения. Здесь мы имеем в виду 

инструменты и тесты, которые ориентированы на измерение достижения 

поведенческих целей и напрямую связаны с критериями успешного решения учебной 

проблемы, указанными в цели. 

Разработка проходит следующим образом: 
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- определение типа, назначения и функции необходимого инструмента или 

инструментов (здесь инструмент – это адаптивный компьютерный тест); 

- уточнение условий для применения адаптивного компьютерного теста с 

точки зрения: функции тестирования, времени тестирования, тестовой среды 

(традиционной или электронной), количества студентов, способов оценки теста, 

временных и финансовых затрат на тестирование и проч.; 

- отбор подходящего количества вопросов для достижения поставленной 

поведенческой цели и исходя из специфики учебного проблемы. Например, это могут 

быть вопросы на множественный выбор, или же эссе, требующее объяснения и 

уточнения, или окончательные, диагностические, априорные, неявные или 

иллюстрированные тесты учебной успешности, или развивающая игра. Выбор 

осуществляется преподавателем на основе критериев их эффективности с учетом 

условий применения; 

- формулировка вопросов в точном и ясном изложении с учетом баланса и 

координации между различными типами вопросов (например, истинный и ложный, а 

также множественный выбор) с точки зрения количества, времени и степени (оценка). 

При этом следует избегать повторения и понятийных конфликтов между вопросами, 

а также вопросов, сбивающих с толку и вводящих в заблуждение, необходимо 

организовывать формат вопроса и содержащихся в нем слов в ясной и понятной 

манере, соблюдать ясность инструкций и условий прохождения теста; 

- оценка теста путем представления его арбитрам (иным преподавателям), 

подготовка его к исследовательскому эксперименту и вычисление его достоверности 

и стабильности; 

- коррекция содержания текста, при необходимости внесение необходимых 

изменений, рекомендованных преподавателями и арбитрами; 

- получение окончательной версии адаптивного компьютерного теста; 
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- дизайн (подготовка) банка вопросов: с помощью банка вопросов можно 

создавать неограниченное количество вопросов по всем предметам, настраивая тему 

вопроса и степень его сложности. Банк вопросов также содержит множество типов 

вопросов, таких как вопросы с несколькими вариантами ответов, вопросы с верным 

или неверным ответом, вопросы с кратким ответом и многие другие типы. 

Преподаватель настраивает программу, чтобы использовать эти вопросы для создания 

тестов в соответствии с требуемыми характеристиками. Помимо простоты 

использования, банк вопросов делает учебный процесс более эффективным за счет 

улучшения качества тестов и способа оценивания учащихся. 

В программе банка вопросов должно учитываться: 

- крайне важно, чтобы банк вопросов имел высокий уровень безопасности. Для 

создания вопросов требуется много времени, что делает их очень ценными, и с 

большими банками вопросов эта ценность увеличивается, вот почему важно, чтобы 

банк вопросов имел высокий уровень безопасности. При изучении программного 

обеспечения банка вопросов лучше всего рассмотреть зашифрованную систему, 

которая позволяет предоставлять разрешение на доступ к вашему банку вопросов 

только указанному вами пользователю, это значительно упростит управление 

доступом к вашему банку вопросов; 

- создавая банк вопросов, необходимо убедиться, что они охватывают всю 

программу, имея отдельные разделы для каждого вопроса. Это позволит быстро 

выявить потенциальные пробелы в банке вопросов и нацелить их на конкретные 

результаты обучения; 

- важно, чтобы все вопросы были в одном месте, а также существовала 

возможность быстрого и легкого поиска вопросов. Программное обеспечение банка 

вопросов, которое вы выберете, может предоставить мощные инструменты поиска, 

что означает, что вы можете находить конкретные вопросы вместо поиска в списках 

вопросов, что экономит время; 
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- возможность доступа к банку вопросов в любое время имеет важное значение. 

Цифровой банк вопросов предоставит вам доступ в любое время, что означает, что вы 

можете просматривать вопросы, когда это необходимо, независимо от того, 

находитесь ли вы на рабочем месте или за его пределами; 

- разработка средств измерения (дизайн – подготовка – модель как для 

традиционного электронного теста, так и для адаптивного электронного теста). 

Здесь мы имеем в виду инструменты и тесты, которые ориентированы на измерение 

целей и напрямую связаны с критериями производительности, указанными в цели. 

Третье действие: разработка стратегии организации средства измерения 

(адаптивное компьютерное тестирование). 

Суть разработки стратегии организации такого средства измерения, как 

адаптивное компьютерное тестирование, заключается в определении элементов 

адаптивного компьютерного теста (тестовых вопросов) и их размещения в 

соответствующей последовательности в соответствии с порядком целей для 

достижения поведенческих образовательных целей в течение определенного периода 

времени. 

Существуют определенные типы последовательностей, из которых мы 

выбираем то, что соответствует характеру поведенческой цели, учебным проблемам и 

характеристикам учащихся, а также характеристикам разрабатываемой нами системы. 

Например, это последовательность, которую следует назвать психологической 

последовательностью, поскольку она основана на потребностях и желаниях учащихся. 

Так, насколько это возможно, задавая некоторые вопросы учащемуся в начале, 

адаптивная компьютерная программа будет динамически определять желание 

учащегося с точки зрения предпочитаемого им типа или формы теста. Предположим, 

что есть те, кто предпочитает иллюстрированный тест или тест в виде пазлов, или в 

виде развивающей игры и так далее. 
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Также следует сказать и о таком типе последовательности, который 

подразумевает разделение вопросов на три уровня (традиционно «легкий – средний – 

сложный»). Этот тип последовательности предъявления вопросов является наиболее 

распространенным, особенно при использовании вопросов с несколькими вариантами 

ответов, а также истинных и ложных вопросов. 

Правило окончания (закрытия) адаптивного теста также должно быть принято 

во внимание, и здесь мы должны указать, что окончание адаптивного теста может 

быть определено двумя способами: 

первый способ заключается в том, что тест заканчивается, когда способность 

или уровень учащимся достигнут, 

второй способ заключается в том, что тест заканчивается, как только учащийся 

ответит на все вопросы теста. 

Четвертое действие: разработка сценария образовательного взаимодействия. 

При этом педагогом определяется собственная роль, а также роли учащихся, 

образовательных ресурсов и форма образовательной среды (в контексте нашего 

исследования – среды адаптивного компьютерного тестирования). Конкретизируются 

цели, которые формулирует педагог; цели, которые могут быть достигнуты с 

помощью адаптивной среды компьютерного тестирования; инструменты и средства 

взаимодействия учителя и учеников. Педагог определяет стратегию и тактику 

поддерживающей деятельности, ее последовательность. 

Пятое действие: определение характеристик измерительного инструмента 

(адаптивного компьютерного теста): учитывая результаты предыдущих действий, 

педагог определяет образец выполнения теста, под которым мы понимаем размер 

группы для выполнения теста (например, студенческая группа в целом, микрогруппы 

в зависимости от специфики поведенческой цели или же индивидуальное 

тестирование). Определение шаблона здесь очень важно для определения методов и 
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инструментов взаимодействия, которые студенты будут использовать в адаптивном 

компьютерном тестировании. 

Шестое действие: принятие решения о закупке текста или производстве его в 

данной образовательной организации. Это действие основано на результатах 

приведенного выше процесса анализа ресурсов и препятствий, а также результатов 

процессов выбора ресурсов. Если будут обнаружены готовые или коммерческие 

источники (адаптивные тестовые среды), которые соответствуют образовательным и 

техническим условиям и стандартам, имеют разумную стоимость, их можно 

приобрести. Либо, если эти источники недоступны, либо дорогостоящие, либо не 

соответствуют условиям и специфике решаемых учебных проблем, то они 

разрабатываются конкретной образовательной организацией, что и будет описано 

нами ниже. 

Этап разработки. 

Разработка адаптивных компьютерных тестов включает в себя процессы и 

процедуры, посредством которых вся информация, собранная ранее на предыдущих 

этапах, преобразуется в законченные образовательные продукты, тем самым 

создаются готовые к использованию конкретные электронные адаптивные тестовые 

среды на основе адаптивных компьютерных тестов. Разработка адаптивных 

компьютерных тестов также осуществляется пошагово. 

Первое: подготовка сценариев (процедурных карт). 

Сценарий представляет собой процедурную карту, которая включает 

исполнительные шаги для создания определенного образовательного ресурса 

(электронной адаптивной тестовой среды), которая включает все условия, 

спецификации и детали этого ресурса и его аудиовизуальных элементов, а также 

описывает его окончательную форму. 

Процесс подготовки сценария (процедурной карты) включает создание 

адаптивного интерфейса взаимодействия с программой, а также инструментов и 
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методы навигации между экранами адаптивной программы (электронная адаптивная 

тестовая среда). 

Вначале готовится сценарий (процедурная карта) раскадровки, то есть 

процедурная карта, которая включает в себя наброски записанных идей, 

последовательность их изложения, способ обработки каждой идеи и преобразования 

ее в визуальные элементы. Его подготовка проходит следующим образом. Ставятся 

задачи, и в соответствии с ними фиксируются пункты для адаптивного тестирования. 

Далее готовится краткое, но исчерпывающее описание содержания теста в указанном 

порядке. После чего записывается необходимая информация для каждой идеи, в том 

числе: цель, номер кадра, контент по обработке, последовательность и конкретная 

организация (адаптивный тестовый контент), с эскизом для преобразования 

написанных элементов в визуальные. 

Собственно процедура написания сценария (в данном случае – исполнительного 

сценария) становится удобнее, если мы используем табличный вариант оформления. 

Сценарий с несколькими столбцами предпочтительнее, учитывая точность 

технологического развития и требуемые детали. Поэтому сценарии создания среды 

адаптивного электронного тестирования должны включать следующие элементы: 

номер и заголовок экрана, описание содержимого экрана, письменный текст, 

изображения и неподвижную графику, если они доступны, изображения и анимацию, 

если они доступны, диаграмму экрана, закадровый голос, если есть, музыку и 

звуковые эффекты. Если есть, способ связывания и перехода между экранами. 

В заключение происходит оценка сценария и его модификация с учетом 

экспертных заключений. 

Второе: планирование производства адаптивного компьютерного теста 

включает следующие шаги. 

- определение образовательного продукта или ресурса (среда адаптивного 

компьютерного тестирования) и описание его компонентов и элементов с точки 
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зрения: письменных текстов, изображений и неподвижной графики, изображений и 

анимации, озвучивания, музыки и звуковых эффектов, а также необходимого 

количества (количество копии) и др.; 

- определение материальных и человеческих производственных требований, 

включая материалы и сырье, место, устройства и оборудование, навыки, необходимые 

для производства, вспомогательные услуги, время (дату окончания) и смету бюджета; 

- разработка плана и графика деятельности; 

- распределение задач и обязанностей рабочей группы; 

- подготовка к производству, которая включает подготовку необходимых бумаг, 

документов и писем; взаимодействие с официальными лицами, сбор данных и 

получение разрешений; подготовку материалов, сырья, оборудования и расходных 

материалов, подготовку и оснащение рабочего места. 

Третье: фактическая разработка (производство адаптивного компьютерного 

теста). 

После завершения процессов планирования начинаются фактические процессы 

создания адаптивного компьютерного теста, а именно реализация сценариев в 

соответствии с планом и конкретными обязанностями субъектов образовательного 

процесса, что осуществляется с использованием человеческих ресурсов. Так, 

например, разработчик инструкций, подготовивший сценарий, передает этот 

сценарий программисту, который начинает переводить письменные тексты или 

диаграмму на осязаемый продукт электронного обучения – адаптивный 

компьютерный тест с помощью экспертов по учебным программам. 

К фактической разработке тестов относятся и процессы редактирования и 

организации (первоначальный результат проекта), которые, в свою очередь, 

включают: 

- процессы первоначального внедрения, установки и синтеза электронных 

адаптивных тестовых компонентов друг с другом; 
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- установка связей между элементами, компонентами и фреймами; 

- интерактивные методы установки; 

- выполнение первоначальной обработки программы путем удаления, 

добавления и изменения; 

- разработка вопросов, соответствующих навыкам, выявленным на этапе 

анализа; 

- загрузка тестовых вопросов (банки вопросов) и мультимедиа на тестовой 

платформе. 

Четвертое: конструктивные процессы оценки. 

После завершения начальных производственных операций адаптивной 

компьютерной тестовой программы она оценивается и модифицируется перед 

запуском ее окончательных операций вывода. 

Структурная оценка включает в себя следующие операции: 

- представление начальной версии адаптивного электронного теста 

специалистамв области образовательных технологий и небольшой выборке педагогов 

и учащихся, чтобы гарантировать пригодность тестов для достижения целей, 

пригодность и качество написанных, нарисованных и иллюстрированных элементов, 

взаимосвязь и интеграцию между этими элементами, простоту использования 

адаптивной среды тестирования, в дополнение ко всем другим образовательным и 

техническим аспектам, учесть необходимые предложения и доработки; 

- применение тестов и анализ результатов; 

- внесение необходимых изменений в первоначальную версию адаптивной 

электронной тестовой программы в свете результатов формирующего оценивания. 

Пятое: завершение и окончательный результат адаптивного компьютерного 

теста. 
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После завершения процессов структурной оценки и внесения необходимых 

корректировок финальная версия адаптивного компьютерного теста подготавливается 

для презентации, а именно: 

- подготавливается и фиксируется вступление и финал, включая введение, 

название, предмет, имена участников и образовательную организацию, будь то школа 

или университет, а также инструкции для адаптивного теста и т.д.; 

- добавляются некоторые связывающие и поясняющие рисунки, чтобы 

предоставить обучающемуся дополнительную помощь, руководство, подкрепление и 

обеспечить соответствующую обратную связь. 

- добавляются при необходимости новые способы взаимодействия и навигации 

между элементами и содержимым адаптивного компьютерного теста; 

- добавляются некоторые финальные элементы, такие как цвета, 

соответствующий фон, слова и заголовки или рамки для изображений и рисунков и 

так далее; 

- окончательная версия адаптивного компьютерного теста загружается на веб-

сайт, в программу на компьютере или в приложении на телефон. 

Этап использования. 

На данном этапе необходимо познакомить всех участников образовательного 

процесса с программой адаптивного компьютерного тестирования и предоставить им 

информацию о ней с объяснением всех характеристик, преимуществ и возможностей. 

Только в этом случае создается ситуация понимания и убеждения каждого из 

участников, формируются адекватные представления об использовании адаптивных 

компьютерных тестов и их применении. 

Позитивное восприятие участниками образовательного процесса усиливается за 

счет дополнительных процедур экспериментирования (пробы) с адаптивным 

электронным тестом, чтобы убедиться в его преимуществах и простоте 

использования. Для этого адаптивные компьютерные тесты используют в качестве 
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педагогической инновации для данной образовательной организации, за счет чего 

принимаются отдельными субъектами и структурными подразделениями 

образовательных организаций. Также можно использовать адаптивный 

компьютерный тест, уже разработанный в данной организации. При этом 

осуществляется установка и интеграция, при которых недавно разработанный 

адаптивный компьютерный тест устанавливается и внедряется в существующую 

структуру системы как часть ее обычной деятельности. Несомненно, осуществляется 

постоянное наблюдение за недавно разработанным адаптивным компьютерным 

тестом. Контроль, непрерывность и самообновление позволяют узнать реакцию 

субъектов на данную процедуру и возможности будущего ее развития. 

Реализация адаптивного тестирования происходит в процессе применения 

учащимися адаптивных тестов через платформу тестирования, на которую 

загружаются тестовые вопросы трех уровней (легкий – средний – сложный) из банка 

вопросов. 

Определение уровня сформированности у студентов навыков решения учебных 

проблем. На данном этапе определяется уровень сформированности у учащихся 

навыков решения учебных проблем, и делается это путем просмотра результатов 

адаптивного теста. Затем преподаватель может рекомендовать студенту 

дополнительное изучение материала и впоследствии переход к новым темам. 

Сбор и анализ результатов. 

а) Презентация: знакомство с программой адаптивного электронного 

тестирования и предоставление информации о ней с объяснением ее характеристик, 

преимуществ и возможностей; понимание и убеждение путем предоставления 

дополнительной информации об адаптивном электронном тесте и ожиданиях от его 

использования и применения; формирование положительных тенденций по 

адаптивному электронному тесту; 
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б) «Присвоение» включает: экспериментирование с адаптивным электронным 

тестом, чтобы убедиться в его преимуществах и простоте использования; «одобрение 

и принятие», в процессе чего принято использовать адаптивный электронный тест в 

качестве инновации, адаптивный электронный тест принимается отдельными лицами 

и учреждениями. 

В) Внедрение (набор и использование): используется адаптивный электронный 

тест, уже разработанный в организации. 

Г) Установка и интеграция: недавно разработанный адаптивный электронный 

тест устанавливается и внедряется в существующую структуру системы как часть ее 

нормальной деятельности. 

Д) Контроль, непрерывность и самообновление: ведется постоянное 

наблюдение за недавно разработанным адаптивным электронным тестом с целью 

узнать реакцию на это и возможности будущего развития. 

Оценочный этап. Созданный адаптивный компьютерный тест необходимо 

оценить в реальных условиях образовательного процесса, выполнив следующие шаги 

и процедуры: 

- подготовить диагностические инструменты для оценки или измерения, такие 

как: тесты, анкеты, карточки для заметок и т.д., которые были ранее разработаны на 

этапе проектирования; 

- выполнить проверку адаптивного компьютерного теста в реальных учебных 

ситуациях; 

- применить диагностические инструменты и статистически обработать 

результаты; 

- проанализировать, обсудить и интерпретировать результаты, определить 

сильные и слабые стороны, на основании чего предусмотреть необходимые 

изменения; 

- принять решение о возможности использования; 
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- при необходимости зарегистрировать авторские права. 

Результативный этап. 

На этом этапе педагоги проверяют результаты тестового приложения и удобство 

использования, определяя, можно ли платформу тестирования использовать для 

создания большего количества электронных тестов, как традиционных, так и 

адаптивных, причем в разных образовательных организациях. 

