
Челябинск 

2019 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

 

Институт естественных и точных наук 

Факультет математики, механики и компьютерных технологий 

Кафедра математического анализа и методики преподавания математики 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент, 

к.ф.-м.н., доцент 

_______________ / С.А. Никитина / 

«______» ________________ 2019 г. 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, 

д.ф.-м.н., доцент 

_______________ / В.Л. Дильман / 

«______» _______________ 2019 г. 

 

 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ «ТРИГОНОМЕТРИЯ» 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 01.03.01-2019-129-06-118.ВКР 

 

 Руководитель работы 

к.ф.-м.н., доцент 

_______________ / К.Н. Кудрявцев / 

«______» ________________ 2019 г. 

 

 Автор 

студент группы ЕТ-415 

_______________ / В.Р. Валеев / 

«______» ________________ 2019 г. 

 

 Нормоконтролер, ассистент 

_______________ / А.Н. Пермина / 

«______» ________________ 2019 г. 

 



5 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ................................................................................................................... 6 

Глава 1. Контроль знаний в педагогической деятельности .............................. 11 

1.1 Контроль знаний и умений, его цели и задачи ...................................... 12 

1.2 Функции контроля знаний и умений ...................................................... 16 

1.3 Методы контроля знаний ......................................................................... 20 

1.5 Формы контроля знаний ........................................................................... 22 

1.6 Особенности контроля знаний при изучении тригонометрии ............. 31 

1.7 Вывод теоретического анализа ................................................................ 32 

Глава 2. Информационные системы в педагогических технологиях .............. 33 

2.1 Понятие информационных технологий .................................................. 33 

2.2 Информационные технологии в обучении математике ........................ 38 

2.3 Применение информационных технологий для контроля знаний ...... 38 

2.4 Технологии и системы компьютерного тестирования .......................... 41 

2.5 Методические основы разработки компьютерных тестов ................... 45 

Глава 3. Использование тестовых оболочек для контроля знаний .................. 49 

3.1 Определение предмета тестирования ..................................................... 49 

3.2 Проектирование электронной системы .................................................. 49 

3.3 Анализ базового программного обеспечения ........................................ 49 

3.4 Разработка комплекса тестовых вопросов ............................................. 50 

3.5 Реализация пользовательского интерфейса ........................................... 51 

3.6 Оценка возможностей конечной системы .............................................. 51 

Заключение ............................................................................................................ 52 

Библиографический список ................................................................................. 53 

Приложение ........................................................................................................... 55 

 

  



6 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из главных черт человечества, наряду с интеллектом и силой, 

является развитие, способность к прогрессу. Рассматривая историю 

общественного прогресса в целом, нельзя не отметить стремление человека к 

изобретению методов, способных облегчать и оптимизировать решение 

возникающих задач. В современном обществе такой процесс входит в основу 

концепции модернизации – процесса полного или частичного изменения 

сфер общественной системы с целью приведения в соответствие с 

обновляющимися потребностями и нормами общества. 

Количество сфер общественной жизни, которое подвергается 

модернизации, растет. В том числе растет влияние модернизации на сферу 

образования. Современные государства очень внимательно относятся к 

вопросу о актуальных методах организации образования, и Российская 

Федерация не является исключением. Начиная с первого десятилетия XXI 

века, приоритеты государственной политики России в сфере образования 

растут и постоянно подвергаются дополнениям. 

В этих условиях в свою очередь возникает потребность в 

совершенствовании образовательных стандартов, оптимизации самого 

процесса образования. Согласно «Концепции Федеральной целевой 

программы развития» образования на период 2016–2020 гг., в рамках 

достижения цели обеспечения условий для формирования 

конкурентоспособного человеческого потенциала предусмотрены 

мероприятия по обновлению технологий и содержания обучения. Как и в 

случае с другими сферами деятельности, для их проведения применяются 

ресурсы и человеческие, и технологические. 

На помощь все чаще приходят современные технологии, преимущества 

которых трудно переоценивать в ряде повседневных и иногда критических 

ситуаций. Они позволяют использовать устройства, способные хранить, 

обрабатывать, систематизировать и передавать информационный материал в 
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соответствии с современным образом жизни человека и вне зависимости от 

ограничений территориальных, организационных или даже физических. В их 

число входят вычислительные технические устройства, устройства ввода-

вывода, а также электронные системы, содержащие комплекс действий или 

сценариев работы с вспомогательной информацией и последующим ее 

анализом. Современные системы по организации образовательного процесса 

позволяют автоматизировать рутинные задачи, упорядочить материал одного 

или нескольких разделов некоторого тематического курса и после проводить 

по нему процесс обучения во всех аспектах – от составления учебного плана 

до проведения контроля знаний, умений и навыков. 

Однако, любая технология имеет риск оказаться неэффективной без 

должного к ней подхода. Технологические ресурсы не призваны заменить 

проверенные временем и разработанные человеком методы и формы 

образования, но призваны дополнить и оптимизировать их. Чтобы получить 

максимальный результат, современному преподавателю целесообразно 

проявить инициативу и быть готовыми к работе с компьютерными 

системами. Преследуя цель обучить и доказать, что науки математика и 

информатика являются доступными для освоения, он должен также 

понимать, что компьютерная грамотность в наши дни не должна являться 

чем-то за гранью возможного. Потребность в преподавателях, которые могут 

решать задачи модернизации образования на нескольких уровнях, также 

освещается в ранее упомянутой «Концепции Федеральной целевой 

программы развития образования», указывая на ее значимость. 

Уровень освоения компьютерных систем может зависеть от большого 

количества факторов. Подавляющее большинство последних можно 

определить двумя вопросами: «для чего это будет работать?» и «как это 

будет работать?». 

Ответ на первый вопрос можно получить, исходя из определения тех 

компонентов педагогического процесса, с которыми может и будет работать 

система. Как правило, они более эффективны как средство контроля 
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усвоения знаний учащимися, за счёт скорости и объективности проверки. 

Ответ на второй вопрос может оказаться неоднозначным ввиду тех или иных 

особенностей соответствующего программного обеспечения. 

Большинство существующих на сегодняшний день систем контроля 

знаний направлено в большей мере на работу в некоторой компьютерной 

сети. У этой модели работы есть свои преимущества и недостатки, но 

последние могут стать серьезными ограничениями при изучении, реализации 

и использовании конечного продукта. Корень проблем может закрасться в 

самом строении такого вида сети: совокупность обрабатываемых в режиме 

реального времени данных тесно связана с состоянием участвующих 

устройств, и в случае ошибки, вызванной в результате неправильного 

обращения с системой или сбоем устройства, преподаватель может частично 

или полностью потерять промежуточные результаты. Если используется 

удаленная сеть, существует риск сбоя соединения, который сводит всю 

работу «на нет» даже при исправном оборудовании. 

В случае, если нужно выполнить тестирование системы контроля 

знаний или провести самоконтроль, то использование сетей может вовсе 

оказаться нецелесообразным с точки зрения объема памяти конечных 

устройств, обязанных постоянно хранить и обрабатывать данные, или 

недоступным в учреждениях с ограниченным или отсутствующим 

техническим обеспечением. 

С учетом вышеописанного, для более эффективного и безопасного 

освоения будет рационально иметь пример такой компьютерной системы, 

которой можно будет пользоваться в ознакомительных целях при первом 

знакомстве с электронной моделью контроля знаний, в подготовительных 

целях в качестве приложения к практической или самостоятельной работе, и, 

конечно же, в целях непосредственного контроля конечного уровня знаний, 

будь то контрольная работа или олимпиада на уровне одной школы. 

Такая система может иметь небольшой справочник с ссылками на 

основные понятия, определения и формулы, а также тестовые задания для 
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закрепления или проверки пройденного материала. Содержание может быть 

реализовано внутри некоторой модели пользовательского интерфейса и 

построено таким образом, чтобы элементы всей системы могли осуществлять 

свою работу с помощью собственных компьютерных алгоритмов на одном 

или нескольких электронных устройствах, способных работать автономно 

или в локальной сети без процессов регистрации и подключения к сети 

Интернет. 

Таким образом, в качестве темы выпускной квалификационной работы 

выбрана разработка электронной системы контроля знаний по школьному 

курсу «Тригонометрия». Выбор темы обусловлен актуальностью вопроса 

современного подхода к преподавательской деятельности и потребности в 

автоматизации ряда традиционных задач контроля знаний учащихся. 

Данная выпускная квалификационная работа преследует цель 

исследовать особенности компонентов науки преподавания, анализировать 

влияние информационных технологий и выработать на этой основе методы 

реализации компьютерной системы, выполняющей те или иные задачи 

контроля знаний. 

Гипотеза исследования: важно иметь инструменты локального 

применения, позволяющие сделать безопасный первый шаг в освоении 

информационно-компьютерных технологий или технологий компьютерного 

тестирования, подробнее изучить соответствующие компьютерные системы 

и задействовать их в деле. 

Тема выпускной квалификационной работы, ее цель и гипотеза 

определили следующие задачи: 

1. Ознакомиться с тематической литературой. 

2. Исследовать особенности контроля знаний. 

3. Исследовать особенности компьютерного тестирования. 

4. Определить материал, способный осуществить проверку знаний. 

5. Проанализировать и выбрать подходящее программное обеспечение. 

6. Реализовать содержание материала в компьютерной системе. 
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Объектом исследования являются процесс проведения контроля 

знаний, умений и навыков учащихся. Предметом исследования является 

перспектива применения информационных технологий контроля знаний в 

виде электронной системы. 

Результатом исследования станет сравнительный анализ 

существующих вспомогательных технологий и реализация электронной 

системы, призванной проверить и закрепить получаемые в процессе 

прохождения математического курса знаний в рамках локального 

применения, в узком кругу опрашиваемых обучающихся или в рамках 

индивидуального применения, без нагрузки на глобальные технические 

ресурсы. 

В рамках данной выпускной квалификационной работы в качестве 

содержательного материала системы было решено выбрать курс 

математического образования «Тригонометрия». 
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ГЛАВА 1. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На текущем этапе модернизации сферы образования подавляющее 

большинство применяемых информационных технологий обладает одной и 

единственной ролью вспомогательного инструментария. Использование 

информационных технологий в первую очередь позволяет значительно 

дополнить традиционные взгляды на структуру образовательного процесса, 

его организацию и, что самое важное, методику преподавания. Вне 

зависимости от того, как компьютерные системы развиты сейчас и насколько 

они будут развиты в будущем, и насколько реальна перспектива доведения 

процесса учения до автоматизма с помощью таких систем, информационные 

технологии и процесс обучения как наука несут в себе одну и ту же миссию – 

это передача знаний, или информации, если говорить на языке информатики. 

Связь между информационными технологиями и процессом обучения 

чаще всего устанавливают в виде результата создания определенной 

технически устроенной среды обучения, фундаментом которой становятся 

информационные средства. В такой среде дидактические процессы могут 

рассматриваться как в виде единого целого, так и отдельно друг от друга. 

Информационные технологии приобретают статус педагогических, и их 

эффективность в образовательной сфере напрямую зависит от того, 

насколько хорошо и подробно содержание конечной системы отражает 

текущие стандарты компонентов процесса обучения. 

Информационные технологии, отвечающие за контроль знаний 

обучающегося, не являются исключением, и перед тем, как применить их для 

непосредственной проверки знаний, нужно удостовериться, что при переносе 

традиционных методов в «цифровое» пространство сохранятся сущность и 

функции оригинального процесса. Сделать это можно с помощью 

предварительного описания и анализа теоретических положений. 
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1.1 Контроль знаний и умений, его цели и задачи 

Основополагающей частью сложного процесса обучения являются 

мероприятия по промежуточной или итоговой проверке знаний, умений или 

навыков учащихся. Изучая те или иные разделы математики, перед 

учащимися встает задача получить все необходимые навыки обнаружения 

соответствующих объектов, обозначений, формул и теорем, а также навыки 

практического применения различных отношений и закономерностей между 

объектами. Подход к процессу обучения в целом и содержание программы 

обучения не в последнюю очередь определяется благодаря процессу 

исследования характера понимания учащимися теоретического или 

практического материала, процессу оценивания знаний и умении учащихся, а 

также в процессе выявления предпосылок к наличию повышенных 

умственных способностей или повышенных способностей познавать 

окружающие явления. 

Контроль знаний является неотъемлемой частью учебно-

воспитательной работы. Контролем также называется проверка результатов 

обучения, а в дидактике она трактуется как «педагогическая диагностика». 

Суть контроля знаний и умений состоит в определении уровня, которого 

достиг учащийся при изучении, освоении и закреплении некоторых знаний и 

который установлен в соответствии с образовательным стандартом по 

некоторому предмету или разделу учебной программы. 