Таким образом, разрабатываемая нами модель формирования у студентов 

навыков решения учебных проблем посредством адаптивных тестов, в дополнение к 

диагностике и результатам, состоит из пяти этапов, представленных на рисунке 7. 

Как следует  предществующего текста и зафиксировано на рисунке 7, специфика 

модели формирования у студентов навыков решения учебных проблем посредством 

адаптивных тестов состоит в том, что в ней представлена последовательность 

педагогических действий, ориентированных на максимально возможное 

самостоятельное достижение студентом образовательных целей при педагогической 

поддержке преподавателя в кратчайшие сроки и с наименьшими усилиями. 
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Разработки этап 
Означает непосредственно процессы создания адаптивных тестов, процедуры, посредством которых образовательные условия и спецификации 

преобразуются в законченные образовательные продукты (электронные среды на основе адаптивных тестов) и становятся готовыми к 

использованию 

Условие перехода на следующий этап: 

Разработка тестовой платформы; разработка вопросов, соответствующих навыкам, выявленным на 

анализ этапе; загрузка тестовых вопросов (банки вопросов) и мультимедиа на тестовой платформе 

нет да 

Использования этап 
Этот этап связан с процессом реализации адаптивного теста и развитием уровня сформированности у студентов навыков 

решения учебных проблем посредством адаптивных тестов 
 

Условие перехода на следующий этап: 

- Реализация адаптивного тестирования. 

- Определение уровня сформированности у студентов навыков решения учебных проблем. 

- Сбор и анализрезультатов. 
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Оценки этап 

Адаптивный электронный тест не предлагается для длительного использования после завершения его производства, но он 

должен быть оценен в «полевых» условиях и на образцах для утверждения 

нет да 

Анализ этап  

Этот этап направлен на анализ характеристик, способности и потребности студентов, а также на анализ образовательных 

ресурсов и административных ограничений 

Условие перехода на следующий этап: 

Анализ характеристики студентов; определение общих целей; определение содержания адаптивного 

теста; анализ рабочей среды (адаптивная электронная тестовая среда), определение и составление 

перечня навыки, которые необходимо формировать у студентов для решения ими учебных проблем 

Проектирования этап 

Процесс проектирования направлен на установление условий и спецификаций для учебных ресурсов и их 

процессов 

Условие перехода на следующий этап: 

Дизайн (подготовка) образовательных целей; дизайн (подготовка) банка вопросов; дизайн 

(подготовка) студенческой модели как для традиционного электронного теста, так и для адаптивного 

электронного теста; подготовка образовательного сценария для теста 

нет да 

Условие перехода на следующий этап: 

Условием перехода на следующий этап является знание преподавателями начального уровня 

формирования у студентов навыков решения учебных проблем посредством адаптивных тестов и 

диагностика содержания сильных и слабых сторон студентов в навыках решения учебных проблем 

 

нет да 

нет да 

Диагностика 

Проведение диагностики; определение исходного уровня сформированности навыков решения учебных проблем 

посредством адаптивных тестов 

Цель– Формирование у студентов навыков решения учебных проблем посредством адаптивных тестов 

Результаты 

На данном этапе педагоги апробируют результаты применения модели формирования у студентов навыков решения учебных 

проблем посредством адаптивных тестов, а также возможностиприменения этих результатов для использования модели 

тестирования и разработкиболее адаптивных тестов в различных предметах. 

Условие перехода на следующий этап: 

- оценить результаты студентов после применения теста; 

- убедиться, что образовательные цели достигнуты; 

- убедиться в овладении студентами познавательным аспектом навыков решения учебных проблем; 

- убедиться в достижении ожидаемого уровня студента (способностей) в решении учебных проблем. 

Рисунок 7: Модель формирования у студентов навыков решения учебных проблем посредством адаптивных тестов 

 



106 
 

 
 

Выводы по первой главе 

 

В ходе теоретического анализа литературы была выявлена степень изученности 

проблемы формирования у студентов навыков решения учебных проблем 

посредством адаптивных тестов. 

В подавляющем большинстве научных трудов признается, что наличие 

проблемной ситуации всегда мобилизовало и стимулировало мышление как таковое и 

процесс обучения в целом. В том случае, когда проблемы воспринимаются 

обучающимися как актуальные и важные, они активизируют образовательную 

деятельность последних, благодаря чему внимание фокусируется, появляется 

мотивация для решения учебных проблем. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволил в контексте нашей 

работы определить учебные проблемы как группу трудностей, которую приходится 

преодолевать студентам для того, чтобы первые не повлияли негативно на их 

академический уровень, социальное взаимодействие и систему ценностей. 

Исходя из данного определения, к учебным проблемам следует отнести 

перечисленные ниже ситуации, выделенные нами и сгруппированные на основании 

проведенного нами опроса кураторов студенческих групп и преподавателей учебных 

дисциплин. Во-первых, студенты не всегда готовы к самостоятельной жизни, что 

выражается в отсутствии умения организации своего обучения и навыков учебного 

труда. Во-вторых, изначально недостаточная подготовка к университету способствует 

медленному, сложному и не всегда качественному усвоению знаний. В-третьих, все 

чаще следует говорить и о неосознанном выборе молодыми людьми будущей 

специальности, нередко на ее выбор влияет ряд факторов, не относящихся к 

адекватному профессиональному самоопределению молодого человека. Так, это 

поступление на специальность по фактору наличия бюджетной формы обучения, а не 

по желанию, влияние родителей, друзей и т.п. В-четвертых, к учебным проблемам 
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следует отнести непонимание, возникшее у студентов в результате работы с 

преподавателями, что влечет за собой невыполнение первыми определенной части 

заданий, в т.ч. и самостоятельной работы, некачественно написанные рефераты и не 

сделанные курсовые работы. В-пятых, это недостаточно развитая мотивационная 

сфера (недостаточная сформированность основных психологических процессов), что 

замедляет внедрение студента в учебный процесс. И, наконец, рост неравенства 

шансов на поступление в вузы и их успешное окончание для представителей разных 

социальных слоев, что связано наличием или отсутствием качественного доступа к 

сети Интернет. 

Опрос студентов показал, что большинство из них пытается решать 

возникающие проблемы самостоятельно, что позволяет говорить о необходимости 

осуществления поддерживающей педагогической деятельности. 

Педагогический подход, ориентированный на учащихся, при котором они 

узнают о предмете через опыт решения открытой проблемы, обнаруженной в 

исходном материале, называется проблемно-ориентированным обучением. Научная 

педагогическая литература наполнена множеством примеров и решений учебных 

проблем, с которыми сталкиваются современные студенты. Кроме того, с позиции 

организации образовательного процесса сегодня возникает множество 

технологических инноваций, которые закономерно приводят к решению многих 

учебных проблем, особенно в области тестирования. 

С ростом компьютерного оценивания процесса образования появляются новые 

возможности для более точной адаптации тестирования к характеристикам и 

потребностям респондентов. Компьютерное адаптивное тестирование – одна из таких 

возможностей, которая привлекает все большее внимание преподавателей и студентов 

и находит широкое применение в образовательном процессе. 

Адаптивные тесты представляют собой такие типы тестов, которые 

предлагаются каждому ученику отдельно, путем представления вопросов, 
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соразмерных его уровню способностей, чтобы дать возможность более точной оценки 

способностей с наименьшим числом вопросов. Адаптивное тестирование реализует 

принцип дифференциации и индивидуализации обучения, обеспечивает 

формирование и реализацию индивидуальных образовательных траекторий. 

Хотя любой тест состоит из тестовых заданий, адаптивные тесты представляют 

не совокупность произвольно объединенных заданий, а именно систему. Важно, что 

электронный адаптивный тест имеет не только высокую точность измерения 

психометрических свойств, но также достаточную эффективность, надежность, 

одновременную валидность и прогностическую валидность. 

Чтобы эффективно использовать внедрение адаптивных электронных тестов как 

педагогическую технологию, необходимо было разработать соответствующую 

модель, которой преподаватели будут следовать при создании электронного 

адаптивного теста и в процессе организации работы студентов. 

Как видно из рисунка 7, модель формирования у студентов навыков решения 

учебных проблем посредством адаптивных тестов включает пять этапов: анализ, 

проектирование, разработка, оценка, использование и последующее наблюдение в 

дополнение к диагностике и полученным результатам. Этап диагностики 

предполагает собственно проведение диагностики, определение исходного уровня 

сформированности навыков решения учебных проблем посредством адаптивных 

тестов. Этап анализа направлен на изучение характеристик, способности и 

потребности студентов, а также образовательных ресурсов и административных 

ограничений. Этап проектирования направлен на установление условий и 

спецификаций для учебных ресурсов и их процессов. Этап разработки заключается в 

непосредственном создании адаптивных тестов, осуществлении процедур, 

посредством которых образовательные условия и спецификации преобразуются в 

законченные образовательные продукты (электронные среды на основе адаптивных 

тестов) и становятся готовыми к использованию. Этап использования и последующей 
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деятельности связан с процессом реализации адаптивного теста и развитием уровня 

сформированности у студентов навыков решения учебных проблем посредством 

адаптивных тестов. Оценочный этап заключается в том, что адаптивный электронный 

тест должен быть оценен в «полевых» условиях и на образцах для утверждения. В 

ходе результативного этапа педагоги апробируют результаты применения модели 

формирования у студентов навыков решения учебных проблем посредством 

адаптивных тестов, а также возможности использования этих результатов для 

использования модели тестирования и производства более адаптивных тестов в 

различных учебных дисциплинах. 
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ГЛАВА 2 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ 

ПРОБЛЕМ ПОСРЕДСТВОМ АДАПТИВНЫХ ТЕСТОВ 

 

2.1. Содержание и организация констатирующего этапа 

опытно-экспериментального исследования 

 

Для апробации разработанной модели формирования у студентов навыков 

решения учебных проблем посредством адаптивных тестов необходимо организовать 

экспериментальную работу. Ее описанию посвящена вторая глава диссертационного 

исследования. 

Целью опытно-экспериментальной работы являлась апробация разработанной 

нами модели, способствующей повышению уровня навыков студентов в решении 

учебных проблем, при внедрении в образовательный процесс образовательной 

организации. 

В зависимости от поставленной цели были сформированы следующие основные 

задачи опытно-экспериментальной работы: 

1. Провести диагностику исходного уровня сформированности умений 

студентов по решению учебных проблем посредством адаптивных тестов у 

первокурсников вуза. 

2. Апробировать модель формирования у студентов навыков решения учебных 

проблем посредством адаптивных тестов. 

3. Организовать процесс внедрения разработанной модели в учебно- 

воспитательный процесс образовательной организации. 

4. Повторно произвести диагностику уровня навыков студентов в решении 

учебных проблем. 
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Эксперимент проводился для студентов первого курса образовательного 

факультета Университета Файюм (Египет) в 2020-2021 учебном году. 

Для подтверждения выдвинутой нами на этапе проверки пилотного 

исследования гипотезы необходимо было провести диагностику по заранее 

установленным критериям, определить исходный уровень сформированности у 

студентов навыков решения учебных проблем посредством адаптивных тестов. 

Первоначально была организована выборка, к которой применялся 

эксперимент, и эта выборка соответствует исходной популяции эксперимента. 

Выборка была разделена на две группы, в одной из которых применялся 

традиционный электронный тест (225 студентов), а в другой – адаптивный 

электронный тест (71 студент). 

Для осуществления диагностики исходного уровня сформированности умений 

студентов по решению учебных проблем посредством адаптивных тестов у 

первокурсников вуза в первую очередь был проведен full-PDP тест. 

Описание процедуры проведения full-PDP теста. 

Участники. В текущем исследованиииспользовалась удобная выборка 

студентов первого курса бакалавриата, специализирующихся на образовательных 

технологияхобразовательногофакультета Университета Файюм в Египте. Все 

студенты кафедры образовательных технологий участвовали в процессе подачи 

заявок, тем более, что программа применялась в курсе, который они уже изучали. Все 

участникидали онлайн-согласие на участие в опытно-экспериментальной работе. 

Первоначальная выборка состояла из 225 студентов для исследования 

психометрических свойств full-PDP теста. Чуть более половины выборки 

(56%)былиженского пола. Средний возраст составил 20,2 года (SD = 1.3). Студенты 

прошли тестирование в 2021 году. 
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Инструмент. В свете процедурных целей и образовательного содержания был 

разработан и создан через Интернет тест достижений объективного типа (с 

множественным выбором). 

Тест на формирование навыков решения проблем по предмету «Основы 

фотографии и цифровых технологий» (мы называем тест PDP3 во всех разделах 

работы) на основе «относительного веса» испытуемых и «относительного веса» целей 

курса. Этот тест состоит из 60 пунктов (вопросов), которые были пересмотрены пятью 

экспертами в области образовательных технологий в Университете Файюм (Египет). 

Некоторые пункты (вопросы) были изменены на основе отзывов эксперта. Каждый 

пункт (вопрос) оценивался в 1 балл (истинный ответ) или 0 баллов (ложный). 

Тест на создание знаний направлен на измерение образовательных целей, 

включенных в предмет. 

Традиционный электронный тест (full-PDP) был подготовлен для восполнения 

пробелов в следующих темах по предмету «Основы фотографии и цифровых 

технологий»: 

1. Объяснить природу фотографии. 

2. Что такое фотоаппарат. 

3. Освещение в фотографии. 

4. Размеры изображения и углы съемки. 

5. Подключения камеры к разным устройствам. 

При проектировании, построении и формулировке традиционного теста 

учитывалось следующее. 

Инструкции по настройке теста. 

Инструкция должна: 

- быть простой, ясной, прямой и репрезентативной для измеряемой области; 

- объяснять необходимость ответов на все вопросы. 

 
3Photography and Digital Photography 
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Для теста множественного выбора необходимо учитывать следующее: 

- формулировка основной мысли вопроса во введении; 

- согласованность всех вариантов и альтернатив для одного элемента; 

- формулировка всех возможных ответов, чтобы учащемуся было нелегко 

угадать правильный ответ; 

- необходимо учитывать сходство длин разных вариантов ответов; 

- вопросы теста должны содержать много четких картинок; 

- необходимо оставлять пробелы между элементами; 

- каждый вопрос начинается и заканчивается на одной странице. 

Процедура. Full-PDP тест администрировался и записывался онлайн без 

необходимости в администраторе. Заметим, что он также может быть введен в 

университетской компьютерной лаборатории, в лабораторных условиях с 

преподавателем данной учебной дисциплины на персональных компьютерах 

студентов. Тест включает в себя автоматическое введение и учебное пособие, 

сделанное с помощью преподавателя учебной дисциплины. Введение включает в себя 

общие инструкции и краткую учебную сессию о том, как войти в тестовую среду (веб-

сайт), перейдя по следующей ссылке: 

https://cadaptest.ml/EN/Home?fbclid=IwAR1wanhXrzmLK6hT04aT4bU_eLFJSzeJgkiecIvg3GyDhjRpkxjRiHG-QzE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Один из тестовых экранов (страниц) на платформе 

Для проведения теста требуется примерно 30-50 минут. 

https://cadaptest.ml/EN/Home?fbclid=IwAR1wanhXrzmLK6hT04aT4bU_eLFJSzeJgkiecIvg3GyDhjRpkxjRiHG-QzE
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На рисунке 8 показан один из тестовых экранов (страниц) на платформе. На этой 

странице, как администратор, мы можем выбрать тип теста (full-PDP тест или 

адаптивный). 

Анализ данных. 

Факторная структура. Для рассмотрения гипотезы о том, что тест оценивает 

одинскрытый признак (одномерное предположение), исследовательский факторный 

анализ (EFA)4 и подтверждающий факторный анализ (CFA)5 были проведены с 

использованиемMplus 8 с помощью взвешенного среднего наименьших квадратов и 

скорректированной дисперсии (WLSMV) (Muthén&Muthén, 2019). Были изучены 

многочисленные показатели для оценки соответствия модели: критерий хи-квадрат 

(Chi-square) (χ2), индекс Такера-Льюиса (Tucker-Lewisindex) (TLI), сравнительный 

индекс соответствия (CFI)6, квадратный корень среднеквадратичной ошибки 

аппроксимации (RMSEA)7 и стандартизированный среднеквадратичный остаток 

(SRMR)8. Chi-square тест оценивает соответствие между наблюдаемыми и 

модельными ковариационными матрицамис меньшими значениями, указывающими 

на лучшее соответствие (Macmann&Barnett, 1994); однако консенсуса по принятому 

стандарту приемлемого стандарта нет. Chi-square ценность. Таким образом, chi-

squareстатистические данные приводятся здесь, но не рассматриваются в качестве 

основных показателей модели fit. Индекс информационного критерия Акаике (AIC)9 

также был изучен для сравнения моделей, причем более низкие значения указывают 

на лучшее соответствие. AIC учитывает степени свободы в модели, обеспечивая 

некоторый статистический контроль за возможностью найти хорошее соответствие 

просто потому, что модель достаточно сложна. Согласно Huand Bentler (1999), 

хорошая модель соответствия лучше обозначается следующими значениями для 

 
4Exploratory Factor Analysis 
5Confirmatory Factor Analysis 
6Comparative Fit Index 
7Root Mean Square Error of Approximation 
8Standardized RootMean Square 
9The Akaike information criterion 
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непрерывных данных: TLIи CFI ≥ .90, RMSEAи SRMR ≥ .06. В таблице 1 отображены 

результаты EFA. 