В современной педагогике контроль знаний имеет практический такой 

же вес и объем, как и сам процесс обучения в целом. Педагогическая 

диагностика с начала своих лет идет «бок о бок» с педагогической 

деятельностью, и имеет свое место в гораздо большем количестве стадий 

процесса обучения, чем может показаться на первый взгляд. 

Пидкасистый П.И. одним из первых в 2000-е годы предоставил 

следующее определение контроля знаний: контроль – это «процесс, в течение 

которого собираются измерительные данные об уровне понимания и 
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уяснения знаний, о том, насколько хорошо обучен учащийся и какими 

обладает личностными чертами (в основном исследуется наличие 

воспитанности и стремления к познанию), систематизируются и 

обрабатываются полученные знания, происходит анализ методов 

оптимизации процесса обучения и мотивации учащихся к дальнейшим 

деятельностям повышенной сложности, а также выносятся результаты 

касательно характера работы преподавательского состава и образовательного 

учреждения в целом». [15] 

Наиболее важным компонентом контроля знаний и умений является 

элемент непосредственного процесса проверки, промежуточной или 

итоговой. Этот процесс позволяет сделать самую главную функцию 

дидактического характера – определить предпосылки качественной связи 

деятельности обучающего и преподавателя. Такая функция предоставляет 

преподавателю «способность обнаружить недостатки в течении учебного 

процесса, обнаружить пробелы в знаниях учащихся, а также определить 

глубину усвоения теоретического или практического материала по 

математике». [1]  

Двумя другими немаловажными элементами проверки знаний являются 

процессы по оцениванию и последующее выставление символьной или 

цифровой отметки, определяющая уровень правильности результатов 

деятельности обучающегося. 

Вне зависимости от типа учебной программы или учебного заведения, 

контроль знаний и умений несет одну большую цель, которую выделяют в 

методической и педагогической литературах: «главная цель контроля знаний 

и умений заключается в указании способов закрепить и углубить знания, в 

указании методов по совершенствованию, в выявлении успехов и 

достижений учащихся, а также в создании условий, которые поспособствуют 

позднее смелее включаться в активную практическую деятельность». [2] 

Значимость цели закрепить промежуточные знания и приумножить все 

хорошие стороны деятельности учащегося обусловлена, прежде всего 
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потребностью в качестве усвоения учебного материала. Качество усвоения – 

это некоторый эталонный показатель, предусмотренный в учебной 

программе, который отражает неудовлетворительный, удовлетворительный, 

хороший или отличный уровни владения знаниями, умениями или навыками. 

В более широком понятии цель контроля знаний определена 

предоставлением учащимся приемов контроля различного характера решения 

задач и указанием на важность их фактора потребности и предоставлением 

аргументов, указывающих на важность развития некоторых качеств 

личности, отвечающих за ответственность и осознанность за деятельность, 

связанную с возникающими задачами. 

В контроле знаний и умений содержится множество задач, среди 

которых есть проверка собственной работы преподавателя в целях 

небольших исправлений и последующих корректировок подготовки и 

процесса организации уроков. Грамотно организованный контроль 

обязательно позволит учителю получить наилучшее представление о 

характере проводимой им работы и, по возможности, выявить допущенные 

ошибки и способы их безопасного устранения. 

Другая, но не менее важная цель проверки знаний – мотивирование 

ученикам принципов деятельности регулярного, концентрированного и 

целенаправленного характера, а также аргументирование стимула к 

детальному и осознанному подходу работы на уроках или практических 

занятиях. Частота и регулярность проверок напрямую влияет на силу 

вовлеченности и регулярности самой практической работы. Это также 

повлияет на то, как прочно и надолго засядет в памяти обучающегося 

полученная информация. Регулярный контроль способствует возникновению 

лучших условий для получения навыков и умении, а также позволяет 

развивать характер мышления ученика. 

Контроль знаний предоставляет возможность и ученику, и учителю 

скоординировать свою работу и внести поправки в свою подготовку, если это 

необходимо. В ходе контроля знаний обеим сторонам процесса могут 
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открываться недоработки ученика. Благодаря этому, ученик может понять, 

где ему нужна подсказка или помощь, а учитель может понять, каким 

образом ему можно помочь. Преподаватель с помощью контроля знаний 

также может проверять ученика по относительно малой части изученного 

или судить об усвоении полного объема предусмотренной программы путем 

повторения и закрепления материала. 

Благодаря процедуре контроля знаний и подготовке может развиваться 

как письменная, так и устная речь, а также способность к последовательному 

изложению своих мыслей, придавая в это время мышлению логичность и 

четкость. 

Контроль знаний целиком и до осуществляется на основе и в 

соответствии с принципами обучения. Наглядные, объективные, и доступные 

методы контроля, подкрепленные систематичностью, проводимые 

последовательно и имеющие научно-обоснованный материал обеспечит 

активную деятельность, позволит проявить сознательность и станут 

предпосылкой для эффективного закрепления пройденного курса. [7] 

Процесс обучения позволяет решить разноплановые задачи. 

Современная литература структура этих задач варьируется, но примерно она 

описывается следующим образом: 

 «найти причины ошибок и затруднений учеников»; 

 «определить уровень готовности учеников к восприятию и 

усвоению получаемых знаний»; 

 «определить уровень эффективности организации учебного 

процесса»; 

 «определить степень глубины знаний, осознанности усвоения, 

правильности усвоения умений и навыков»; 

 «получить картину самостоятельной работы учеников в процессе 

обучения»; [1] 
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Перечисленные цели и задачи контроля являются предпосылками для 

определения основных функций, форм, видов и методов контроля знаний 

обучающихся. 

1.2 Функции контроля знаний и умений 

Контроль знаний и умений отражает и соотносится в своих действиях 

практически со всеми остальными компонентами процесса учебно-

воспитательной работы. У контроля знаний есть большое количество 

функций, выполнение и эффективность которых зависит от их актуальности 

при изучении раздела некоторой науки. 

Классификация функций контроля знаний различается в методической 

и тематической литературе, посвященной теории и методике обучения 

математики. Тем не менее, можно выделить следующие функции, которые 

важны для процесса: это контрольно-оценочная, диагностическая, 

прогностическая, воспитательная, обучающая, развивающая и 

ориентирующая. 