 

Таблица 1: Результаты исследовательского факторного анализа с использованием MPLUS 8.3 

(EstimatorWLMSV) 

Вопрос нагрузка Вопрос нагрузка 

Q1 0.34* Q31 0.31* 

Q2 0.44* Q32 0.44* 

Q3 0.48* Q33 0.31* 

Q4 0.33* Q34 0.78* 

Q5 0.34* Q35 0.18 

Q6 0.32* Q36 -0.13 

Q7 0.54* Q37 0.09 

Q8 0.58* Q38 0.51* 

Q9 0.33* Q39 0.52* 

Q10 0.50* Q40 0.016 

Q11 0.51* Q41 0.50* 

Q12 0.28* Q42 -0.02 

Q13 0.39* Q43 0.10 

Q14 0.38* Q44 0.18 

Q15 0.29* Q45 0.35* 

Q16 0.38* Q46 0.55* 

Q17 0.40* Q47 0.25* 

Q18 0.44* Q48 0.26* 

Q19 0.57* Q49 0.22* 

Q20 0.39* Q50 0.22* 

Q21 0.41* Q51 0.20* 

Q22 0.48* Q52 0.34* 

Q23 0.58* Q53 0.28* 

Q24 0.40* Q54 0.33* 

Q25 0.47* Q55 0.51* 
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Вопрос нагрузка Вопрос нагрузка 

Q26 0.52* Q56 -0.27* 

Q27 0.64* Q57 0.53* 

Q28 0.81* Q58 0.20* 

Q29 0.47* Q59 0.21 

Q30 -0.017 Q60 -0.04 

 

Как видно из таблицы 1, 15 пунктов (вопросов) были исключены, поскольку они 

показали низкую нагрузку на оценочный коэффициент. Следующий CFA проводился 

только по 45 пунктам (вопросам). CFA указал, что один фактор показал хорошее 

соответствиеподтверждено, что окончательная шкала является одномерной (CFI = 

.918, TLI = .914, RMSEA [CI] = .023 [.013-.031]), как показано на рисунке 9. 

Анализсовременной теории тестирования (IRT10). Модель Раша использовалась 

для оценки параметров пункта (вопроса) и параметров Пирсона. Данные PDP-теста 

были проанализированы с помощью WINSTEPS программное обеспечение (Linacre, 

2005). Модель Рашасоздает параметр сложности для каждого пункта (вопроса), где 

параметр различения фиксируется равным 1 для всех пунктов (вопросов). По двум 

пунктам (вопроса) соответствия (то есть, «подходить» и «вписаться») индексы были 

рассчитаны для каждого предмета, где непригодные предметы были определены как 

те, для которых подходящие средне-квадратичные (MSQ)11 были больше 1,4 или для 

которых средне-квадратичные упали за пределы допустимого диапазона от 0,60 до 

1,40 (Wuang&Su, 2009). 

 

 

 
10Item Response Theory 
11Mean Squares 
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Рисунок 9. Путь для PDP-теста 
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Разделение Пирсона и надежность пунктов: для оценки согласованности PDP, 

разделения Пирсона и надежности пунктов с использованием модели Рашабыли 

оценены. Коэффициент надежности разделения Пирсона (PSR)12 является мерой 

внутренней согласованности Раша, аналогичной Альфа Кронбаха (Cronbach’salpha) 

(Andrich, 1982). Значение PSR указывает на способность теста разделять Пирсона на 

разные уровни способностей (Duncan, Bode, MinLai, &Perera, 2003). PSR не менее 2,00 

означает, что тест может различать три уровня способностей Пирсона (высокий, 

средний и низкий). Аналогичным образом, индекс надежности элементов 

обеспечивает меру того, насколько воспроизводимым было бы размещение значений 

сложности элементов по logitscale, если бы те же пункты (вопросы) были введены в 

другую выборку с аналогичными уровнями способностей Пирсона (Bond&Fox, 2001). 

Значения надежности элемента и Пирсона варьируются от 0 до 1 и считаются 

приемлемыми при значениях 0,80 и выше (Fox&Jones, 1998). 

Описание процедуры проведения адаптивного-PDPтеста. 

Участники. В текущем исследовании использовалась удобная выборка 

студентов первого курса бакалавриата, специализирующихся на образовательных 

технологиях факультета образования Университета Файюм в Египте. 

Все студенты кафедры образовательных технологий участвовали в процессе 

подачи заявок, поскольку программа применялась в рамках курса, который они уже 

изучают. Все участникидали онлайн-согласие. 

Первоначальная выборка состояла из 71 студента для исследования 

психометрических свойств адаптивного-PDP теста. Чуть более половины выборки 

(56%) былиженского пола. Средний возраст составил 20,2 года (SD = 1.3). Студенты 

прошли тестирование в 2021 году. 

 
12Person Separation Reliability 
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Инструмент. Тест на формирование навыков решения учебных проблем по 

предмету «Основы фотографии и цифровых технологий» (мы далее называем тест 

PDP во всех разделах работы) на основе «относительного веса» испытуемых и 

«относительного веса» целей курса. Этот тест состоит из 45 пунктов (вопросов), 

которые были пересмотрены пятью экспертами в области образовательных 

технологий в Университете Файюм (Египет). Некоторые пункты (вопросы) были 

изменены на основе отзывов экспертов. Каждый пункт (вопрос) оценивался в 1 балл 

(истинный ответ) или 0 баллов (ложный). Описание теста аналогично описанию, 

приведенному на странице 112 диссертации. 

Процедура. Адаптивный тест администрировался и записывался онлайн без 

необходимости в администраторе. Заметим, что он также может быть введен в 

университетской компьютерной лаборатории, в лабораторных условиях с 

преподавателем данной учебной дисциплины на персональных компьютерах 

студентов. Тест включает в себя автоматическое введение и учебное пособие, 

сделанное с помощью преподавателя учебной дисциплины. Введение включает в себя 

общие инструкции и краткую учебную сессию о том, как войти в тестовую среду (веб-

сайт), перейдя по следующей ссылке: 

https://cadaptest.ml/EN/Home?fbclid=IwAR1wanhXrzmLK6hT04aT4bU_eLFJSzeJgkiecIvg3GyDhjRpkxjRiHG-QzE 

Время теста зависит от ответа каждого учащегося, поэтому тест заканчивается 

при достижении способности или уровня учащегося. 

На рисунке 10 показан один из тестовых экранов (страниц) на платформе. 

https://cadaptest.ml/EN/Home?fbclid=IwAR1wanhXrzmLK6hT04aT4bU_eLFJSzeJgkiecIvg3GyDhjRpkxjRiHG-QzE
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Рисунок 10. Один из тестовых экранов (страниц) на платформе 

Проанализировав результаты, мысделали вывод, что 

сформированностьнавыков студентов по решению учебных проблем попредмету 

«Основы фотографии и цифровых технологий» находится на низком уровне, что 

подтверждалось и наблюдениями, и результатами предыдущих тестов, которые мы 

рассмотрели с помощью преподавателя, поскольку у студентов есть учебные 

проблемы, связанные с освоением следующих навыков в части разделов учебной 

дисциплины: «Природа фотографии», «Устройство фотоаппарата», «Освещение в 

фотографии», «Размеры изображения и углы съемки», «Подключения камеры к 

разным устройствам». Окончательный список навыков можно найти в приложении А. 

Итак, в процессе диагностического этапа осуществлялся поиск ответа на 

вопрос: какая учебная проблема существует у обучающегося, и умеет ли он ее 

разрешать самостоятельно? Результаты показали низкий уровень сформированности 

учебных навыков студентов по определенным темам учебной дисциплины, благодаря 

чему мы можем выработать оптимальное решение, заключающееся в построении 

соответствующего адаптивного электронного теста. Полученные результаты 

позволили нам убедиться в необходимости внедрения модели формирования у 

студентов навыков решения учебных проблем посредством адаптивных тестов. 
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2.2. Внедрение модели формирования у студентов навыков решения учебных 

проблем посредством адаптивных тестов 

 

На формирующем этапе наша деятельность по внедрению модели 

формирования у студентов навыков решения учебных проблем посредством 

адаптивных тестов организовывалась в той же последовательности, в которой она 

представлена в модели в параграфе 1.3 настоящего исследования. 

Описание диагностического этапа представлено нами в параграфе 2.1. 

Собственно внедрение модели начиналось с аналитического этапа, в процессе 

которого проводился тщательный анализ образовательной ситуации по четырем 

направлениям (анализ выявленной проблемы, ее ценности для обучающегося с 

позиции имеющихся у него образовательных потребностей; анализ поставленных 

учебных задач; анализ характеристик обучающихся и их поведения; анализ ресурсов 

и ограничений в образовательной среде) и принятие оптимального окончательного 

решения на основе синтеза полученных результатов. 

Работа начиналась с анализа выявленной учебной проблемы у каждого студента 

и определения с помощью беседы ее ценности для него относительно имеющихся у 

него образовательных потребностей. 

Для этого в рамках осуществления поддерживающей деятельностив процессе 

беседы со студентом нами фиксировалась разница между имеющимся уровнем 

сформированности навыка решения учебной проблемы и максимально возможным 

для данного студента уровнем. Это было необходимо для того, чтобы уточнить суть 

учебной проблемы, сформулировать образовательную потребность в виде четких 

целей либо задач. Некоторые из приведенных ниже заданий выполнялись студентом 

самостоятельно, некоторые – совместно с преподавателями. 

Для этого мы предлагали студенту выполнить такие задания, как: 
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- определить образ идеальной желаемой учебной успешности после того, как 

егоучебная проблема будет им разрешена; 

- определить при поддержке педагога свою реальную фактическую 

успеваемость различными способами, с помощью нескольких инструментов 

измерения; 

- определить при поддержке педагога разницу между текущим и желаемым 

уровнем сформированности навыков решения учебных проблем; 

- составить список общих учебных целей, которыхстудент должен достичь, 

списка учебных проблем, которые мешают ему в осуществлении целей, и списка 

потребностей, которые будут удовлетворены после того, как сформируются навыки 

решения учебных проблем; 

- конкретизировать свои учебные цели через частные задачи; 

- расставить имеющиеся учебные проблемы и соответствующие им потребности 

в порядке важности; 

- выявить по возможности, в процессе беседы, причины каждой из имеющихся 

учебных проблем; 

- определить характеручебной проблемы, чтобы узнать, является ли она 

субъективной, характерной для конкретного студента или группы учащихся, т.е. 

«образовательной» и требует разработки, или это административная проблема, и 

требуются иные механизмы для ее решения (проблема, связанная с организацией 

образовательного процесса либо проблема внешняя по отношению к образовательной 

организации); 

- осуществить поиск возможных и целесообразных образовательных решений 

учебных проблем, сформулировать их и ранжировать по приоритетности. Как мы 

писали в параграфе 1.3, к ним, например, относятся такие, как разработка программы 

или создание образовательной среды адаптивного тестирования для решения этих 

проблем. 
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Со своей стороны, мы совместно с преподавателями выполнили следующие 

шаги. 

Определение условий для достижения требуемой идеальной учебной 

успешности (производительности – в терминологии параграфа 1.3): поиск 

источников информации, в том числеи учебной литературы. Поскольку предмет 

«Основы фотографии и цифровых технологий» является одним из курсов, 

включенных в Положение о Департаменте технологий образования (Первый отдел), 

соответственно, мы изучили образовательные цели предмета «Основы фотографии и 

цифровых технологий» для образовательных факультетов, в результате чего мы 

смогли посмотреть на образовательные цели одного и того же курса на 

образовательных факультетах в разных египетских университетах. В результате мы 

обнаружили большое сходство между этими курсами и образовательными целями 

курса, что позволило принять за основу содержание одного из этих курсов либо при 

необходимости адаптировать содержание в свете образовательных целей конкретного 

студента (см. приложение Б). 

Определение содержания образования.После предыдущего шага мы приняли 

содержание «Основы фотографии и цифровых технологий» в связи с тем, что данная 

дисциплина является комплексной для всех тем, связанных с эксплуатацией и 

обслуживанием фотокамеры; предмет включает в себя наиболее важные 

неисправности и проблемы, которые могут появиться во время работы фотокамеры: 

этот контент был описан Отделом обеспечения качества, а также оценивался отделом 

оценки и экзаменов студентов в факультете университета. 

Поскольку содержание данной дисциплины, преподаваемое профессором 

предмета, обширно, мы решили полагаться на некоторые темы, которые будут 

изучаться студентами в среде электронного обучения на основе адаптивных тестов. 

Эти темы были выбраны в результате проведения ряда интервью со студентами 

первого курса, специализирующимися на образовательных технологиях, и 
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некоторыми специалистами. Нами совместно с преподавателем, а также экспертами и 

специалистами в этой области, среди которых был профессор, который преподает этот 

курс в колледже, еще на диагностическом этапе были определены наиболее важные 

учебные навыки фотографа, представляющие для студентов, с их точки зрения, 

учебную проблему, с которыми студент образовательных технологий должен быть 

знаком, причем в дополнение к темам, которые они находят трудными в тестах и 

практических работах с использованием традиционных методов. 

В результате для исследования были выбраны следующие темы, которые 

необходимы для адаптивной среды электронного тестирования в предмете «Основы 

фотографии и цифровых технологий», а именно: «Фотограф», «Фотоаппарат», 

«Освещение в фотографии», «Размеры снимка и углы съемки», «Цифровой 

фотоаппарат», «Подключите камеру к различным устройствам». 

Определение реалистичной производительности: исследовательский образец 

содержит некоторую базовую информацию о том, как управлять фотокамерой. В 

первом семестре первого курса студенты изучали курс под названием «Введение в 

образовательные технологии», который содержит некоторую простую информацию о 

цифровых фотоаппаратах. Что касается учебных навыков, связанных с 

использованием камеры, освещения, скорости камеры, а также проблем и 

неисправностей, которые могут повлиять на камеры, студенты не имели 

входныхнавыков; таким образом, у них есть учебные проблемы с формированием этих 

навыков. 

Ранжирование учебных проблем и/или образовательных потребностей в 

порядке важности: нами совместно со студентами был составлен список учебных 

проблем, с которыми сталкиваются студенты по предмету «Основы фотографии и 

цифровых технологий». 

Определение характера проблемы/проблем и их причин: из вышесказанного 

понятно, что проблема образовательная, обусловленная трудностями в обучении 
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и/или формировании учебныхнавыков по некоторым предметам, связанным с 

предметом «Основы фотографии и цифровых технологий», так как они включают в 

себя абстрактные понятия или описывают процессы и процедуры съемки в 

традиционном изображении. К причинам мы отнесли низкий уровень успеваемости 

студентов из-за отсутствия учебных ресурсов для предмета «Основы фотографии и 

цифровых технологий», а также тот факт, что традиционнаяобразовательная среда не 

подходит для проведения процедуры адаптивного тестирования, что вызывает 

недовольство как преподавателей, так и студентов. 

Формулирование и ранжирование по приоритету соответствующих решений: 

после выявления характера проблемы и ее причин мы смогли сформулировать 

предлагаемые решения этой проблемы, которые заключаются в следующем: 

- разработать программу электронного обучения на основе адаптивных тестов 

для формирования навыков решения проблем в предмете «Основы фотографии и 

цифровых технологий» для студентов первого курса образовательного факультета 

Университета Файюм (Египет). Это было сделано с помощью модели формирования 

у студентов навыков решения учебных проблем посредством адаптивных тестов, 

которую мы разработали и на которую ссылались в параграфе 1.3 настоящего 

исследования; 

- создать мультимедийное образовательное программное обеспечение для 

повышения уровня сформированности навыков решения учебных проблем в предмете 

«Основы фотографии и цифровых технологий» среди студентов первого курса, 

специальность «Образовательные технологии», на образовательном факультете 

Университета Файюм. 

Мы приняли первое решение, очень актуальное для темы исследования, так как 

образовательная среда, основанная на адаптивных тестах, обладает возможностями, 

которые служат этому исследованию, чего невозможно будет достичь иным способом: 

именно с помощью адаптивных тестов мы можем узнать возможности и уровень 
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каждого студента индивидуально, а также определить его потребности и тенденции, 

что недоступно в других средах электронного обучения. 

Второе направление: мы проводили анализ поставленных выше учебных задач, 

связанных непосредственно с содержанием программы изучаемой учебной 

дисциплины, для которой мы разрабатывали адаптивную систему тестирования. Были 

рассмотрены изучаемые темы, их конкретное содержание, а также формируемые у 

студентов умения и навыки, осваиваемые ими компетенции. 

Нами совместно со студентами, в рамках осуществления педагогической 

поддержки, были определены конечные учебные задачи, они, в свою очередь, 

детализированы на основную и подзадачи, соответствующие характеру учебных 

проблем и характеристикам учащихся. 

Для этого мы, например, применяли прогрессивный анализ наличия у студента 

учебных навыков, процессов и процедур учения, начиная с самого низкого уровня 

решения обучающимся учебных проблем и продвигаясь вверх. В этом случае сам 

процесс решения подзадач создает условия, при которых студент начнет 

достигатьмаксимально для него возможных итоговых уровней сформированности 

навыков решения учебных проблем, исходя из личных характеристик. 

Также мы при формировании у студентов навыков решения учебных проблем 

когнитивного плана применяли «ретроградный иерархический анализ», то есть 

анализ, начиная с задач или общих концепций и постепенно переходя к возможным 

подзадачам, которые составляют конечный желаемый результат сформированности у 

студента навыков решения учебных проблем по отношению к предмету «Основы 

фотографии и цифровых технологий». 

Кроме того, мы проводили и «сетевой анализ», при котором образовательные 

концепции или задачи организовывались преподавателем в виде сети 

образовательных концепций или задач, что позволило комплексно подойти к 

формированию навыков решения учебных проблем. 



127 
 

 
 

Однако, чаще всего мы применяли «гибридный подход», сочетающий в себе 

характеристики предыдущих способов. При этом мы проводили повторный анализ 

иными способами для определения валидности полученных результатов. Например, 

если педагог использовал ретроградный анализ, то в качестве контрольного варианта 

использовался прогрессивный, и наоборот. При использовании гибридного анализа 

мы проводили проверку его результатов с помощью либо ретроградного, либо 

сетевого и т.д. В процессе проведения опытно-экспериментальной работы мы изучали 

мнения преподавателей и студентов и иногда вносили коррективы в результаты 

анализа. 

Третье направление анализа: анализ характеристик обучающихся и их учебного 

поведения, что важно для разработки подходящей для каждого из обучающихся 

образовательной среды адаптивного тестирования. Это направление включало в себя 

определение и анализ уровня возрастного развития обучающегося с точки зрения 

физических, умственных, эмоциональных и социальных его характеристик, а также 

определение и анализ особых характеристик и способностей обучающегося, в том 

числе интересы и склонности, уровень мотивации и достижений, культурный, 

социальный и экономический (финансовой обеспеченности) уровень, умственные, 

математические, лингвистические и физические способности, в т.ч. физическое 

состояние слуха и зрения, а также их предпочтения в отношении стилей учения, 

когнитивных методов обучения с использованием различных инструментов 

диагностики, таких, например, как анкеты, интервью, тесты и изучение записей и т.д. 