Согласно педагогической литературе от Темербековой А.А., Блоха 

А.Я., Царевой В. И других: 

1. Контрольно-оценочная функция отвечает за «выявление и 

диагностику результатов обучения». [1] С помощью этой функции 

преподаватель сможет наблюдать ход учебной деятельности обучающихся и 

анализировать ее результаты. Работа такой функции достигается 

совокупностью таких видов контроля знаний, как контроль с 

преподавателем, взаимный контроль обучающихся и самоконтроль. Блох 

А.Я. и Темербекова А.А. в своих работах указали, что важность того или 

иного типа контроля «доказана психологическим методом, который 

объясняет следующее: улучшение результатов испытуемого и его 

деятельности отсутствует даже после сотой по счету проверки в ситуации, 

когда испытуемый не стремится замечать своих ошибок и не обладает 
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критическим взглядом на результаты своего процесса обучения». [1] 

Преподаватель использует контроль, чтобы определить, на каком уровне 

познаний учащийся находится с самого начала и составить предпосылки для 

успешного получения со временем новых знаний, умений и навыков. ([1], [4]) 

2. Диагностическая функция контроля знаний выражается 

преподавателем в анализе результатов деятельности с обоих сторон 

участников учебно-образовательного процесса. Со стороны обучающегося 

данная функция выражается в выведении результатов обучения, определении 

степени формирования умений и навыков и сравнении результатов 

деятельности с требованиями образовательных стандартов. На основе 

полученного анализа преподаватель определяет характер и место пробелов в 

обучении, количество корректирующего процесс обучения материала и 

устанавливает методы, которые способны направить обучение и 

совершенствование в нужное русло. Со стороны преподавателя данная 

функция играет роль некоторого самоконтроля: она отражает результат труда 

и показывает на плюсы и минусы в работе, также способствуя улучшению 

качества педагогического навыка. 

3. Прогностическая функция проверки позволяет планировать учебно-

воспитательный процесс. По окончанию проверки полученные результаты 

становятся «краеугольным камнем» для дальнейшего направления обучения, 

показывая целостность сформированных знаний, умений или навыков как 

основу для изучения следующего вопроса курса. [3] Результаты 

исследования и прогноза позволяют реализовать модель дальнейших 

действий, как со стороны учащегося, так и преподавателя. Допущенные 

ошибки и пробелы определенного характера в процессе освоения материала 

и деятельности по познанию в целом учитываются, и в дальнейшем 

преподаватель может привести материал, закрепляющий пройденный 

материал путем повторения или его применения при решении новых задач. 

4. Воспитательная функция контроля доказывает учащемуся то, как 

важно быть ответственным по отношению к своей работе, 
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дисциплинированным, аккуратным, честным и приученным к регулярной 

запланированной деятельности. Это достигается не в последнюю очередь 

благодаря системе оценивания. Темербекова А.А. утверждает, что «оценка, 

выставляемая по окончании контроля успеваемости имеет влияние на взгляд 

на деятельность испытуемого со стороны общественности; таким образом, 

оценка имеет огромное влияние и моральную силу, и способствует 

внутренним раздумьям и оценке собственных физических и волевых сил, 

которые испытуемый может использовать, чтобы отнестись к своей работе с 

уважением, должным уровнем дисциплины и ответственностью, и исполнить 

свой учебный долг». [1] 

Система оценивания в некоторой мере становится маркером для 

учащегося. Она показывает, что самый эффективный прогресс в учебной 

сфере достигается за счет немаловажных факторов – ответственное 

отношение, серьезный подход к выполнению заданий, грамотность 

оформления и мышления, честность, привычка выполнять работу вовремя и 

систематически себя проверять. Оценки позволяют понять, плохо или 

хорошо работает учащийся, побуждают к размышлениям типа «как 

исправить ошибку» и «как исправить оценку». Всё это, в свою очередь, 

может стать предпосылками воспитания таких качеств личности, как 

трудолюбие, уверенность и сила воли. 

Самый эффективный контроль знаний – это тот, что помогает и 

позволяет повышать качество знаний и дает учащимся веру в свои 

способности и возможности их укрепить. 

5. Обучающая функция контроля заключается в формировании 

наилучших методов учебной работы и улучшении качества знаний и умений. 

Таким образом, «в ходе контроля успеваемости рассматриваются, 

углубляются и совершенствуются знания, навыки и умения, повышается 

уровень образованности, совершенствуется культура умственного труда, 

стимулируется самостоятельность». [1] 
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Процесс проверки состоит из углубления, обобщения, повторения и 

закрепления изученного материала. Ранняя изученная информация 

воспроизводится обратно, помогая стать основой для решения новых задач, 

мотивирует к определению новых способов решения той или иной задачи и 

приемов познавательной и учебной активности. 

На практике данная функция помогает обучающимся понять или 

уточнить, каким именно образом нужно решать возникающие задачи. При 

выполнении практической деятельности минимизируются разногласия в 

понимании теоретического или практического материала, а также 

развиваются навыки обособления основных тезисов материала, выделения 

содержания того или иного вопроса, оптимизации получаемых знаний и 

умений с целью сделать их более понятными, краткими и эффективными. 

6. Развивающая функция контроля знаний позволяет преподавателю 

через проверки на постоянной основе исследовать уровень способностей к 

познанию материала, и на основе исследований отмечать факторы, 

влияющие на этот уровень положительно или отрицательно. Информация о 

характере и особенностях таких психологических активностей, как 

восприятие, память, мышление, воображение и речи, позволит составить ряд 

методик по их улучшению и составить наилучшую картину познавательной 

деятельности каждого учащегося. 

7. Ориентирующая функция контроля знаний позволяет 

преподавателю ориентироваться в содержании своей деятельности и 

систематизировать индивидуальные черты каждого обучающегося, вытеснив 

слабые стороны протекания процесса и приумножив сильные. 

Исследуя, выделяя и применяя данные функции, преподаватель таким 

образом подчеркивает значимость и место контроля знаний. В учебно-

воспитательном процессе перечисленные функции имеют влияние на 

процесс в целом по-разному и в разнообразных соотношениях. К примеру, 

актуальная на сегодняшний момент модель проверки глубины закрепленного 
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учебного материала по математике ставит в приоритет обучающую функцию, 

в то время как модель итогового контроля – контролирующую. 

Диагностика промежуточных или итоговых результатов преподавания 

математике наиболее эффективна при удовлетворении определенных 

дидактических требований: 

 «контроль должен быть мотивированным»;  

 «систематическим и регулярным»; 

 «контроль должен быть разнообразным по формам, 

привлекательными для каждого обучающегося в работе»; 

 «быть всесторонним и объективным на основе 

дифференцированного подхода к учащимся»; 

 «базироваться на единстве требований учителей, осуществляющих 

контроль за учебной работой обучающихся». [1] 

В результате грамотной реализации обозначенных функций учитель 

получит наиболее эффективную модель контроля знаний, которая повлияет и 

на процесс обучения целиком тоже. 