Также изучался характер поведения студента при встрече с учебной проблемой, 

поступлении соответствующего учебного задания и определение его места на карте 

анализа учебных проблем и заданий, соответственно, в системе образовательных 

ценностей обучающегося. Нами совместно со студентами и преподавателями 

фиксировались знания, умения и навыки, которыми учащиеся уже обладали в начале 
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изучения новых разделов содержания учебной дисциплины, соответственно – уровня 

решения учебных проблем. 

Важно, что это измерение позволило выявить тот факт, что если имеющийся у 

обучающегося уровень навыков решения учебных проблем соответствует 

требованиям, то в этом случае педагогу не нужно будет тратить время, силы и 

финансы на разработку учебных материалов, содержание которых обучающимся уже 

известно. 

Как уже говорилось выше, в параграфе 2.1, в составе целевой группы были 

студенты первого курсасо специализацией в области образовательных технологий 

педагогического факультета Университета Файюм (Египет), которые обладают 

навыками работы с доступными приложениями и услугами и подключением к 

интернету, а также имеют дело с компьютерами и смартфонами. Количество 

студентов достигло 225 человек мужского и женского пола, представляющих 

исходное сообщество исследовательской выборки, которые изучают предмет 

«Основы фотографии и цифровых технологий», в 2020-2021 учебном году. 

Анализ и выявление общих характеристик физического, умственного и 

социального развития для новых студентов по специальности «Образовательные 

технологии» на образовательномфакультете Университет Файюм: в целом, 

культурный, социальный и экономический уровень студентов близок, они из одной 

среды (город Файюм). 

Особенности этой стадии характеризуются постепенным переходом от 

зависимости от окружающих к стадии самостоятельности во всех отношениях при 

подготовке. Поэтому студенты на этом этапе предпочитают содержание, мероприятия  

и тесты, которые учитывают индивидуальные различия между ними, и которые дают 

каждому студенту то, что он хочет, с точки зрения потребностей, тенденций и 

способностей. Таким образом, адаптивная электронная среда тестирования является 

наиболее подходящей. 
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Анализ и выявление особых характеристик и возможностей: особые 

характеристики и способности – это характеристики, которые отличают каждого 

человека от другого того же возраста, в отличие от общих характеристик, которые 

присущи всем студентам. Наиболее важные характеристики и особенности 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Характеристики и особенности исследуемой выборки 

 

 

Характеристики 

и возможности 

уровень 
  

уровень 

Хороший средний слабый хороший средний слабый 

 

1 

общая 

ментальная 

способность 

√ 

  

6 
безопасность 

зрения 
√  

 

2 
языковые 

способности 
√ 

  

7 

Мотивация и 

уровень 

достижений 

 √ 

 

3 
спортивные 

способности 
√ 

  

8 

социально-

экономический 

уровень 

 √ 

 

4 
физические 

способности 
√ 

  
9 

указания к 

материи 
√  

 

5 
Безопасность 

слуха 
√ 

  

10 

Требуемый 

уровень 

(стиль) 

обучения 

√  

 

 

Составляя таблицу, мы стремились к тому, чтобы эти характеристики были 

указаны и идентифицированы в максимально возможной степени путем ознакомления 

с анкетами, а также проведения интервью с преподавателем учебной дисциплины. Из 

содержания предыдущей таблицы ясно, что исследовательская выборка обладает 

минимальными характеристиками и возможностями, которые помогают учащимся 

изучать и проходить этот курс и выполнять тесты. 

Валидность исследования в отношении студентов опытно-экспериментальной 

группы подтверждается следующим: 
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- в отношении технического аспекта и требований к материалам:выборка 

исследования была отобрана в свете наличия у студентов домашних компьютеров и 

домашнего интернет-соединения, так как нам пришлось в силу обстоятельств, 

связанных с пандемией коронавируса, проводить часть адаптивного электронного 

теста удаленно, поэтому необходимо было убедиться, что эти требования были 

выполнены студентами опытно-экспериментальной группы; 

- в отношении технологических компетенций, связанных с компьютером и 

Интернетом: студенты опытно-экспериментальной группы являются 

студентамипервогокурса по специальности «Образовательные технологии», а 

компетенции по работе с компьютерами и Интернетом осваиваются всеми 

студентами; как они изучали курсы по информатике в первом семестре, так и новые 

поколения студентов уже прошли обучение работе с компьютерами и интернетом, тем 

более что он стал доступен каждому, и студенты могут входить через свои телефоны; 

- в отношении технологических компетенций для работы с адаптивной 

электронной тестовой средой:что касается компетенций работы с адаптивной 

электронной тестовой средой,наш дизайн адаптивной тестовой среды очень прост, и 

любой студент может, следуя некоторым простым инструкциям, перейти на веб-сайт 

и перемещаться по нему плавно и просто. Тест, как войти на сайт, традиционный 

электронныйтест, а затем адаптивный электронный тест. 

В рамках четвертого направления анализа: анализа ресурсов и ограничений в 

образовательной среде, мы проверили технических специалистов и должностных лиц 

в отделе технической поддержки и обслуживания в колледже, чтобы определить 

реальность доступных технологических услуг, к которым студенты могут получить 

доступ через Интернет, а также могут войти через свои смартфоны по следующей 

ссылке: 

https://cadaptest.ml/EN/Home?fbclid=IwAR1wanhXrzmLK6hT04aT4bU_eLFJSzeJgkiecIvg3GyDhjRpkxjRiHG-QzE 

Поскольку мы проводили научное исследование, то отвечаем за предоставление 

всех возможностей, необходимых для проведения эксперимента и производства 

https://cadaptest.ml/EN/Home?fbclid=IwAR1wanhXrzmLK6hT04aT4bU_eLFJSzeJgkiecIvg3GyDhjRpkxjRiHG-QzE
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необходимых образовательных ресурсов (образовательная среда / адаптивное 

электронное обучение), и поскольку реализовали приложение в рамках 

образовательного факультета Университета Файюм, то мы следили за 

существующими возможностями и препятствиями внутри колледжа, а также 

препятствиями, с которыми столкнулся исследователь во время подачи заявки. 

Административных препятствий для подачи заявки на проведение опытно-

экспериментальной работы не было, она была ожидаемой и желанной для 

университета. Колледж, в котором проводилась экспериментальная работа, 

предоставил компьютерную лабораторию, но условия пандемии коронавируса 

побудили нас провести часть работы через интернет, поэтому мы общались со 

студентами из их домов. 

Анализ человеческих ресурсов и ограничений: следует отметить большое 

сотрудничество со стороны администрации образовательного факультета 

Университета Файюм, а также студентов из опытно-экспериментальной группы. 

Далее, как было обозначено выше, происходило принятие педагогом 

оптимального окончательного решения на основе синтеза полученных в процессе 

анализа по всем направлениям его результатов. Определялось содержание 

адаптивного теста: составлены вопросы, составляющие адаптивный тест. 

Определялись навыки, которые необходимо формировать у студентов для решения 

ими учебных проблем, а также составлялся их перечень, а так как адаптивные тесты 

могут использоваться в качестве формирующего теста [133], они не применялись в 

конце семестра, а применялись для измерения и формирования конкретных навыков 

учащихся по конкретному предмету. Принималось окончательноерешение 

относительно наиболее эффективного, предпочтительного и подходящего 

образовательного решения с учетом всех вышеперечисленных факторов. 

Проектировочный этап. 
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Для реализации проектировочного этапа модели процесса формирования у 

студентов навыков решения учебных проблем нами осуществлялись следующие 

действия: 1) разработка поведенческих целей, 2) разработка средств измерения, 

3) разработка стратегии организации средства измерения (адаптивное компьютерное 

тестирование), 4) разработка сценария образовательного взаимодействия, 

5) определение характеристик инструмента измерения (адаптивное тестирование), 

6) принятие решения о закупке текста или производстве его в данной образовательной 

организации. 

Первое действие: разработка поведенческих целей. Под понятием 

«поведенческая цель» в контексте настоящего исследования мы пониманием точное, 

измеримое и наблюдаемое описание поведения обучающегося после завершения 

процесса обучения (например, определенного его фрагмента, модуля, учебной 

дисциплины) в ситуации встречи с учебной проблемой, подлежащей решению со 

стороны учащегося. Образовательные цели тестов были сформулированы и 

распределены в соответствии с темами обучения и результатами обучения для 

предмета «Основы фотографии и цифровых технологий» в приложении Б. 

Второе действие: разработка средств измерения. Здесь мы имеем в виду 

инструменты и тесты, которые ориентированы на измерение достижения 

поведенческих целей и напрямую связаны с критериями успешного решения учебной 

проблемы, указанными в цели. 

Разработка проходила следующим образом: 

- определялся тип, назначение и функции необходимого инструмента или 

инструментов (здесь инструмент – это адаптивный компьютерный тест); 

- уточнялись условия для применения адаптивного компьютерного теста с 

точки зрения функции тестирования, времени тестирования, тестовой среды 

(традиционной или электронной), количества студентов, способов оценки теста, 

временных и финансовых затрат на тестирование и проч.; 



133 
 

 
 

- отбиралось подходящее количество вопросов для достижения поставленной 

поведенческой цели и исходя из специфики учебного проблемы. Это были вопросы на 

множественный выбор, эссе, требующее объяснения и уточнения, а также 

окончательные, диагностические, априорные, неявные или иллюстрированные тесты 

учебной успешности, развивающая игра. 

В ходе разработки средств измерения определялся тип, назначение и функции 

адаптивного компьютерного теста; уточнялись условия для его применения с точки 

зрения функции и времени тестирования, электронной тестовой среды, количества 

студентов, способов оценки теста, временных и финансовых затрат на тестирование и 

проч. Совершен отбор подходящего количества вопросов для достижения 

поставленной поведенческой цели и исходя из специфики учебного проблемы. 

Идентификация источников и мультимедиа, которые являются производством 

адаптивной электронной тестовой среды, включая письменный текст, звуковые 

эффекты, неподвижную графику, изображения и графику. В процессе производства 

адаптивных тестов мы использовали программное обеспечение, следующим образом: 

(А) Письменные тексты (письменный язык): MicrosoftWord 2010. 

(Б) Сборы и неподвижные изображения: AdobePhotoshop Cs6. 

(В) Программное обеспечение для производства адаптивной тестовой среды: 

Использовались следующие языки программирования: (HTML 5, CSS 3, Javascript, 

ASP.net, C#). 

Г) Средства коммуникации: мы определили инструменты для общения со 

студентами во время применения адаптивного электронного теста. Средства 

коммуникации были ограничены электронной почтой и социальной сетью Facebook. 

Далее был осуществлен дизайн (подготовка) банка вопросов, который содержит 

множество типов вопросов, таких как вопросы с несколькими вариантами ответов, 

вопросы с верным или неверным ответом, вопросы с кратким ответом и многие другие 

типы. Преподаватель настраивает программу, чтобы использовать эти вопросы для 
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создания тестов в соответствии с требуемыми характеристиками. Преподаватели, 

участвующие в эксперименте, отмечали, что помимо простоты использования, банк 

вопросов делает учебный процесс более эффективным за счет улучшения качества 

тестов и способа оценивания учащихся. 

Банки вопросов представляют модель контента в адаптивной тестовой среде. 

Банк вопросов в данном исследовании содержит 153 тестовых вопроса. 

Психометрические свойстваэтих вопросов были определены в течение предыдущего 

2020-2021 учебного годадля предмета «Основы фотографии и цифровых технологий». 

Коэффициенты сложности для словаря банка вопросов варьировались от -2.88 до 1.76, 

что указывает на соответствующий уровень. База данных банка вопросов построена 

таким образом, что она содержит номер и тип вопроса среди типов объективных 

вопросов, а также уровень сложности вопросов (легкий – средний – сложный). 

Разработка индивидуальной модели решения студентом учебной проблемы: мы 

использовали в текущем исследовании для объединения двух моделей студента в 

адаптивных тестах (константа завершения и переменная завершения), которые были 

объяснены в первой главе, в части представления описания процесса, где 

студентузадается вопрос средней сложности, и при правильном ответе он переходит 

на более высокий уровень сложности, а при неправильном ответе переходит на более 

низкий уровень. Учащийся достигает стадии стабильности в способностях (уровне), 

которая не означает, что он должен ответить на все вопросы теста, так как тест 

останавливается, когда учащийся отвечает на 3 неправильных вопроса при переходе 

на более высокий или более низкий уровень сложности. 

Третье действие: разработка стратегии организации средства измерения 

(адаптивное компьютерное тестирование). Суть разработки стратегии организации 

такого средства измерения, как адаптивное компьютерное тестирование, заключалось 

в определении элементов адаптивного компьютерного теста (тестовых вопросов) и их 

размещения в соответствующей последовательности в соответствии с порядком целей 
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для достижения поведенческих образовательных целей в течение определенного 

периода времени. 

Мы выбирали определенные типы последовательностей, соответствующие 

характеру поведенческой цели, учебным проблемам и характеристикам студентов, а 

также характеристикам разрабатываемой нами системы. 

Например, это последовательность, которую следует назвать психологической 

последовательностью, поскольку она основана на потребностях и желаниях учащихся. 

Так, насколько это возможно, задавая некоторые вопросы учащемуся в начале, 

адаптивная компьютерная программа динамически определяет желание учащегося с 

точки зрения предпочитаемого им типа или формы теста. Например, учитывая, что 

есть те, кто предпочитает иллюстрированный тест или тест в виде пазлов, или в виде 

развивающей игры и так далее. 

Также следует использовать и опору на такой тип последовательности, который 

подразумевает разделение вопросов на три уровня («легкий – средний – сложный»). 

Принимали во внимание и правило окончания (закрытия) адаптивного теста, 

определяя его двумя способами: тест заканчивался, когда способность или уровень 

учащийся достигнут, либо как только учащийся ответит на все вопросы теста. 

Четвертое действие: разработка сценария образовательного взаимодействия. 

Педагогом определялась собственная роль, а также роли учащихся, образовательных 

ресурсов и форма среды адаптивного компьютерного тестирования. 

Конкретизировались цели, которые могут быть достигнуты с помощью адаптивной 

среды компьютерного тестирования; инструменты и средства взаимодействия 

преподавателя и студентов. Педагог определял стратегию и тактику поддерживающей 

деятельности, ее последовательность. 

Поскольку это исследование направлено на проектирование и разработку среды 

электронного обучения на основе адаптивных электронных тестов для развития 

фотографических и цифровых навыков, то характер образовательных взаимодействий 



136 
 

 
 

был основан на возможностях и потребностях каждого студента в отдельности, как 

адаптивная электронная тестовая среда, в которой взаимодействие одного студента с 

другим происходит в соответствии с индивидуальными различиями между ними. 

Пятое: принятие решения о том, чтобы получить или производить на местном 

уровне. В свете результатов четвертого этапа процессов анализа и результатов 

процессов отбора ресурсов, а также поскольку отсутствовали коммерческие 

источники, подходящие для образовательных потребностей, целей,содержания и 

отдельных лиц, и это технически и финансово приемлемо, что можно приобрести; мы 

приняли решение о создании сайта на основе адаптивных электронных тестов, так как 

исследователь обладает способностью и навыками производить программу локально, 

а также при содействии некоторых программистов, а производственный процесс 

учитывал приобретение высококонтрастной графики и неподвижных изображений из 

Интернета, согласно образовательным условиям и стандартам. 

Этап разработки. 

Первое: подготовка сценариев (процедурных карт). 

Сценарий представлял собой процедурную карту, которая включала 

исполнительные шаги для создания определенного образовательного ресурса 

(электронной адаптивной тестовой среды), которая включала все условия, 

спецификации и детали этого ресурса и его аудиовизуальных элементов, а также 

описывала его окончательную форму. 

Процесс подготовки сценария (процедурной карты) включал создание 

адаптивного интерфейса взаимодействия с программой, а также инструментов и 

методы навигации между экранами адаптивной программы (электронная адаптивная 

тестовая среда). 

Вначале готовился сценарий (процедурная карта) раскадровки, то есть 

процедурная карта, которая включала в себя наброски записанных идей, 

последовательность их изложения, способ обработки каждой идеи и преобразования 
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ее в визуальные элементы. Его подготовка проходила следующим образом. Ставились 

задачи и в соответствии с ними фиксировались пункты для адаптивного тестирования. 

Далее готовилось краткое, но исчерпывающее описание содержания теста в 

указанном порядке. После чего записывалась необходимая информация для каждой 

идеи, в том числе цель, номер кадра, контент по обработке, последовательность и 

конкретная организация (адаптивный тестовый контент), с эскизом для 

преобразования написанных элементов в визуальные. 

Собственно процедура написания сценария (в данном случае – исполнительного 

сценария) становилась удобнее, если мы использовали табличный вариант 

оформления. Сценарий с несколькими столбцами был предпочтительнее, поскольку 

учитывал точность технологического развития и требуемые детали. 

Поэтому мы убеждены, что сценарии создания среды адаптивного электронного 

тестирования должны включать следующие элементы: номер и заголовок экрана, 

описание содержимого экрана, письменный текст, изображения и неподвижную 

графику, если они доступны, изображения и анимацию, если они доступны, 

диаграмму экрана, закадровый голос, если есть, музыку и звуковые эффекты; если 

есть, способ связывания и перехода между экранами. 

В заключение происходила оценка сценария и его модификация с учетом 

экспертных заключений. 