1.3 Методы контроля знаний 

Под методами контроля знаний понимают способы, которые 

формируют качество результатов учебно-познавательной и прочих видов 

деятельности, со стороны работы и учащихся, и педагога. Классификация 

приемов и техник по контролю знаний обучающихся по математике также 

имеет обширный характер. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Устный контроль – проводится с помощью индивидуального или 

фронтального опроса. В первом случае преподаватель задает некоторому 

количеству учащихся несколько вопросов. Качество ответов на эти вопросы 

будет отображать качество усвоения учебного материала. Во втором случае 

преподаватель разрабатывает цепочку вопросов похожего характера и 
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предоставляет ее группе учеников целиком, по некоторому порядку 

спрашивая ответ у того или иного ученика. 

2. Письменный контроль 

3. Практический контроль 

4. Зачеты 

5. Экзамены 

В зависимости от того, какие поставлены в соответствии с учебной 

программой сроки проведения, контроль делится на три вида: 

предварительный, тематический и итоговый. 

Предварительный контроль знаний по математике проводится 

преподавателем перед началом исследования новой дисциплины (будь то 

геометрия или алгебра) и ее компонентов (раздел, глава или тема). Таким 

образом создается ситуация, когда преподаватель с помощью наводящих 

вопросов или после беседы с обучающимися проводит анализ 

предварительного уровня знаний и последующего их использования как 

фундаментальных и прогнозирует вероятность положительного эффекта 

изучения будущих знаний при сопоставлении с уже пройденным или 

известным материалом, или отрицательного – в случае, когда «новые знания 

приведут к перестройке имеющихся». [1] 

С помощью предварительного контроля знаний преподаватель может 

поставить минимальную и максимальную степень сложности изложения 

учебного материала и задать тон построения учебного занятия. Учащийся, в 

свою очередь, принимает во внимание уже полученные знания и повышает 

свою бдительность, предварительно заинтересовавшись в материале и работе 

с ним. 

Тематический контроль знаний (или рубежный) включает в себя 

мероприятия с признаком контролирующей функции, в отличие от контроля 

текущего – это могут быть тематические контрольные работы, проверки 

знаний и др. В большинстве случаев такой контроль предполагает усвоение 

всякого отдельного компонента знаний, элемента умений и части навыков, 
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которые формируются в процессе. Не смотря на значимость самого факта 

проверки, такого контроля может оказаться недостаточно, чтобы получить 

полное, углубленное и полностью понятное восприятие рассматриваемого 

вопроса или раздела. 

Чтобы получить полноценный эффект и помочь усвоить материал как 

что-то нераздробленное, нужно выполнить такой тематический контроль, 

целью которого определить степень полноценного усвоения каждой темы из 

раздела или курса, показать возможность связать решение той или иной 

задачи с навыками уже приобретенными, проследить связи при 

своевременном повышении сложности явлений, определений и понятий. 

1.5 Формы контроля знаний 

Процесс контроля знаний учащихся должен быть не только 

эффективным, но и интересным для самого ученика. Существует большое 

разнообразие форм контроля знаний. Ранее были выделены 

предварительный, текущий, тематический и итоговый контроль. 

К предварительному контролю относят такие формы контроля как 

самостоятельная работа, математический диктант и тестирование. Через 

систему самостоятельных работ, домашних работ, а также через проведение 

контрольных работ осуществляется текущий контроль знаний. К 

тематическому контролю можно отнести тестирование, контрольные работы, 

зачеты и домашние контрольные работы. Итоговый контроль «можно 

организовать с помощью контрольных работ, зачетов и экзаменов». 

Рассмотрим подробнее такие формы контроля знаний, как 

самостоятельные и контрольные работы. 

При изучении математики важно, чтобы учащиеся не только знали 

теоретический материал, но и умели применять его к решению задач и 

упражнений, обладали бы рядом навыков (вычислительными навыками, 

умениями преобразовывать выражения и так далее). Эти умения и навыки 
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могут быть по-настоящему проверены только в письменной работе. Обычно 

самостоятельные работы «проводятся после коллективного решения задач 

новой темы и предшествуют контрольной работе по этой теме». 

Самостоятельную деятельность учащихся можно и нужно 

организовывать на различных уровнях: от воспроизведения действий по 

образцу и узнавания объектов путем их сравнения с известным образцом до 

составления модели и алгоритма действий в нестандартных ситуациях. 

Учителю необходимо учитывать, что при составлении заданий 

самостоятельной работы степень сложности должна отвечать учебным 

возможностям детей. 

Переход с одного уровня на другой должен осуществляться 

постепенно, только когда учитель будет убежден, что учащийся справится со 

следующим уровнем самостоятельности. Иначе в атмосфере спешки и 

нервозности у ученика возникают пробелы в знаниях. 

Очень важно, чтобы содержание самостоятельной работы, форма и 

время ее выполнения отвечали основным целям обучения данной теме на 

данном этапе. 

В зависимости от целей, которые ставятся перед самостоятельными 

работами, они могут быть: обучающими, тренировочными, закрепляющими, 

повторительными, развивающими, творческими, контрольными. 

Смысл обучающих самостоятельных работ заключается в 

самостоятельном выполнении школьниками данных учителем заданий в ходе 

объяснения нового материала. Цель таких работ — развитие интереса к 

изучаемому материалу, привлечение внимания каждого ученика к тому, что 

объясняет учитель. В ходе выясняется непонятное, выявляются сложные 

моменты, дают себя знать пробелы в знаниях, которые мешают прочно 

усвоить изучаемый материал. 

К обучающим самостоятельным работам можно отнести составление 

примеров на изучаемые правила, свойства, самостоятельное составление 

алгоритмов, решение задач по алгоритму. К тренировочным относятся 
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задания на распознавание различных объектов и их свойств. Например: какие 

из данных графиков являются графиком степенной функции? Тренировочные 

самостоятельные работы состоят из однотипных заданий, содержащих 

существенные признаки и свойства данного определения, правила. Такая 

работа мало способствует умственному развитию детей, но она необходима, 

так как позволяет выработать основные умения и навыки и тем самым 

создать базу для дальнейшего изучения математики. 

К таким работам можно отнести выполнение заданий по 

разноуровневым карточкам. Сейчас такие дидактические материалы 

выпущены и по алгебре, и по геометрии для всех классов. 

К закрепляющим можно отнести самостоятельные работы, которые 

способствуют развитию логического мышления и требуют 

комбинированного применения различных правил и теорем. Они 

показывают, насколько прочно, осмысленно усвоен учебный материал. По 

результатам проверки заданий данного вида учитель определяет нужно ли 

еще заниматься данной темой. Примеры таких работ в изобилии встречаются 

в различных дидактических материалах. 

Очень важны так называемые повторительные (обзорные или 

тематические) работы. Перед изучением новой темы учитель должен знать, 

подготовлены ли школьники, есть ли у них необходимые знания, какие 

пробелы смогут затруднить изучение нового материала. 

Самостоятельными работами развивающего характера могут быть 

домашние задания по составлению докладов на определенные темы, 

подготовка к олимпиадам, научно-творческим конференциям, проведение в 

школе «дней математики», сочинение математических игр, сказок, 

спектаклей и др. На уроках – это самостоятельные работы, требующие 

умения решать исследовательские задачи. 

Большой интерес вызывают у учащихся творческие самостоятельные 

работы, которые предполагают высокий уровень самостоятельности. Здесь 
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учащиеся открывают для себя новые стороны уже имеющихся у них знаний, 

учатся применять эти знания в новых неожиданных ситуациях. 

Самостоятельные работы контрольного характера являются 

необходимым условием достижения планируемых результатов обучения. 

Во-первых, контрольные задания должны быть равноценными по 

содержанию и объему работы; во-вторых, они должны быть направлены на 

отработку основных навыков; в-третьих, обеспечивать достоверную 

проверку уровня обучения; в-четвертых, они должны стимулировать 

учащихся, позволять им «продемонстрировать прогресс в своей общей 

подготовке». 

 

Контрольная работа является одной из основных наиболее 

применяемых форм тематического контроля знаний учащихся. 

Для того чтобы контрольная работа, как форма тематического 

контроля, была наиболее эффективной, должны выполняться следующие 

требования: 

1. Перед проведением контрольной работы необходимо определить 

объект контроля, цель предстоящей работы и средства контроля. Они 

должны быть сообщены учащимся. 

2. В зависимости от вида заданий нужно продумать, каким образом 

ученик должен их оформить. 

3. Учитель должен продумать, что он отнесет к недочетам, а что к 

ошибкам. Из этого будет складываться оценка. Критерии оценки хотя бы в 

общих чертах должны быть известны учащимся. 

4. Контрольная работа должна быть посильной для всех учащихся без 

исключения. Сильным ученикам необходимо предложить дополнительные 

задания более трудного характера. 

5. Каждой контрольной работе должна предшествовать 

самостоятельная работа с аналогичными упражнениями. 
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6. Анализ контрольной работы необходимо проводить сразу, для этого 

необходимо завершать работу за несколько минут до звонка. Желательно 

фрагменты решения разобрать сразу после написания работы, потому что на 

следующий день или позже учащиеся уже теряют интерес к содержанию 

работы и многие интересуются только оценкой. 

7. Обязательно нужно проводить количественный и качественный 

анализ контрольной работы. 

Анализ результатов контрольной работы может способствовать 

получению выводов об особенностях своей деятельности по организации 

усвоения школьниками учебного материала. 

В текущие письменные контрольные работы наряду с вопросами 

рассматриваемой темы должны включаться и задания по ранее изученным 

разделам программы. Такие работы могут быть построены на однородном 

материале, но могут быть и комбинированными, включающими как 

арифметические, так и алгебраические задания. 

Организация тематического контроля в форме контрольных работ 

позволяет не только «осуществлять контролирующую и оценивающую роль 

проверки знаний учащихся», но и «содействует реализации программных 

требований к уровню знаний, умений и навыков учащихся». 

Контроль над усвоением изученного материала, как правило, 

осуществляется в том числе с помощью проверки домашнего задания. 

Основной целью проверки выполнения домашнего задания является 

установление осознанности учащимися содержания задания, выявление и 

разъяснение недочетов, обнаружившихся в знаниях. 

Роль домашних заданий практически обесценивается, если не налажена 

их проверка. Учителя практикуют разные формы учета. Это и устный опрос у 

доски или с места по домашнему заданию, и короткая письменная работа, но, 

прежде всего, – это непосредственная проверка задания в тетрадях –

фронтальная при обходе класса в начале урока и более основательная, 

выборочная во внеурочное время. 
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Математический диктант может заменить опрос по теме, заданной для 

повторения. Его продолжительность обычно 8-10 минут. Он представляет 

собой «систему вопросов, связанных между собой». 

Текст диктанта может быть написан на плакате, спроецирован на доску 

с помощью проектора, зачитан учителем. 

Приведем методику проведения диктанта. 

1. Учитель полностью зачитывает текст, а учащиеся слушают, не 

делая записей. 

2. Учитель читает текст по фразам, делая паузы от одной до двух 

минут, чтобы дать учащимся возможность выполнить задание. 

3. Когда все задания выполнены, учитель снова читает весь текст с 

небольшими остановками (это дает учащимся возможность что-то исправить 

и сделать дополнения). 

Правильные ответы записываются на доске. Ученики могут проверить 

диктант самостоятельно у соседа по парте. В 5-7 классах все работы 

проверяются учителем. Этот метод проверки реже используется в старших 

классах. 

Существует еще одна разновидность диктанта – это математический 

диктант с графической записью ответа. 

С помощью математического диктанта можно проверить у учащихся 

знание формулировок, определений, свойств, теорем, формул; умения и 

навыки их использования. Эта форма контроля знаний и умений учащихся 

снимает часть нагрузки с остальных форм, «может применяться в сочетании 

с другими формами контроля». 

Среди форм тематического контроля знаний, умений и навыков 

тестовый контроль занимает особое место. От остальных форм 

тематического контроля его отличает, прежде всего, объективность 

результатов проверки: благодаря наличию эталона каждый проверяющий 

приходит к одному и тому же результату по проверяемой работе учащихся. 

Возможность автоматизации проверки и уменьшения времени выполнения 
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учащимися самих операций контроля приводит «к снижению времени 

проверки, что дает возможность увеличить частоту и регулярность 

контроля». 

Тест, нацеленный на проверку усвоения конкретной темы, всегда будет 

более надежным, чем тест, направленный на проверку всего раздела, 

охватывающий значительное количество материала – закономерностей, 

фактов. 