Подготовка образовательного сценария для каждого типа теста: 

А) разрабатывался сценарий традиционного электронного теста, основанный на 

случайной генерации лексики (вопросов) из банка вопросов без учета возможностей 

учащегося. Этот банк содержал 153 задания (вопроса), столько же заданий в 

адаптивных тестах. Каждый вопрос отображался на отдельной странице с кнопками 

для перехода между вопросами (Следующий – Предыдущий). Тест включал 60 

вопросов, расположенных случайным образом по типу вопроса и уровню сложности; 



138 
 

 
 

Б) разрабатывался сценарий адаптивного теста: сценарий построения 

адаптивного электронного теста основывался на представленном в исследовании 

(Lazarinis, Retails, 2007) визуальном сценарии системы оценивания, показанном на 

рисунке 11, но с модификацией правила остановки или окончания теста. Если вопрос 

средней сложности задавался учащемуся в начале теста из первой темы, при 

правильном ответе учащийся переходил к более сложному вопросу в той же учебной 

теме, но если ответ был ошибочный, он переходил к предмету ниже по уровню 

сложности в соответствии с последовательностью организации словарного запаса в 

предмете обучения. Вышеописанное повторяется до тех пор, пока не будут 

выполнены все ранее заданные вопросы (45) или останавливается при достижении 

уровня способности (при ответе на 3 неправильно связанных вопроса). Правило 

перехода между учебными темами состояло в том, что необходимо было выполнить 

условия наиболее сложных вопросов в одной и той же учебной теме, чтобы перейти к 

следующей учебной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Сценарий адаптивного теста (Lazarinis, Retails, 2007) 

 

Второе: планирование производства адаптивного компьютерного теста 

включало следующие шаги: 

- определение образовательного продукта или ресурса (среда адаптивного  

компьютерного тестирования) и описание его компонентов и элементов с точки 
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зрения письменных текстов, изображений и неподвижной графики, изображений и 

анимации, озвучивания, музыки и звуковых эффектов, а также необходимого 

количества (количество копий) и др.; 

- определение материальных и человеческих производственных требований, 

включая материалы и сырье, место, устройства и оборудование, навыки, необходимые 

для производства, вспомогательные услуги, время (дату окончания) и смету бюджета; 

- разработка плана и графика деятельности; 

- распределение задач и обязанностей рабочей группы; 

- подготовка к производству, которая включает подготовку необходимых бумаг, 

документов и писем; взаимодействие с официальными лицами, сбор данных и 

получение разрешений; подготовку материалов, сырья, оборудования и расходных 

материалов, подготовку и оснащение рабочего места. 

 

Таблица 3. Производственные данные для обычных и адаптивных тестов 

Образовательны

й продукт 

Навыки, необходимые 

для производства 

Время(датаначал

а) 

Время(датаокончани

я) 

Бюдже

т 

Традиционный 

электронный 

тест 

Языки 

программирования: 

(HTML - CSS - 

JAVASCRIPT - C# - 

ASP.NET) 

01.05.2020 01.12.2020 
10000 

руб. 

Адаптивный 

электронный 

тест 

Языкипрограммировани

я: (HTML - CSS - 

JAVASCRIPT - C# - 

ASP.NET) 

01.05.2020 01.12.2020 
10000 

руб. 

 

Третье: фактическая разработка (производство адаптивного компьютерного 

теста). 
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После завершения процессов планирования начинаются фактические процессы 

создания адаптивного компьютерного теста, а именно реализации сценариев в 

соответствии с планом и конкретными обязанностями субъектов образовательного 

процесса, что осуществляется с использованием человеческих ресурсов. Так, 

например, разработчик инструкций, подготовивший сценарий, передавал этот 

сценарий программисту, который начинал переводить письменные тексты или 

диаграмму на осязаемый продукт электронного обучения – адаптивный 

компьютерный тест с помощью и обзором экспертов по учебным программам. 

К фактической разработке тестов относилисьи процессы редактирования и 

организации (первоначальный результат проекта), которые, в свою очередь, включали 

процессы первоначального внедрения, установки и синтеза электронных адаптивных 

тестовых компонентов друг с другом; установку связей и связей между элементами, 

компонентами и фреймами; интерактивные методы установки; выполнение 

первоначальной обработки программы путем удаления, добавления и изменения. 

После этого разрабатывались вопросы, соответствующие навыкам, выявленным 

на анализ этапе, загружались тестовые вопросы (банки вопросов) и мультимедиа на 

тестовой платформе. 

На этом этапе мы создали адаптивный электронный тест, выполнив следующие 

действия: 

- подготовка интервью с программистом, а также с преподавателем Департамента 

образовательных технологий Педагогического колледжа Файюмского университета; 

- выполнен дизайн теста, который мы создали, включающий в себя Интерфейс – 

Внешний вид кнопок – Графика и изображения; 

- создан банк вопросов по предмету «Основы фотографии и цифровых 

технологий», который включает 153 вопроса; 

- создана электронная платформа, на которую загружены тестовые вопросы, 

позволяющая добавлять любой тест в любой курс. С этой точки зрения можно сказать, 
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что преподаватели могут использовать эту платформу для создания адаптивных 

новостей. 

Определение образовательного продукта и описание его компонентов. 

Образовательный продукт в результате представлял собой веб-сайт, основанный на 

адаптивных электронных тестах покурсу «Основы фотографии и цифровых 

технологий», для развития навыков студентов первого курса на кафедре 

образовательных технологий образовательного факультета Университета Файюм 

(Египет). 

Определение требований к материалам и производству: мы определили 

физические и человеческие производственные требования, в том числе: 

- используемые программы: предоставили новейшие программы и языки 

программирования, необходимые для производственного процесса адаптивного веб-

сайта электронных экзаменов. Эти программы следующие: 

▪ Язык HTML 5. 

▪ Язык CSS 3. 

▪ Язык JavaScript. 

▪ Язык C#. 

▪ Исправлена программа для написания текста MicrosoftWord 2019. 

▪ MicrosoftExcel 2019. 

▪ Программа обработки графики AdobePhotoshop Cs6. 

- производственные навыки: программист, участвующий в процессе создания 

образовательных/электронных обучающих программ на основе адаптивных 

электронных тестов, должен обладать набором навыков, в числе которых умение 

работать с языками программирования веб-страниц, возможность использования 

языков искусственного интеллекта, возможность работы с сервером панели 

управления. 
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Разработка традиционного электронного теста: при разработке 

традиционного электронного теста и подготовке содержания теста мы полагались на 

разработанную нами платформу построения тестов, с помощью которой можно 

создавать традиционные электронные тесты и адаптивные электронные тесты по 

любому предмету или теме. Доступ к этой тестовой платформе можно получить по 

следующей ссылке: 

https://cadaptest.ml/EN/Home?fbclid=IwAR1wanhXrzmLK6hT04aT4bU_eLFJSzeJgkiecIvg3GyDhjRpkxjRiHG-QzE 

Разработка адаптивного электронного теста: при построении адаптивного 

электронного теста мы опирались на ту же платформу, которую разработали с 

помощью эксперта в области программирования и методов искусственного 

интеллекта, о которых говорилось выше, по следующей ссылке: 

https://cadaptest.ml/EN/Home?fbclid=IwAR1wanhXrzmLK6hT04aT4bU_eLFJSzeJgkiecIvg3GyDhjRpkxjRiHG-QzE 

Вопросы теста основаны на Item Response Theory (IRT). Эта система позволяет 

работать с системами управления обучением в части импорта или экспорта файлов 

банка вопросов, а также доступа к платформе через смартфоны. Добавление или 

удаление вопросов на любом уровне сложности теста (легкий – средний – сложный). 

Также есть возможность отображать результаты по каждому студенту отдельно, а 

приложение В показывает некоторые страницы платформы и теста. Тестовая рабочая 

среда (платформа) состоит из следующих компонентов, которые показаны на рисунке 

21 : 

- интерфейс со студентами, который зависит от ответов студентов при 

построении данных модели студента; 

- банк вопросов, построенный по теории IRT; 

- определение уровней сложности и легкости; 

- раздел результатов студентов; 

- раздел управления, активировать и остановить тест. 

https://cadaptest.ml/EN/Home?fbclid=IwAR1wanhXrzmLK6hT04aT4bU_eLFJSzeJgkiecIvg3GyDhjRpkxjRiHG-QzE
https://cadaptest.ml/EN/Home?fbclid=IwAR1wanhXrzmLK6hT04aT4bU_eLFJSzeJgkiecIvg3GyDhjRpkxjRiHG-QzE
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Рисунок 12. Интерфейс взаимодействия в платформе адаптивного построения тестов 

 

Четвертое: конструктивные процессы оценки. 

После завершения начальных производственных операций адаптивной 

компьютерной тестовой программы она оценивается и модифицируется перед 

запуском ее окончательных операций вывода. 

Структурная оценка включала в себя следующие операции: 

- представление начальной версии адаптивного электронного теста 

специалистамв области образовательных технологий и небольшой выборке педагогов 

и учащихся, чтобы гарантировать пригодность тестов для достижения целей, 

пригодность и качество написанных, нарисованных и иллюстрированных элементов, 

взаимосвязь и интеграцию между этими элементами, простоту использования 

адаптивной среды тестирования, в дополнение ко всем другим образовательным и 

техническим аспектам, с учетом необходимых предложений и доработки; 

- применение тестов и анализ результатов; 

- внесение необходимых изменений в первоначальную версию адаптивной 

электронной тестовой программы в свете результатов формирующего оценивания. 

На этом этапе мы следовали следующим процедурам: 
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- первоначальную версию адаптивного теста, а также электронную платформу 

мы представили группе экспертов в области образовательных технологий в 

Университете Файюм (Египет): Ж.S. Мохамед, Х.А. Ахмед,А.М. Фахми, А.М. Салих, 

М.Ш. Барика, Х.М. Аль-Шейх. 

Эксперты упомянули набор модификаций, представленных в изменении 

некоторых цветов в тестовой платформе (в интерфейсе взаимодействия с 

пользователем), в изменении некоторых тестовых вопросов лингвистически, в 

предложении способа автоматической остановки теста после ответа на три 

неправильных вопроса после достижения минимума уровня адаптивного теста. 

После внесения модификаций экспертов она была применена к 

студентамопытно-экспериментальной группы. 

Пятое: завершение и окончательный результат адаптивного компьютерного 

теста. 

После завершения процессов структурной оценки и внесения необходимых 

корректировок финальная версия адаптивного компьютерного теста была 

подготовлена для презентации, а именно: 

- подготавливались и фиксировались вступление и финал, включая введение, 

название, предмет, имена участников и образовательную организацию, будь то школа 

или университет, а также инструкции для адаптивного теста и т.д.; 

- добавлялись некоторые связывающие и поясняющие рисунки, чтобы 

предоставить обучающемуся дополнительную помощь, руководство, подкрепление и 

обеспечить соответствующую обратную связь; 

- добавлялись при необходимости новые способы взаимодействия и навигации 

между элементами и содержимым адаптивного компьютерного теста; 

- добавлялись некоторые финальные элементы, такие как цвета, 

соответствующий фон, слова и заголовки или рамки для изображений и рисунков и 

так далее; 
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- окончательная версия адаптивного компьютерного теста загружалась на веб-

сайт, в программу на компьютере или в приложение на телефон. 

Окончательная версия адаптивного теста после внесения вышеуказанных 

изменений на предыдущем шаге была загружена на тестовую платформу по 

следующей ссылке: 

https://cadaptest.ml/EN/Home?fbclid=IwAR1wanhXrzmLK6hT04aT4bU_eLFJSzeJgkiecIvg3GyDhjRpkxjRiHG-QzE 

Этап использования. 

На данном этапе нам необходимо познакомить всех участников 

образовательного процесса с программой адаптивного компьютерного тестирования 

и предоставить им информацию о ней с объяснением всех характеристик, 

преимуществ и возможностей. Так сформированы адекватные представления об 

использовании адаптивных компьютерных тестов и их применении. 

Позитивное восприятие участниками образовательного процесса было усилено 

за счет дополнительных процедур экспериментирования (пробы) с адаптивным 

электронным тестом, чтобы убедиться в его преимуществах и простоте 

использования. 

В результате адаптивное тестирование было реализовано и определен уровень 

сформированности у студентов навыков решения учебных проблем путем просмотра 

результатов адаптивного теста. 

Итак, окончательная версия адаптивного электронного теста была применена в 

работе со студентами исследовательской выборки (студенты первого курса кафедры 

образовательных технологий образовательного факультета Файюмского 

университета (Египет). Студенты использовали электронную экзаменационную 

платформу через компьютеры у себя дома (из-за пандемии коронавируса), а также 

через свои смартфоны. 

На данном этапе уровень сформированности навыков у студентов был высоким, 

так как после подтверждения результатов адаптивного теста, который проводился в 

формирующей форме, а в некоторых исследованиях, как было сказано в главе 1, 

https://cadaptest.ml/EN/Home?fbclid=IwAR1wanhXrzmLK6hT04aT4bU_eLFJSzeJgkiecIvg3GyDhjRpkxjRiHG-QzE
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указывалось, что электронные тесты относятся к формирующему типу. Таким 

образом, мы с преподавателем заметили значительное улучшение в навах решения  

студентами в группе выборки исследования (экспериментальной группе) учебных 

проблем. Эти навыки описаны в приложении А. 

Оценочный этап. 

Созданный адаптивный компьютерный тест необходимо было оценить в 

реальных условиях образовательного процесса, для чего были выполнены следующие 

шаги и процедуры: 

- подготовлены диагностические инструменты для оценки или измерения, такие 

как тесты, анкеты, карточки для заметок и т.д.; 

- выполнена проверка адаптивного компьютерного теста в реальных учебных 

ситуациях; 

- применены диагностические инструменты; 

- статистически обработаны результаты; 

- проанализировны, обсудены и интерпретированы результаты; 

- определены сильные и слабые стороны, на основании чего предусмотрены  

необходимые изменения; 

- приняты решения о возможности использования; 

- зарегистрированы авторские права. 

После завершения начального производственного процесса веб-сайта на основе 

адаптивных тестов он оценивался с точки зрения дизайна среды, постановки вопроса, 

методов оценки студентов, а затем модификации, следующим образом: 

А) представление первоначального варианта экспертам и специалистам: 

электронный курс был представлен группе арбитров, в которую вошли 5 арбитров по 

специализации образовательных технологий. На группе из 20 студентов, изучающих 

образовательные технологии, был проведен поисковый эксперимент по 

исследовательским инструментам, и их реакции были зафиксированы на веб-сайте. 
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Обеспечить соответствие сайта достижению поставленных целей, 

последовательность изложения, уместность письменных текстов, изображений, 

рисунков и других элементов, с точки зрения их качества, взаимозависимости и 

интеграции между этими элементами, простоты использования, помимо 

образовательных и других технических аспектов – эти мнения были 

проанализированы и учтены с внесением необходимых корректировок в свете 

структурного календаря; 

Б) внесены необходимые изменения в первоначальную рабочую копию: после 

завершения работы в первоначальный экземпляр работы были внесены необходимые 

поправки в свете результатов формировальной оценки следующим образом: 

- некоторые вопросы в тесте были изменены; 

- была добавлена вкладка для отображения результатов учащихся в файле Excel; 

- измененены некоторые цветов на экранах веб-сайта; 

В) произведена отделка и конечный выпуск образовательного продукта: после 

завершения процессов оценки конструкции и внесения необходимых изменений 

окончательный вариант готовится к показу следующим образом: 

- в презентацию были добавлены некоторые связующие и объясняющие кадры, 

и для учащегося были подготовлены руководящие рамки, которыепредоставляют ему 

помощь, руководство, подкрепление и соответствующую ссылку; 

- добавлена отделка и изыски, например, подходящие цвета и фоны для 

отображения и добавления слов и изображений; 

- произведена упаковка окончательной версии сайта; 

Д) загрузка электронного курса: после завершения подготовки и окончательного 

вывода веб-сайта на основе адаптивных тестов и авторизации веб-сайта путем 

повторного представления его группе арбитров удалось достичь его окончательной 

версии. Загрузили его в Интернет по следующей ссылке: https://cadaptest.ml/EN/Home. 

https://cadaptest.ml/EN/Home
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Результативный этап. На этом этапе педагоги проверили результаты 

тестового приложения и удобство использования, чтобы платформу тестирования 

можно было использовать для создания большего количества электронных тестов, как 

традиционных, так и адаптивных, причем в разных образовательных организациях. 

Экспериментальная работа позволила убедиться в том, что разработанная нами  

тестовая платформа может быть использована для производства адаптивных 

электронных тестов по любому из предметов. Это также позволяет отображать 

результаты учащихся в отдельном файле. Платформа также предлагает множество 

различных опций, в том числе возможность добавлять разные уровни сложности 

вопросов, изменять путем добавления или удаления, делать экзамены доступными в 

любое время и т.д. 

 

2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной проверки эффективности 

авторской модели формирования у студентов  навыков решения учебных 

проблем посредством адаптивных тестов. 

 

В рамках контрольного этапа эксперимента нами был проведен анализ 

внедрения модели формирования у студентов навыков решения учебных проблем 

посредством адаптивных тестов. Проводилась обработка и сопоставительный анализ 

экспериментального материала, его теоретическое осмысление, систематизация и 

обобщение результатов исследования. 

Результаты современной теории тестирования (IRT): 

Предположение модели Рашаявляется одномерным, что означает, что все 

элементы измеряют одну конструкцию. Это предположение было подтверждено 

результатами CFA. Результаты модели Раша следующие. 

Соответствие пункта (вопрос). 
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В таблице 4 представлены результаты модели Раша (сложность пункта, ошибка, 

вписаться MSQ, подходить MSQ). Как видно из таблицы 4, 45-пункт PDP-теста 

показал хорошее соответствие для модели Раша, за исключением одного пункта TF15 

(подходить 0.99, но подходить 1.60 >1.4). Вписаться MSQ Диапазон значенийd от 0.89 

до 1.17 и подходить MSQ диапазон d от 0,67 до 1,6. Сложность вопросов 

варьировалась от (-2.88) Logit (пункт TF 15) до 1.76 Logit (пункт TF17), указание на 

то, что 45-й пункт измеряет разные уровни латентного признака. В целом, модель 

Раша показала соответствующую подгонку ко всем элементам PDP, за исключением 

одного пункта (i.e., TF15). 