Преимущество такого тематического контроля в том, что 

одновременно заняты все учащиеся и продуктивно работает весь класс, 

быстро можно проверить выполненные работы, оценить можно сразу весь 

класс, проверяется теоретический материал, проверяется большой объем 

материала малыми порциями, выставляется объективная оценка результатов 

выполненной работы. Это вынуждает учащихся готовиться к каждому уроку, 

работать систематически, чем и решается проблема эффективности и 

необходимой прочности знаний. 

При составлении тестовых заданий рекомендуется учитывать 

требования, предъявляемые АСТ (автоматизированной системой 

тестирования). Кроме того, при формировании тестового фонда необходимо 

соблюдать следующие правила: 

 нельзя включать ответы, неправильность которых на момент 

тестирования не может быть обоснована учащимися; 

 неправильные ответы должны конструироваться на основе 

типичных ошибок и должны быть правдоподобными; 

 правильные ответы среди всех предполагаемых ответов должны 

размещаться в случайном порядке; 

 вопросы (по возможности) не должны повторять формулировок 

учебных заданий, приведенных на классных занятиях; 

 ответы на одни вопросы не должны быть подсказками для ответов 

на другие; 
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 вопросы не должны содержать «ловушек». 

Наиболее распространен в практике тестирования тест с выбором 

ответа. Постепенно учащиеся привыкают к тому, что нужно при выполнении 

задания проверить себя, сравнив полученный ответ с предложенными для 

выбора. Затем конструкция заданий приобретает привычный для теста вид, и 

учащиеся без напоминания контролируют свое решение, то есть тесты 

выполняют важную функцию, приучая учащихся к самоконтролю. 

Следующий вид тестов – тест на установление истинности (ложности) 

утверждения. В нем предлагается лишь два ответа для выбора «да», «нет». 

Этот вид тестов содержит большую вероятность случайного выбора ответа. 

Во избежание указанного недостатка вопросы теста рекомендуется 

дублировать по содержанию, меняя лишь их конструкцию. Такие тесты 

проверяют умение учащихся рассуждать, делать выводы, отличать верное 

рассуждение от неверного. Перед работой с ними учащихся следует 

подготовить. 

Еще один вид тестов – тест на заполнение пропусков в истинном 

утверждении. Такого вида тесты помогают учителю получить информацию о 

качестве формирования речевой математической культуры учащихся и 

уровне овладения математическим аппаратом, то есть цели проверки могут 

быть и комплексные. 

Если тестирование осуществляется в письменном виде, то лист с 

тестовыми заданиями дается каждому ученику. Тест по одной и той же теме 

полезно делать в двух-четырех вариантах. Для простоты обработки задания, 

расположенные под одним номером, идентичны по содержанию. 

Критерии оценок могут быть различны, в зависимости от теста и 

количества вопросов. 

Наряду с тестовой формой контроля, на уроках математики могут 

применяться разного рода игры, в частности, чайнворды, кроссворды, 

криптограммы. Они вошли в практику обучения сравнительно недавно, опыт 
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их применения основательно не изучен и не обобщен, но польза, приносимая 

ими, их влияние на усвоение учебного материала совершенно очевидны и 

реально ощутимы. Содержание, вкладываемое в игры, может быть 

различным. В основном это математическая терминология, не исключены и 

отдельные цифровые данные. 

Экзамены делятся на два вида: устные (по выбору) и письменные 

(обязательные). Форма проведения экзамена по выбору может быть 

различной: по билетам, собеседование, защита реферата, тестирование. 

Обязательный экзамен по математике за курс средней школы в форме 

ЕГЭ подразумевает решение двух главных задач. С одной стороны, проверку 

обязательного уровня усвоения выпускником полной средней школы курса 

алгебры и начал анализа и, с другой стороны, – отбор наиболее 

«подготовленной части учащихся для последующего обучения в высших 

учебных заведениях». 

Проблема объективности оценивания качества знаний учащихся 

разрешима, возможно применение рейтинговой системы контроля знаний 

учащихся. Использование такой системы ставит перед учителем задачу более 

тщательно отбирать и оценивать задания, составляющие основу текстов 

контрольных и самостоятельных работ. При этом к текстам заданий 

предъявляется ряд требований. Они должны быть понятны, недвусмысленны, 

не абстрактны, «новые» (то есть ранее не рассмотренные на практических 

занятиях), не слишком простые и сложные. Общее число заданий 

определяется из расчета времени, отводимого на самостоятельную работу 

учащихся, для каждого задания определяется свой «вес». Возможны 

следующие методы определения «веса»: 

 оценивается смысловая значимость задания учебного материала, то 

есть наибольший рейтинг присваивается заданиям, проверяющим наличие 

обязательного уровня знаний; 
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 учитывается процент учащихся (одного класса), правильно 

выполнивших задание, по формуле p=k/n (k – число учащихся, правильно 

выполнивших задание; n – общее число испытуемых); 

 учитывается число и значимость операций задания; 

 оцениваются экспертные расчеты. Экспертам (учителям) 

предлагается анкета с заданиями, которые им необходимо проранжировать. 

После обработки результатов предлагается вторая анкета, в которой задания 

расположены по степени их значимости, определенной экспертами. Задания 

оцениваются по количеству очков, затем рассчитывается «вес» i-го задания 

по формуле: 

1

1 n

i ij

j

P B
n 

   (1) 

где Bij – «вес», определенный j-м экспертом i-му заданию, n – число 

экспертов. 

Рассмотренные методы определения «веса» применимы к любому 

заданию, удовлетворяющему вышеперечисленным требованиям. 

1.6 Особенности контроля знаний при изучении тригонометрии 

Материал, изучаемый в курсе тригонометрии 10–11 классов, 

достаточно объемен и в обязательном порядке входит в экзамен. Поэтому от 

того, как был проведен контроль знаний, умений и навыков учащихся и как 

усвоен материал, зависит успешность сдачи экзамена. Чтобы учителю 

определиться с выбором форм проверки, сначала необходимо выделить 

содержание контроля. Отправной точкой учительской работы является 

анализ программы, затем анализ содержания темы в учебниках и только 

потом, в соответствии с ними, выбор форм и методов контроля. 
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1.7 Вывод теоретического анализа 

Таким образом, рассмотрев теоретический материал по проблеме 

контроля, можно сделать вывод, что существует большое разнообразие 

различных видов, форм и методов проверки знаний учащихся, которые 

учитель может применять в процессе обучения математики. Если учитель 

владеет этим материалом и сможет в правильной мере отобразить его на 

вспомогательные системы, то контроль будет более эффективным. 