 

Таблица 4. Параметры пункта модели Рашадля теста PDP, упорядоченного по сложности 

Вопрос Мера Ошибка Вписаться 

MSQ 

Подходить 

MSQ 

Q45 -2.88 0.39 0.99 1.6 

Q48 -1.99 0.27 1.03 1.18 

Q1 -1.17 0.2 1.03 0.96 

Q52 -1.13 0.2 1.02 0.96 

Q27 -1.05 0.19 0.89 0.67 

Q18 -1.01 0.19 0.97 0.92 

Q9 -0.65 0.17 1.05 0.96 

Q8 -0.65 0.17 0.89 0.72 

Q33 -0.62 0.17 1.08 1.01 

Q28 -0.56 0.17 0.93 0.79 

Q54 -0.54 0.17 1.03 1.07 

Q23 -0.45 0.17 0.91 0.78 

Q12 -0.43 0.16 1.09 1.06 

Q5 -0.37 0.16 1.03 1 

Q34 -0.32 0.16 0.96 0.99 

Q4 -0.28 0.16 1.04 0.94 

Q17 -0.27 0.16 1.02 1.08 
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Вопрос Мера Ошибка Вписаться 

MSQ 

Подходить 

MSQ 

Q13 -0.24 0.16 1 0.97 

Q7 -0.22 0.16 0.91 0.8 

Q26 -0.19 0.16 0.93 0.86 

Q31 -0.17 0.16 1.07 1.16 

Q2 -0.14 0.16 0.99 0.99 

Q3 -0.14 0.16 0.97 0.95 

Q57 -0.06 0.16 0.94 0.89 

Q29 0.12 0.15 1 1.06 

Q25 0.12 0.15 0.97 1.03 

Q32 0.14 0.15 0.97 0.99 

Q20 0.25 0.15 1.03 0.99 

Q15 0.27 0.15 1.1 1.16 

Q10 0.36 0.15 0.94 0.9 

Q55 0.39 0.15 0.95 0.9 

Q14 0.45 0.15 1.06 1.04 

Q16 0.54 0.15 1.05 1.06 

Q21 0.54 0.15 1.04 1.03 

Q6 0.56 0.15 1.08 1.25 

Q38 0.63 0.15 0.96 0.93 

Q24 0.86 0.15 1.05 1.06 

Q41 0.86 0.15 0.97 1.07 

Q19 1.01 0.15 0.95 0.93 

Q46 1.16 0.15 0.93 0.93 

Q39 1.29 0.15 0.97 0.95 

Q53 1.34 0.15 1.09 1.1 

Q22 1.38 0.15 1.01 1.01 

Q11 1.54 0.15 0.97 0.98 

Q47 1.76 0.16 1.17 1.29 
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NoteN = 225; Мера = сложность пункта (вопроса) в logits; MNSQ = среднеквадратичное 

значение.Пункты (вопросы), показывающие misfit модель Rasch выделена жирным шрифтом. 

 

Карта пунктов (вопросов). 

Откалиброванные баллы, как для Пирсона, так и для пунктов (вопросов) к тесту 

PDP, представлены на карте Райта (Bond&Fox, 2007), shownin Figure 2. В левой части 

карты находятся меры Пирсона, показывающие размещение студентов на основе 

латентной черты; информация о связи между пунктами и конструкцией показана 

вдоль правой части. Карта центрируется на 0 баллов для пунктов, и поскольку оба 

набора мер находятся на одной шкале, оценки Пирсона могут быть интерпретированы 

относительно размещения элементов. Для Пирсонараспределений пунктов, среднее 

значение предоставляется в центре распределения с одним (S) и двумя (T) 

стандартными отклонениями от указанного среднего значения. Левая часть карты 

Райта сообщает о распределении баллов меры для студентов в группе норм. Как видно 

на рисунке 13, уровни навыков для студентов в выборке нормы примерно нормально 

распределены с большим разбросом по конструкции. 
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Рисунок 13. Карта Райта для PDP пунктов (вопросов), 45 пунктов (вопросов) 

(N = 225) (Каждый '#' IS 2.) 

 

Надежностьшкалы PDP (Reliability of the PDP scale) 

Модель Раша показала, что значения разделения Пирсона и разделения пунктов 

(вопросов) составляли 2,21 и 5,10 соответственно. Надежность Пирсона и пункт 

(вопрос) Пирсона значения составили 0,83 и 0,96 соответственно. Эти результаты 

указывают на воспроизводимость ожидаемого Пирсоназаказывающая, если 
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использовался параллельный набор пунктов (вопросов) (Wright&Masters, 1982). 

Кроме того, они указывают на воспроизводимость размещения элемента вдоль 

латентного измерения, если из той же популяции была выбрана другая выборка. 

На рисунке 14 показана кривая тестовой информации для теста PDP, которая 

отображает надежность оценки уровней инвалидности. Как правило, вся кривая 

тестовой информации указывала на пик вокруг умеренного уровня способностей, что 

означает, что инструмент более точен для студентов с умеренными способностями. 

 

Рисунок 14. Функция информации теста для PDP-теста (n = 45 пунктов (вопросов)) 

с использованием Раша 

 

Кроме того, надежность была проверена путем анализа внутренней 

согласованности с использованием пяти коэффициентов (ω Макдоналдса 

(McDonald'sω), α Кронбаха (Cronbach'sα), λ2 Гутмана (Guttman'sλ2), λ6 Гутмана 

(Guttman'sλ6) и Наибольшая нижняя граница). Результаты показали хорошую 

надежность для теста PDP (rangingfrom809). 
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Таблица 5. Статистика надежности PDP (PDPReliabilityStatistics) 

Оценить 
ω 

Макдоналдса 

α  

Кронбаха 

λ2  

Гутмана 

λ6  

Гутмана 

Наибольшаяниж

няяграница 

Точечнаяоценка 0.843  0.841  0.846  0.880  0.944  

95% CI 

нижняяграница 
0.813  0.809  0.822  0.886  0.955  

95% CI 

верхняяграница 
0.872  0.868  0.872  0.921  0.970  

 

В целом, согласно этим результатам, PDP производит оценки, которые 

стабильны для студентов и пунктов (вопросов). 

Способность Пирсона (Personability). 

Вместо того, чтобы использовать суммы необработанных тестовых баллов, 

оценки способностей Раша для теста использовались в качестве показателей 

производительности в текущей диссертации. Необработанные оценки могут 

бытьпреобразованыв оценки Logit (см. Табл. 6). 

 

Таблица 6. Таблица баллов для оценки способностей человека в логит (Logit)-единице 

Баллы Мера С.О. Баллы Мера С.О. Баллы Мера С.О. 

0 -5.49E 1.85 16 -0.68 0.34 32 1.05 0.35 

1 -4.23 1.04 17 -0.56 0.33 33 1.18 0.36 

2 -3.47 0.75 18 -0.46 0.33 34 1.31 0.37 

3 -3 0.63 19 -0.35 0.33 35 1.45 0.38 

4 -2.65 0.55 20 -0.24 0.32 36 1.6 0.39 

5 -2.38 0.5 21 -0.14 0.32 37 1.76 0.41 

6 -2.14 0.47 22 -0.04 0.32 38 1.94 0.43 

7 -1.94 0.44 23 0.07 0.32 39 2.13 0.46 

8 -1.75 0.42 24 0.17 0.32 40 2.36 0.49 

9 -1.59 0.4 25 0.27 0.32 41 2.62 0.54 

10 -1.43 0.38 26 0.38 0.32 42 2.95 0.61 
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Баллы Мера С.О. Баллы Мера С.О. Баллы Мера С.О. 

11 -1.29 0.37 27 0.49 0.33 43 3.39 0.73 

12 -1.16 0.36 28 0.59 0.33 44 4.13 1.02 

13 -1.03 0.35 29 0.7 0.33 45 5.36E 1.84 

14 -0.91 0.35 30 0.82 0.34  
  

15 -0.79 0.34 31 0.93 0.34  
  

Заметка: мера = возможность в Логите (Logit), баллы = необработанные баллы, С.О= 

стандартная ошибка. 

 

Кроме того, на рисунке 15 показан ожидаемый балл по тесту PDP в Логит-

единице (т.е. кривая тестовых характеристик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Ожидаемый результат теста в Логит-единице 

 

В таблице 7 адаптивные результаты отображаются в соответствии со 

стандартами точности измерений, включая три последовательных пункта 

погрешности стандартной ошибки (S.E.) латентных признаков ≥ ,35 и S.E. ≥ ,45. 

Третья и четвертая колонки показывают среднее значение и способность 

среднеквадратического отклонения (S.D.) тета. Как показано в колонке 5,корреляции 

Пирсона между оценочной способностью тета по адаптивному PDP и оценочной 
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способностью тета по полным PDP (т.е. все пункты в банке пунктов) 

задокументированы в таблице 7. Значения корреляций Пирсона варьировались от ,801 

до ,928 и были значительными на уровне 0,01 (двухвостые), что показало, что  

адаптивный PDP и полный PDP, как правило, имеют высокое сходство. Кроме того, 

была очевидна существенная разница между оценочной способностью тета 

адаптивного PDP и оценочной способностью тета по полному PDP. 

 

Таблица 7. Корреляции Пирсона между оцененными адаптивнымибаллами-PDP (logit) 

и полным PDP при разных правилах остановки 

Правилаостановки К. 

Среднее ± S.D. 

способности тета 

КорреляцииПирсона(r) 

Различия 

Полный 

PDP 

Адаптивный 

PDP 

значения 

t 
df 

Sig. 

(2-

tailed) 

После трех 

последовательных 

ошибок вопросов 

71 .76 ±.90 .73±.84 ,928*** ,846 70 ,400 

S.E.≥ .35 46 .25±.48 .22±.53 ,878*** ,718 45 ,476 

S.E.≥ .45 21 1.51±.47 1.53±.30 ,801*** -,332 20 ,743 

 

Заметка: К = Количество учащихся, df = Степени свободы, Sig. (2-tailed) = уровень 

значимости, S.E. = стандартная ошибка 

 

Итак, в этом исследовании мы разработали адаптивный тест как новую и 

эффективную оценку навыков студентов в рамках курса «Основы фотографии и 

цифровых технологий». В целом, адаптивный тест функционирует приемлемо, 

наблюдалась стабильная оценка. Кроме того, в вопросах сообщалось о приемлемом 

соответствии модели Раша. 

Как показано на карте Райта, вопросы теста были распределены по латентному 

измерению. Это означает, что вопросы рассчитанына студентов с различными 

уровнями навыков (низкими, средними и высокими баллами). Учитывая, что целью 
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тестирования является предоставление базовых навыков «Основы фотографии и 

цифровых технологий», эта закономерность уместна. Полученные данные показали, 

что окончательный набор из 45 вопросов удовлетворяет одномерным и локальным 

независимым предположениям, хорошо вписывается в модель Раша, имеет высокие 

параметры дискриминации вопросов, приемлемое соответствие вопросов. Кроме того, 

предлагаемый адаптивный тест может значительно уменьшить количество тестовых 

вопросов, и тем самым уменьшить тестовую нагрузку на студентов, а также обладает 

желаемой надежностью, что повышает нашу уверенность в продвижении этой версии 

адаптивного теста. 

По сравнению с предыдущими исследованиями, это исследование имеет 

некоторые уникальные преимущества. 

Во-первых, методологически это исследование использовало адаптивной тест 

для оценки теста путем создания эффективного банка вопросов на основе методов 

IRT, тогда как в предыдущих исследованиях использовались шкалы для оценки теста 

на основе классических методов тестирования. IRT учитывает инвариантность 

параметров, которая может гарантировать, что результат не будет затронут другими 

результатами, независимо от того, является ли субъект из репрезентативной выборки. 

Соответственно, адаптивный тест может точно и эффективно оценивать навыки 

студента. 

Во-вторых, посредством адаптивного теста можно сравнить различные системы 

оценки тестов. Такой подход обеспечивает сложность одобрения вопроса и уровень 

навыков работающих с тестом субъектов. 

В-третьих, хотя для оценки навыков студентов доступно множество мер, 

соглашение между ними не является оптимальным, и ни одна мера не может считаться 

единственно верной. Соответственно, исследователям может быть трудно выбрать 

оптимальный инструмент при оценке навыков с помощью тестирования. Однако, 
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основываясь на этом исследовании, предполагается, что навыки студентов могут быть 

оценены без необходимости выбора конкретного теста. 

Это исследование показало, что адаптивный тест обладает соответствующими 

психометрическими свойствами, включая приемлемую эффективность, надежность и 

валидность. Другими словами, адаптивный тест может различать различные уровни 

латентного признака. Это исследование вносит свой вклад, предоставляя более 

точную информацию о навыках студентов, установленных методами адаптивного 

теста. Результаты также продемонстрировали эффективность модели формирования у 

студентов навыков решения учебных проблем посредством адаптивных тестов. 

В-четвертых, представление модели формирования у студентов навыков 

решения учебных проблем посредством адаптивных тестов. При создании этой 

модели мы опирались на многие модели педагогического проектирования. 

В-пятых, создание электронной платформы, с помощью которой можно создать 

адаптивный тест по любому из учебных предметов. Эта платформа также очень проста 

в использовании. 

 

Выводы по второй главе 

 

Во второй главе диссертационного исследования описаны результаты опытно-

экспериментальной работы по апробированию модели формирования у студентов 

навыков решения учебных проблем посредством адаптивных тестов. 

Перед нами стояли следующие задачи: 

1) диагностировать исходный уровень сформированности у студентов навыков 

решения учебных проблем в двух экспериментальных группах; 

2) экспериментально проверить эффективность разработанной модели; 

3) подтвердить эффективность, используя статистические методы. 
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Решение указанных задач позволило сделать следующие выводы. Исходный 

уровень сформированности навыков решения проблем был выявлен с использованием 

диагностического инструментария, представленного совокупностью методик оценки 

навыков решения проблем, позволяющей охарактеризовать сформированность всех ее 

компонентов. 

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач был 

использован комплекс теоретических и эмпирических методов исследования. 

Теоретические методы включали сравнительно-сопоставительный анализ, синтез и 

обобщение отечественной и зарубежной литературы по теме исследования в области 

философии, психологии, педагогики, моделирования. Эмпирические методы 

включали педагогический эксперимент, наблюдение, беседы, анкетирование и 

тестирование. Использованы методы статистической обработки данных 

(исследовательский факторный анализ и подтверждающий факторный  анализ были 

проведены с использованием Mplus 8 с помощью взвешенного среднего наименьших 

квадратов и скорректированной дисперсии (WLSMV), Модель Раша с использованием 

программного обеспечения WINSTEPS, Анализ внутренней согласованности с 

использованием пяти коэффициентов (ω Макдональда, α Кронбаха, λ2 Гутмана, λ6 

Гутмана, Корреляции Пирсона, т-тест). 

Это исследование показало, что адаптивный тест обладает соответствующими 

психометрическими свойствами, включая приемлемую эффективность, надежность и 

валидность. Другими словами, адаптивный тест может выявлять различные уровни 

латентного признака. Это исследование вносит свой вклад, предоставляя более 

точную информацию о навыках студентов, установленных методами адаптивного 

теста. Результаты также продемонстрировали эффективность модели формирования у 

студентов навыков решения учебных проблем посредством адаптивных тестов. 
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Заключение 

 

В заключение обобщены и изложены основные теоретические положения и 

общие выводы, подтверждающие гипотезу исследования. 

1. Результаты исследования доказывают, что формирование у студентов 

навыков решения учебных проблем как приобретение способов разрешения 

затруднений при освоении учебного материала может проходить в процессе 

самостоятельной работы студента с адаптивными тестами, благодаря которым 

разрешаются затруднения, определяемые индивидуальными особенностями 

восприятия учебного материала. Суть формирования у студентов навыков решения 

учебных проблем посредством адаптивных тестов состоит в организации 

преподавателем и последующей педагогической поддержке самостоятельной 

последовательной работы студента с адаптивными тестами, заключающейся в 

выявлении и осознании учебной проблемы; ее определении и формулировки в форме 

вопроса; сборе фактов и понятий об учебной проблеме; формулировки, проверки, 

принятии либо отклонении оптимальной гипотезы для ее решения или предложении 

альтернативных гипотез; решения учебной проблемы, а затем использование 

валидной гипотезы в качестве основы решения иных учебных проблем. 

2. Из результатов диссертационного исследования следует вывод о том, что 

разработанный адаптивный тест возможно будет использовать для измерения и 

оценки не только сформированности определенного объема знаний у 

«среднестатистических» студентов, но и с учетом их индивидуальных различий, что 

повысит точность результатов адаптивного тестирования по сравнению с 

традиционными тестами. К возможностям использования адаптивных тестов для  

формирования у студентов навыков решения учебных проблем отнесем: возможность 

постановки вопросов в разной форме пропорционально способностям каждого 

студента, с учетом их индивидуальных различий, точность измерения навыков 
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студента в решении своих учебных проблем и последующей педагогической 

поддержки студента в процессе формирования этих навыков.  

3. Суть модели формирования у студентов навыков решения учебных 

проблем посредством адаптивных тестов заключается в конкретизации теоретических 

и практических представлений о сущности педагогической деятельности, 

направленной на проектирование последовательности поддерживающей 

деятельности преподавателя и самостоятельной работы студента с адаптивным 

тестом. Она представляет собой конструкт, составленный методологическим, 

операционально-деятельностным и результативно-оценочным блоками, 

предусматривает поэтапную деятельность студентов, направленную на 

проектирование и реализацию адаптивного теста для формирования у студентов 

навыков решения учебных проблем, а также деятельность педагогов, направленную 

на педагогическую поддержку студентов. Модель формирования у студентов навыков 

решения учебных проблем посредством адаптивных тестов включает такие этапы, как 

анализ, проектирование, разработку, оценку, использование и последующее 

наблюдение в дополнение к диагностике и полученным результатам. Этап 

диагностики предполагает собственно проведение диагностики, определение 

исходного уровня сформированности навыков решения учебных проблем 

посредством адаптивных тестов. Этап анализа направлен на изучение характеристик, 

способностей и потребностей студентов, а также образовательных ресурсов и 

административных ограничений. Этап проектирования направлен на установление 

условий и спецификаций для учебных ресурсов и их процессов. Этап разработки 

заключается в непосредственном создании адаптивных тестов, осуществлении 

процедур, посредством которых образовательные условия и спецификации 

преобразуются в законченные образовательные продукты (электронные среды на 

основе адаптивных тестов) и становятся готовыми к использованию. Этап 

использования и последующей деятельности связан с процессом реализации 
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адаптивного теста и развитием уровня сформированности у студентов навыков 

решения учебных проблем посредством адаптивных тестов. Оценочный этап 

заключается в том, что адаптивный электронный тест должен быть оценен в 

«полевых» условиях и на образцах для утверждения. В ходе результативного этапа 

педагоги апробируют результаты применения модели формирования у студентов 

навыков решения учебных проблем посредством адаптивных тестов, а также 

возможность использования этих результатов для использования модели 

тестирования и производства более адаптивных тестов в различных учебных 

дисциплинах. 

Результаты исследования доказывают, что модель формирования у студентов 

навыков решения учебных проблем посредством адаптивных тестов будет включать 

не только непосредственную работу студента с тестовыми вопросами, но и такие 

этапы, как образовательный анализ, адаптивный дизайн теста, собственно разработку 

адаптивного теста, заключительную оценку и утверждение продукта/результата. 

Перспективы дальнейшей разработки темы обусловлены требованием 

повсеместного использования адаптивных электронных тестов в связи с их 

многочисленными преимуществами, включая возможность удаленного 

администрирования, особенно в свете текущего кризиса Covid-19 и перехода на 

систему дистанционного обучения. Перспектива исследования заключается в 

выявлении возможности разработки и реализации адаптивного электронного теста 

для формирования у студентов навыков решения учебных проблем в вузах различных 

профилей. С учетом результатов внедрения модели в ситуации бакалавриата следует 

изучить, повлияет ли разработка и внедрение электронного адаптивного теста на 

формирование навыков решения учебных проблему студентов магистратуры, а также 

для формирования навыков решения учебных проблем студентов по многим учебным 

дисциплинам. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

 

Список навыков 

 

  

Навыки 

Уровень 

Низкий Средний Высокий 

1 Знать концепцию фотографии  ✓   

2 Давать примеры возможностей учебной 

фотографии 
✓   

3 Определять преимущества учебной фотографии  ✓   

4 Признать ограничения образовательной 

фотографии 
✓   

5 Определять понятие фотографии ✓   

6 Определять типы фотографии ✓   

7 Описыватьфункции фотокамеры  ✓  

8 Назватьосновныекомпонентыфотоаппарата  ✓  

9 Идентифицировать части фотокамеры   ✓ 

10 Объяснить концепции фокусного расстояния 

фотокамеры 
  ✓ 

11 Объяснить концепцию фокусного номера 

фотокамеры 
  ✓ 

12 Сравнить фокусное расстояние и фокусное число 

в использовании 
  ✓ 

13 Понимать концепции глубины резкости   ✓ 
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14 Идентифицировать несущественные части 

фотокамер 
 ✓  

15 Определять расположение частей корпуса 

объектива 
  ✓ 

16 Определять расположение частей корпуса 

камеры 
 ✓  

17 Описание компонентов фотокамеры  ✓  

18 Описание частей корпуса объектива фотокамеры   ✓ 

19 Описание частей корпуса фотокамеры ✓   

20 Описание несущественных частей фотокамеры  ✓  

21 Соединять различные градиенты и части камеры  ✓  

22 Интерпретировать номера шкалы для каждой 

части фотокамеры 
  ✓ 

23 Определять соотношение между номерами 

каждой части камеры 
  ✓ 

24 Определять функции компонентов фотокамеры ✓   

25 Определять функции частей тела линзы  ✓  

26 Определять функции частей корпуса камеры ✓   

27 Определять факторы, влияющие на глубину 

резкости 
  ✓ 

28 Применять взаимосвязь между глубиной 

резкости и факторами, которые на нее влияют 
  ✓ 

29 Определять некоторые случаи, в которых может 

проявляться глубина резкости 
  ✓ 

30 Делать вывод о причинах дефектов освещения на 

фотографиях 
  ✓ 
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31 Делать вывод о причинахразмытия движущихся 

объектов на фотографиях 
  ✓ 

32 Предлагать решение для съемки некоторых сцен 

с разным освещением 
 ✓  

33 Предлагать решение для съемки некоторых сцен 

вдали от камеры 
 ✓  

34 Использовать чувствительность пленки в 

зависимости от нескольких ситуаций 
 ✓  

35 Определять функцию несущественных частей в 

фотокамерах 
✓   

36 Использовать режим B в качестве одной из 

скоростей затвора в фотографии 
 ✓  

37 Использовать количество выдержки в различных 

ситуациях 
 ✓  

38 Определять, что подразумевается под 

концепцией скорости камеры 
✓   

39 Определять надстройки видоискателя ✓   

40 Объяснять способы управления количеством 

освещения 
 ✓  

41 Определять различные характеристики каждого 

типа фотографического объектива 
 ✓  

42 Приводить примеры использования 

фотографических объективов 
 ✓  

43 Определяет различные характеристики размеров 

фотографических снимков 
✓   

44 Приводить графические примеры размеров 

фотографических снимков 
✓   
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45 Определять понятие угла съемки   ✓ 

46 Определять различные характеристики 

фотографических ракурсов 
 ✓  

47 Понимать теорию работы цифровой камеры  ✓  

48 Знать пиксель  ✓  

49 Ограничивать соотношение между количеством 

пикселей и резкой резкости изображения 
  ✓ 

50 Определять факторы, влияющие на объем памяти 

цифровой камеры 
 ✓  

51 Узнать, как подключить камеру к компьютеру ✓   

52 Узнать, как подключить камеру к телевизору ✓   

53 Узнать о различных способах сохранения 

изображений 
✓   
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Приложение Б 

 

Целипредмета «Основы фотографии и цифровых фотографии» 

 

Общая цель курса «Основы фотографии и цифровых фотографии» делится на 

следующие основные конечные подцели: узнать о природе фотографии, 

распознавание фотокамеры, узнать об освещении в фотографии, узнать о размерах 

снимка и углах съемки, распознавание цифровой камеры, узнать о подключении 

камеры к различным устройствам. 

Возможные субпроцедурные образовательные цели курса. 

Перваяглавная цель –определение природы фотографии. 

После завершения курса и прохождения адаптивного теста все студенты: 

- знают концепцию фотографии, 

- приводят примеры возможностей учебной фотографии, 

- определяют преимущества учебной фотографии, 

- признают ограничения образовательной фотографии, 

- определяют понятие фотографии, 

- определяют типы фотографии, 

- определяют функцию несущественных частей фотокамер, 

- определяют надстройки видоискателя, 

- определяют причины размытия движущихся объектов на фотографиях, 

- предоставляют решение для съемки некоторых сцен вдали от камеры. 

Вторая главная цель заключается в том, чтобы познакомиться с фотокамерой. 

После завершения курса и прохождения адаптивного теста все студенты: 

- называют основные компоненты фотокамеры, 

- идентифицируют части фотокамеры, 
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- объясняют концепцию фокусного расстояния фотокамеры, 

- объясняют концепцию фокусного номера фотокамеры, 

- сравнивают фокусное расстояние и фокусное число в использовании, 

- понимают концепции глубины резкости, 

- идентифицируют несущественные части фотокамер, 

- определяют расположение частей корпуса объектива, 

- определяют расположение частей корпуса камеры, 

- описывают компоненты фотокамеры, 

- описывают части корпуса объектива фотокамеры, 

- описываютчасти корпуса фотокамеры, 

- описываютнесущественные части фотокамер, 

- соединяют различные градиенты и части камеры, 

- интерпретируют номера шкалы для каждой части фотокамеры, 

- определяют соотношение между номерами каждой части камеры, 

- определяют функцию компонентов фотокамеры, 

- определяют функцию частей корпуса линзы, 

- определяют различные характеристики каждого типа фотографического 

объектива, 

- приводят примеры использования фотографических объективов, 

- определяют функции частей корпуса камеры, 

- определяют факторы, влияющие на глубину резкости, 

- применяют взаимосвязь между глубиной резкости и факторами, которые на нее 

влияют, 

- определяют некоторые случаи, в которых может проявляться глубина резкости, 
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- используют режим B в качестве одной из скоростей затвора в фотографии, 

- используют количество скоростей затвора в различных ситуациях, 

- определяют, что подразумевается под концепцией скорости камеры, 

- используют чувствительность пленки в зависимости от нескольких ситуаций. 

Третья главная цельзаключается в том, чтобы идентифицировать освещение в 

фотографии. 

После завершения курса и прохождения адаптивного теста все студенты: 

- определяют причины дефектов освещения на фотографиях, 

- предоставляют решение для фотографирования некоторых сцен с различным 

освещением, 

- объясняют способы управления количеством освещения. 

Четвертая главная цель – знание размеров снимков и ракурсов съемки. 

После завершения курса и прохождения адаптивного теста все студенты: 

- определяют различные характеристики размеров фотографических снимков, 

- приводят графические примеры размеров фотографических снимков, 

- определяют понятие угла съемки, 

- определяют различные характеристики фотографических ракурсов. 

Пятая главная цель – знакомство с цифровой камерой. 

После завершения курса и прохождения адаптивного теста все студенты: 

- знают о теории работы цифровой камеры, 

- определяют факторы, влияющие на объем памяти цифровой камеры, 

- определяют различные методы запоминания изображений, 

- знают пиксель, 

- ограничивают соотношение между количеством пикселей и повышением четкости 

изображения. 
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Шестая главная цель – идентификация подключения камеры к различным 

устройствам. 

После завершения курса и прохождения адаптивного теста все студенты: 

- знают, как подключить камеру к компьютеру, 

- знают, как подключить камеру к телевизору. 
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Приложение В 

 

«Страницы платформы и теста» 

 

Страница входа 

 

Страница регистрации 
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Страница доступности теста 
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Страница настройки сложности вопроса 
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Страница банка вопросов 

Один из вопросов адаптивного теста (средний уровень) 
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Страница исправления главной панели управления, которая появляется перед 

преподавателем 
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Приложение Г 

 

Примеры вопросов из банка вопросов адаптивного теста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос или 
целевой номер 

1. а 
 

Номер темы 

Номер 

модуль 
 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1 ✓ Знание ✓ Легкий ✓  

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний  

3 
 

3 
 Решение проблем и критическое 

мышление 
 

Сложный 
 

Процедурная цель Знаетконцепциюфотографии 

вопрос Какая из следующих фраз правильно отражает понятие фотографии? Ответ 

Элементы ответа 

a Это световое представление, которое отражает реальность, полученную с помощью фотоаппарата. ✓ 

б Это свободное световое представление, приближенное к реальности, снятое на фотоаппарат.  

в 
Это световое представление, которое не соответствует каждой детали реальности и запечатлено 
фотоаппаратом. 

 

г 
Это световое представление, которое представляет реальность через простые линейные рисунки, снятые 
с помощью фотоаппарата. 

 

Вопрос или 
целевой номер 

1. б 
 

Номер темы 

Номер 

модуль 
 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1 ✓ Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний ✓ 

3 
 

3 
 Решение проблем и 

критическое мышление 

 
Сложный 

 

Процедурная цель Знаетконцепциюфотографии 

вопрос Какая из следующих фраз правильно отражает понятие фотографии? Ответ 

Элементы ответа 

a 
Это световое представление, которое не отражает реальность, поскольку оно снято с помощью 
фотоаппарата. 

 

б 
Это световое представление, которое сохраняет все детали реальности и снимается с помощью 
фотоаппарата. 

✓ 

в 
Это световое представление, которое представляет реальность через простые линейные рисунки, снятые 
с помощью фотоаппарата. 

 

Вопрос или 
целевой номер 

1. в 
 

Номер темы 

Номер 

модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1 ✓ Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний  

3 
 

3 
 Решение проблем и 

критическое мышление 
 

Сложный ✓ 

Процедурная цель Знаетконцепциюфотографии 

вопрос Световое представление, которое выражает реальность с помощью фотоаппарата, называется Ответ 

Элементы ответа 

a Фотография. ✓ 

б Фотографирование.  

в Эскизыпленок.  

г Оптическиедисплеи.  
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Вопрос или 
целевой номер 

2. а 
 

Номер темы 

Номер 

модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1  1 ✓ Знание ✓ Легкий ✓  

MCQ 

 

Минута 2 ✓ 2  Понимание и применение  Средний  

3 
 

3 
 Решение проблем и критическое 

мышление 
 

Сложный  

Процедурная цель Дать примеры возможностей учебной фотографии 

вопрос Что из следующего выражает возможности фотографии? Ответ 

Элементы ответа 

a Переноситьреальность в деталях.  

б Приблизитьк нам сцены и далекие события. ✓ 

в Приблизитьк нам фэнтезийные сцены.  

г Представитьдвижение во всех его фазах.  

Вопрос или 

целевой номер 
2. б 

 

Номер темы 

Номер 

модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1  1 ✓ Знание  Легкий   
MCQ 

 

Минута 2 ✓ 2  Понимание и применение ✓ Средний ✓ 

3 
 

3 
 Решение проблем и критическое 

мышление 

 
Сложный  

Процедурная цель Дать примеры возможностей учебной фотографии 

вопрос Что из следующего выражает сенсорные возможности фотографии? Ответ 

Элементы ответа 

a Приблизитьк нам сцены и далекие события.  

б Придатьощущение текстуры и глубины ✓ 

в Обнаружитьдвижущиеся объекты  

г Представитьдвижение во всех его фазах.  

Вопрос или 

целевой номер 
2. в 

 

Номер темы 

Номер 

модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1  1 ✓ Знание ✓ Легкий   
MCQ 

 

Минута 2 ✓ 2  Понимание и применение  Средний  

3  3 
 Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный ✓ 

Процедурная цель Дать примеры возможностей учебной фотографии 

вопрос Что из следующего является противоположным понятием возможности фотографии? Ответ 

Элементы ответа 

a Приблизить нам сцены, недоступные людям.  

б Сделать маленькие вещи больше.  

в Придать ощущение текстуры и глубины  

г Представить движение во всех его фазах. ✓ 
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Вопрос или 

целевой номер 
3. а 

 

Номер темы 
Номер 
модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1  1 ✓ Знание ✓ Легкий ✓  
MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний  

3 ✓ 3 
 Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Определить преимущества учебной фотографии 

вопрос Что из следующего является противоположным понятием возможности фотографии? Ответ 

Элементы ответа 

a Сложноиспользовать.  

б Используется для определенных стилей обучения.  

в Достижение различных образовательных целей. ✓ 

г Не подходит для всех образовательных процедур и мероприятий.  

Вопрос или 

целевой номер 
3. б 

 

Номер темы 
Номер 
модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1  1 ✓ Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний ✓ 

3 ✓ 3 
 Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Определить преимущества учебной фотографии 

вопрос 
Что из следующего выражает преимущества образовательной фотографии по сравнению с техническими 
процедурами в Центре учебных ресурсов? 

Ответ 

Элементы ответа 

a Легкость использования.  

б Используется для определенных стилей обучения.  

в Легко транспортировать и хранить. ✓ 

г Используется для всех образовательных процедур и мероприятий.  

Вопрос или 
целевой номер 

3. в 
 

Номер темы 

Номер 

модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1  1 ✓ Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний  

3 ✓ 3 
 Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный ✓ 

Процедурная цель Определяет преимущества учебной фотографии 

вопрос Что из перечисленного является противоположностью образовательной фотографии? Ответ 

Элементы ответа 

a Легкость использования.  

б Используется для определенных стилей обучения. ✓ 

в Достижение различных образовательных целей.  

г Легкость производства или доступа.  
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Вопрос или 

целевой номер 
4. а 

 

Номер темы 
Номер 
модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

  1 ✓ Знание ✓ Легкий ✓  
MCQ 

 

Минута   2  Понимание и применение  Средний  

4 ✓ 3 
 Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Распознавание ограничений образовательного фотографии 

вопрос Что из следующего выражает ограничения образовательной фотографии? Ответ 

Элементы ответа 

a Используется для определенных стилей обучения.  

б Сложно производить и хранить.  

в Маленький размер. ✓ 

г Используется для конкретных образовательных процедур и мероприятий.  

Вопрос или 

целевой номер 
4. б 

 

Номер темы 
Номер 
модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса 
Время 

ответа 

  1 ✓ Знание ✓ Легкий   
MCQ 

 

Минута   2  Понимание и применение  Средний ✓ 

4 ✓ 3 
 Решение проблем и 

критическое мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Распознавание ограничений образовательного фотографии 

вопрос Что из следующего выражает технические ограничения образовательной фотографии? Ответ 

Элементы ответа 

a Используется для определенных стилей обучения.  

б Сложно производить и хранить.  

в Недостаток глубины. ✓ 

г Используется для конкретных образовательных процедур и мероприятий.  

Вопрос или 

целевой номер 
4. в 

 

Номер темы 

Номер 

модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

  1 ✓ Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута   2  Понимание и применение  Средний  

4 ✓ 3 
 Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный ✓ 

Процедурная цель Распознавание ограничений образовательного фотографии 

вопрос Что из следующего выражает ограничения образовательной фотографии по сравнению с видео? Ответ 

Элементы ответа 

a Используется для определенных стилей обучения.  

б Маленький размер.  

в Отсутствие движения. ✓ 

г Недостаток глубины.  
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Вопрос или 

целевой номер 
5. а 

 

Номер темы 

Номер 

модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1  1  Знание ✓ Легкий ✓  

MCQ 

 

Минута 2 ✓ 2 ✓ Понимание и применение  Средний  

3  3 
 Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Определить концепцию фотографии 

вопрос Что из следующего выражает концепцию фотографии? Ответ 

Элементы ответа 

a 
Рисование и создание видимых объектов с помощью света на светочувствительных материалах и показать 
его стабильность в двух измерениях. 

✓ 

б 
Рисование и создание видимых объектов с помощью света, чтобы дать неограниченное представление о 
реальности и показать их статичными в двух измерениях. 

 

в 
Рисование и создание видимых предметов с помощью света на нечувствительных к свету материалах и 
показать их статичность в двух измерениях. 

 

г 
Рисование и создание видимых объектов с помощью света на светочувствительных материалах и показать 
их движения в двух измерениях. 

 

Вопрос или 

целевой номер 
5. б 

 

Номер темы 

Номер 

модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1  1 ✓ Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута 2 ✓ 2  Понимание и применение  Средний ✓ 

3  3 
 Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Определить концепцию фотографии 

вопрос Что из следующего выражает концепцию фотографии? Ответ 

Элементы ответа 

a 
Рисование и создание видимых объектов с помощью света на светочувствительных материалах и показать 
его стабильность в двух измерениях. 

✓ 

б 
Рисование и создание видимых объектов с помощью света, чтобы дать неограниченное представление о 
реальности и показать их статичными в двух измерениях. 

 

в 
Рисование и создание видимых объектов с помощью света на светочувствительных материалах и показать 
их движения в двух измерениях. 

 

г 
Рисование и создание видимых предметов с помощью света на нечувствительных к свету материалах и 
показать их статичность в трех измерениях. 

 

Вопрос или 
целевой номер 

5. в 
 

Номер темы 

Номер 

модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1  1 ✓ Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута 2 ✓ 2  Понимание и применение  Средний ✓ 

3  3 
 Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Определить концепцию фотографии 

вопрос 
Рисование и создание видимых предметов с помощью света на светочувствительных материалах и демонстрация 

их статичности в двух измерениях называется: 
Ответ 

Элементы ответа 

a Фотография.  

б Фотографирование. ✓ 

в Эскизыпленок.  

г Цифровая фотография.  
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Вопрос или 

целевой номер 
6. а 

 

Номер темы 
Номер 
модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1  1  Знание ✓ Легкий ✓  
MCQ 

 

Минута 2 ✓ 2 ✓ Понимание и применение  Средний  

3  3 
 Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Определить типы фотографии 

вопрос 
Какое из следующих утверждений представляет собой серию снимков множества сцен с одинаковыми углами и 

степенями и их группировку в одно изображение? 
Ответ 

Элементы ответа 

a Фотография городской жизни.  

б Панорамная фотография. ✓ 

в Фотография природы.  

г Черно-белая фотография.  

Вопрос или 

целевой номер 
6. б 

 

Номер темы 

Номер 

модуль 
 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1  1  Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута 2 ✓ 2 ✓ Понимание и применение  Средний ✓ 

3  3 
 Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Определить типы фотографии 

вопрос 
Какое из следующих утверждений представляет собой тип фотосъемки неподвижных объектов в студии для 
согласования элементов и освещения? 

Ответ 

Элементы ответа 

a Фотожурналистика.  

б Сюрреалистическая фотография.  

в Фотография Безмолвной Жизни. ✓ 

г Абстрактная фотография.  

Вопрос или 

целевой номер 
6. в 

 

Номер темы 
Номер 
модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1  1  Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута 2 ✓ 2 ✓ Понимание и применение  Средний  

3  3 
 Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный ✓ 

Процедурная цель Определить типы фотографии 

вопрос 
Какое из следующих утверждений представляет собой идеальную фотографию через несколько минут после 
заката или до восхода солнца, когда небо темно-синее, а вспышка не используется? 

Ответ 

Элементы ответа 

a Сюрреалистическая фотография.  

б Фотографирование людей.  

в Спортивная фотография.  

г Ночная съемка. ✓ 
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Вопрос или 

целевой номер 
7. а 

 

Номер темы 
Номер 
модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1  1  Знание ✓ Легкий ✓  
MCQ 

 

Минута 2  2 ✓ Понимание и применение  Средний  

3 ✓ 3 
 Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Описать функции фотокамеры 

вопрос Что из перечисленного является функцией фотоаппарата? Ответ 

Элементы ответа 

a 
Средство создания негатива посредством визуального представления, которое выражает изображенную 
реальность. 

 

б 
Средство создания изображения посредством оптического представления, которое выражает реальность, 
изображенную на светочувствительной пленке. 

✓ 

в 
Средство создания пленки с помощью оптического изображения, которое выражает изображенную 
реальность. 

 

г 
Средство изготовления чувствительной бумаги посредством оптического изображения, которое выражает 
изображенную реальность. 

 

Вопрос или 

целевой номер 
7. б 

 

Номер темы 
Номер 
модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1  1  Знание ✓ Легкий   
MCQ 

 

Минута 2  2 ✓ Понимание и применение  Средний ✓ 

3 ✓ 3 
 Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Описать функции фотокамеры 

вопрос 
Средство создания изображения посредством оптического представления, которое выражает реальность, 

изображенную на светочувствительной пленке, - это: 
Ответ 

Элементы ответа 

a Цифровая фотокамера  

б Фотоаппарат ✓ 

в Видеокамера  

г Кинематографическая камера  

Вопрос или 

целевой номер 
7. в 

 

Номер темы 

Номер 

модуль 
 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1  1  Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2 ✓ Понимание и применение  Средний  

3 ✓ 3 
 Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный ✓ 

Процедурная цель Описать функции фотокамеры 

вопрос Фотографический аппарат использовали для производства: Ответ 

Элементы ответа 

a 
Пленки - с помощью оптического изображения передает реальность, изображенную на 
светочувствительной бумаге. 

 

б 
Изображения - посредством оптического представления, которое выражает реальность, изображенную 
на светочувствительной пленке. 

✓ 

в Негативности - посредством визуального представления, которое выражает изображаемую реальность.  

г 
Изображения - посредством оптического представления передает реальность, изображенную на 
светочувствительной бумаге. 
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Вопрос или 

целевой номер 
8. а 

 

Номер темы 
Номер 
модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание ✓ Легкий ✓  
MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний  

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Назвать основные компоненты фотоаппарата 

вопрос Что из нижеперечисленного является неотъемлемым компонентом фотокамеры? Ответ 

Элементы ответа 

a Стеклянная линза.  

б Кольцо регулировки фокусного расстояния.  

в Корпус объектива. ✓ 

г Шкала глубины резкости.  

Вопрос или 
целевой номер 

8. б 
 

Номер темы 

Номер 

модуль 
 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний ✓ 

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Назвать основные компоненты фотоаппарата 

вопрос Что из нижеперечисленного является неотъемлемым компонентом фотокамеры? Ответ 

Элементы ответа 

a Стеклянная линза.  

б Кольцо регулировки фокусного расстояния.  

в Зубчатое колесо/шестерня.  

г Корпус объектива. ✓ 

Вопрос или 

целевой номер 
8. в 

 

Номер темы 
Номер 
модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний  

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный ✓ 

Процедурная цель Назвать основные компоненты фотоаппарата 

вопрос Что из нижеперечисленного является неотъемлемым компонентом фотокамеры? Ответ 

Элементы ответа 

a Стеклянная линза.  

б Кольцо регулировки фокусного расстояния.  

в Корпус камеры (фотоаппарат). ✓ 

г Кольцо регулировки диафрагмы.  
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Вопрос или 

целевой номер 
9. а 

 

Номер темы 

Номер 

модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание ✓ Легкий ✓  

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний  

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Определить части фотоаппарата 

вопрос Что из перечисленного является частью фотокамеры? Ответ 

Элементы ответа 

a Корпус объектива.  

б Стеклянная линза. ✓ 

в Зум-платформа.  

г Штатив.  

Вопрос или 

целевой номер 
9. б 

 

Номер темы 
Номер 
модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний ✓ 

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Определить части фотоаппарата 

вопрос Что из перечисленного является частью фотокамеры? Ответ 

Элементы ответа 

a Место установки пленки. ✓ 

б Корпус объектива.  

в Зум-платформа.  

г Штатив.  

Вопрос или 
целевой номер 

9. в 
 

Номер темы 

Номер 

модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний  

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный ✓ 

Процедурная цель Определить части фотоаппарата 

вопрос Что из перечисленного является частью фотокамеры? Ответ 

Элементы ответа 

a Корпус объектива.  

б Зум-платформа.  

в Штатив.  

г Спусковой крючок для пленки. ✓ 
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Вопрос или 

целевой номер 
10. а 

 

Номер темы 

Номер 

модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание  Легкий ✓  

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение ✓ Средний  

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Определить понятие фокусного расстояния фотокамеры 

вопрос Какое из следующих утверждений правильно выражает понятие фокусного расстояния? Ответ 

Элементы ответа 

a Расстояние между объективом и фотографируемым объектом  

б Расстояние между фотографируемым объектом и поверхностью пленк.  

в Расстояние между стеклянными линзами внутри корпуса объектива.  

г Расстояние между объективом и поверхностью пленки, на которой находится фокус объектива. ✓ 

Вопрос или 

целевой номер 
10. б 

 

Номер темы 
Номер 
модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание  Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение ✓ Средний ✓ 

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Определить понятие фокусного расстояния фотокамеры 

вопрос Расстояние между линзой и поверхностью пленки, на которой находится фокус объектива, называется Ответ 

Элементы ответа 

a Апертура объектива.  

б Глубина резкости.  

в Фокусное расстояние. ✓ 

г Координационный номер.  

Вопрос или 
целевой номер 

10. в 
 

Номер темы 

Номер 

модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание  Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение ✓ Средний  

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный ✓ 

Процедурная цель Определить понятие фокусного расстояния фотокамеры 

вопрос Какое из следующих утверждений правильно выражает понятие фокусного расстояния? Ответ 

Элементы ответа 

a Расстояние между стеклянными линзами внутри корпуса объектива.  

б Расстояние, которое принимает его интенсивность на изображении.  

в Расстояние перед и позади объекта, который нужно сфотографировать.  

г Расстояние между объективом и поверхностью пленки, на которой находится фокус объектива. ✓ 
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Вопрос или 
целевой номер 

11. а 
 

Номер темы 

Номер 

модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание  Легкий ✓  

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение ✓ Средний  

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Объяснить понятие фокусного номера фотокамеры 

вопрос Какое из следующих утверждений правильно выражает понятие фокусного номера? Ответ 

Элементы ответа 

a Определяет количество света, проходящего через объектив. ✓ 

б Определяет количество света, попадающего на чувствительную пленку.  

в Определяет количество света, попадающего в объектив.  

г Определяет время экспозиции пленки на свету.  

Вопрос или 

целевой номер 
11. б 

 

Номер темы 
Номер 
модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание  Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение ✓ Средний ✓ 

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Объясняет понятие фокусного номера фотокамеры 

вопрос Какое из следующих утверждений правильно выражает понятие фокусного номера? Ответ 

Элементы ответа 

a Определяет количество света, проходящего через объектив. ✓ 

б Определяет количество света, попадающего в объектив.  

в Определяет время экспозиции пленки.  

г Определяет время прохождения света через корпус объектива.  

Вопрос или 
целевой номер 

11. в 
 

Номер темы 

Номер 

модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание  Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение ✓ Средний  

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный ✓ 

Процедурная цель Объяснить понятие фокусного номера фотокамеры 

вопрос Что определяет количество света, проходящего через объектив: Ответ 

Элементы ответа 

a Апертура объектива.  

б Глубина резкости.  

в Фокусное расстояние. ✓ 

г Координационный номер  
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Вопрос или 

целевой номер 
12. а 

 

Номер темы 
Номер 
модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание  Легкий ✓  
MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение ✓ Средний  

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Сравнить фокусное расстояние и фокусное число при использовании 

вопрос 
Какое из следующих утверждений представляет собой правильное сравнение между фокусным расстоянием и 

фокусным числом? 
Ответ 

Элементы ответа 

a 
Фокусное расстояние определяет видимую область изображения, а фокусное число определяет оттенки 
цветов, которые появляются на изображении. 

 

б 
Фокусное расстояние определяет четкость снимаемой сцены, а фокусное число влияет на количество 
света в изображении. 

✓ 

в 
Фокусное расстояние определяет расстояние от пленки до снимаемой сцены, а фокусное число 
определяет количество света в изображении. 

 

г 
Фокусное расстояние определяет расстояние от камеры до снимаемой сцены, а фокусное число 
определяет количество света, проходящего через объектив. 

 

Вопрос или 
целевой номер 

12. б 
 

Номер темы 

Номер 

модуль 
 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание  Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение ✓ Средний ✓ 

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Сравнить фокусное расстояние и фокусное число при использовании 

вопрос 
Какое из следующих утверждений представляет собой правильное сравнение между фокусным расстоянием и 

фокусным числом? 
Ответ 

Элементы ответа 

a 
Фокусное расстояние определяет расстояние объектива от пленки, а фокусное число определяет время 
экспозиции пленки. 

 

б 
Фокусное расстояние определяет четкость снимаемой сцены, а фокусное число влияет на количество 
света в изображении. 

✓ 

в 
Фокусное расстояние определяет расстояние от камеры до снимаемой сцены, а фокусное число 
определяет количество света, проходящего через объектив. 

 

г 
Фокусное расстояние определяет видимую область изображения, а фокусное число определяет оттенки 
цветов, которые появляются на изображении. 

 

Вопрос или 

целевой номер 
12. в 

 

Номер темы 

Номер 

модуль 
 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание  Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение ✓ Средний  

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный ✓ 

Процедурная цель Сравнить фокусное расстояние и фокусное число при использовании 

вопрос 
Какое из следующих утверждений представляет собой правильное сравнение между фокусным расстоянием и 

фокусным числом? 
Ответ 

Элементы ответа 

a 
Фокусное расстояние определяет расстояние снимаемой сцены от пленки, а фокусное число определяет 
количество света в изображении. 

 

б 
Фокусное расстояние определяет четкость снимаемой сцены, а фокусное число влияет на количество 
света в изображении. 

✓ 

в 
Фокусное расстояние определяет расстояние объектива от пленки, а фокусное число определяет время 
экспозиции пленки. 

 

г 
Фокусное расстояние определяет масштаб изображения, а фокусное расстояние определяет 
чувствительность пленки. 
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Вопрос или 

целевой номер 
13. а 

 

Номер темы 
Номер 
модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание ✓ Легкий ✓  
MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний  

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Распознавание с понятием глубины резкости 

вопрос Какое из следующих утверждений представляет концепцию глубины резкости? Ответ 

Элементы ответа 

a Место перед видом, который нужно сфотографировать.  

б Место за сценой для фотографирования.  

в Место, которое принимает его резкость на изображении. ✓ 

г Место между камерой и фотографируемой сценой.  

Вопрос или 

целевой номер 
13. б 

 

Номер темы 
Номер 
модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний ✓ 

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Распознавание с понятием глубины резкости 

вопрос Какое из следующих утверждений представляет концепцию глубины резкости? Ответ 

Элементы ответа 

a Место за сценой для фотографирования.  

б Место между камерой и фотографируемой сценой.  

в Место, которое принимает его резкость на изображении. ✓ 

г Территория вокруг места происшествия, которую нужно сфотографировать.  

Вопрос или 
целевой номер 

13. в 
 

Номер темы 

Номер 

модуль 
 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний  

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный ✓ 

Процедурная цель Распознавание с понятием глубины резкости 

вопрос Место, интенсивность которого принимается на изображении, называется Ответ 

Элементы ответа 

a Апертура объектива.  

б Глубина резкости. ✓ 

в Фокусное расстояние.  

г Координационный номер.  
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Вопрос или 

целевой номер 
14. а 

 

Номер темы 

Номер 

модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание ✓ Легкий ✓  

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний  

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Определить второстепенные части фотоаппарата 

вопрос Что из перечисленного является неотъемлемой частью фотоаппарата? Ответ 

Элементы ответа 

a Держатель вспышки. ✓ 

б Место для установки пленки.  

в Ручка перемотки пленки.  

г Триггер камеры.  

Вопрос или 

целевой номер 
14. б 

 

Номер темы 
Номер 
модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний ✓ 

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Определить второстепенные части фотоаппарата 

вопрос Что из перечисленного является неотъемлемой частью фотоаппарата? Ответ 

Элементы ответа 

a Место для установки пленки.  

б Ручка перемотки пленки.  

в Триггер камеры.  

г Автоматический зажимной рычаг. ✓ 

Вопрос или 
целевой номер 

14. в 
 

Номер темы 

Номер 

модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний  

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный ✓ 

Процедурная цель Определит второстепенные части фотоаппарата 

вопрос Что из перечисленного является неотъемлемой частью фотоаппарата? Ответ 

Элементы ответа 

a Вспышка. ✓ 

б Место для установки пленки.  

в Ручка перемотки пленки.  

г Триггер камеры.  
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Вопрос или 

целевой номер 
15. а 

 

Номер темы 
Номер 
модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание ✓ Легкий ✓  
MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний  

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Определить расположение частей корпуса объектива 

вопрос Что из следующего представляет правильное расположение стеклянной части объектива? Ответ 

Элементы ответа 

a Расположение в передней части корпуса объектива.  

б Расположение на задней части корпуса объектива.  

в Расположение между кольцом фокусного расстояния и кольцом регулировки диафрагмы объектива.  

г Расположение внутри корпуса хрусталика, впереди и позади зрачка. ✓ 

Вопрос или 
целевой номер 

15. б 
 

Номер темы 

Номер 

модуль 
 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание ✓ Легкий   

MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний ✓ 

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный  

Процедурная цель Определить расположение частей корпуса объектива 

вопрос Что из следующего является правильным расположением кольца регулировки фокусного расстояния? Ответ 

Элементы ответа 

a Расположение внутри корпуса хрусталика, впереди и позади зрачка. ✓ 

б Расположение в передней части корпуса объектива.  

в Расположение на задней части корпуса объектива.  

г Расположение между кольцом фокусного расстояния и кольцом регулировки диафрагмы объектива.  

Вопрос или 

целевой номер 
15. в 

 

Номер темы 

Номер 

модуль 

 

 Когнитивный уровень Уровень вопроса Тип вопроса Время ответа 

1 ✓ 1  Знание ✓ Легкий   
MCQ 

 

Минута 2  2  Понимание и применение  Средний  

3  3 ✓ 
Решение проблем и критическое 

мышление 
 Сложный ✓ 

Процедурная цель Определить расположение частей корпуса объектива 

вопрос Что из следующего является правильным расположением кольца регулировки диафрагмы объектива? Ответ 

Элементы ответа 

a Расположение внутри корпуса хрусталика, впереди и позади зрачка. ✓ 

б Расположение в передней части корпуса объектива.  

в Расположение на задней части корпуса объектива.  

г Расположение между кольцом фокусного расстояния и кольцом регулировки диафрагмы объектива.  