В практической деятельности учитель, выбирая методы, формы и виды 

контроля учебной деятельности учащихся, обычно руководствуется целями 

обучения и его содержанием. Таким образом, выбор методов педагогической 

деятельности – это не произвольный акт. Он подчиняется ряду 

закономерностей, среди которых первостепенное значение имеют цели и 

конкретные образовательно-воспитательные задачи, содержание и принципы, 

уровень подготовленности класса и его развитие как коллектива, 

особенности личности самого педагога. 
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ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ 

С начала XXI в. в образовании тестирования стали широко 

применяться компьютеры. В педагогических инновациях появилось 

отдельное направление – компьютерное тестирование, при котором 

предъявление тестов, оценивание результатов учащихся и выдача им 

результатов осуществляется с помощью персональных компьютеров. Этап 

генерации тестов технологически может протекать по-разному, в том числе 

путем ввода в компьютер бланковых тестов. На сегодняшний день по 

компьютерному тестированию имеются многочисленные публикации, 

разработаны программно-инструментальные средства для генерации и 

предъявления тестов. 

Тем не менее, информационные технологии остаются эффективным 

только в качестве дополнительного инструментария, и выбор компьютерного 

формата проверочного теста должен основываться на более важных и 

обоснованных предпосылках, чем просто увлечение инновациями, поскольку 

при недостаточно подготовленном подходе он может породить свой ряд 

проблем или поставить обучающихся в неравные условия. Обращаться к 

компьютерному тестированию следует в тех случаях, когда есть 

настоятельная потребность в отказе от традиционных бланковых тестов или 

объективном методе проверки. 

2.1 Понятие информационных технологий 

Информационные технологии имеют почти 50-летнюю историю, и 

возникновение их связывают с появлением в середине двадцатого века 

электронной вычислительной машины (ЭВМ), изменившей существующий 

до этого процесс овладения знаниями. 

Первый этап возникновения информационных технологий приходится 

на 50-60-е годы двадцатого века. В этот период только появились первые 
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электронные вычислительные машины, которые предполагалось 

использовать для автоматизации вычислений. Позже Б. Скиннер выдвигает 

идею программированного обучения, предлагая использовать ЭВМ как 

средство автоматизации педагогического труда. Идею подхватывают наши 

ученые Н.Ф. Талызина, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, которые для 

повышения эффективности программированного обучения предлагают 

теорию поэтапного формирования умственных действий. На данном этапе 

происходит теоретическая разработка идеи использования компьютеров в 

учебном процессе, где ЭВМ отводится роль нового технического средства 

обучения, роль «экзаменатора», «репетитора», т.е. начинают развитие 

компьютерные технологии обучения. 

Второй этап (60-70-е годы двадцатого века) приходится на разработку 

автоматизированных обучающих систем. Педагоги начинают понимать, что 

лавинообразное внедрение вычислительной техники в учебный процесс не 

ведет к повышению эффективности преподавания до тех пор, пока 

преподаватель подстраивается под ее возможности. Как отмечает Н. С. 

Манвелов, «...не процесс усвоения должен приспосабливаться к техническим 

возможностям машин, а наоборот, внутренняя логика этого процесса должна 

задавать требования к обучающим и контролирующим устройствам». 

Наиболее приемлемой для системы дистанционного обучения (СДО) 

является трактовка М.И. Желдака, понимающего под информационными 

технологиями «совокупность методов и технических средств сбора, 

организации, хранения, обработки, передачи и представления информации, 

расширяющие знания людей и развивающие их возможности по управлению 

техническими и социальными процессами». 

Вопросам и перспективам применения компьютера и НИТ в процессе 

обучения математике посвящены работы и исследования М.И. Башмакова, 

А.П. Ершова, В.Г. Житомирского, Ю.Г. Игнатьева, Т.В. Капустиной, А.А. 

Кузнецова, Э.И. Кузнецова, Г.Л. Луканкина, В.М. Монахова, Е.И. Машбица, 

М.Н. Марюкова, С.Н. Позднякова, Н.А. Резник, Н.Х. Розова и др. 
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Информационная технология, по мнению Селевко, может быть 

реализована в трех вариантах: 1) как «проникающая» (использование 

компьютера и МТ при изучении отдельных тем, разделов, для решения 

отдельных дидактических задач); 2) как основная (наиболее значимая в 

используемой педагогической технологии); 3) как моно-технология (когда 

все обучение и управление учебным процессом, включая все виды 

диагностики, контроля и мониторинга, опираются на применение 

компьютера). 

Основными задачами современных информационных технологий 

обучения являются разработка интерактивных сред управления процессом 

познавательной деятельности, доступа к современным информационно- 

образовательным ресурсам (мультимедиа учебникам, различным базам 

данных, обучающим сайтам и другим источникам). 

Информационные технологии, наиболее часто применяемые в учебном 

процессе, можно разделить на две группы: 

1. сетевые технологии, использующие локальные сети и глобальную 

сеть Internet (электронные вариант методических рекомендаций, пособий, 

серверы дистанционного обучения, обеспечивающие интерактивную связь с 

учащимися через Internet, в том числе в режиме реального времени); 

2. технологии, ориентированные на локальные компьютеры 

(обучающие программы, компьютерные модели реальных процессов, 

демонстрационные программы, электронные задачники, контролирующие 

программы, дидактические материалы). 

В настоящие время принято разграничивать понятия «информационные 

технологии» и «технологии обучения». Под «технологиями обучения», 

понимается, обычно, система методов, форм и средств обучения, в рамках 

которой обеспечивается достижение поставленных дидактических целей. 

Под средствами НИТ традиционно понимают «программно-аппаратные 

средства и устройства, функционирующие на базе микропроцессорной 

техники, современных средств и систем телекоммуникаций 
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информационного обмена, аудио-видеотехники и т.п., обеспечивающие 

операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, 

передаче информации». 

Так как обучение является передачей информации ученику, то можно 

сделать вывод о том, что в обучении информационные технологии 

использовались всегда. Более того, любые методики или педагогические 

технологии описывают, как переработать и передать информацию, чтобы она 

была наилучшим образом усвоена учащимися. Когда же компьютеры стали 

настолько широко использоваться в образовании, что появилась 

необходимость говорить об информационных технологиях обучения, 

выяснилось, что они давно фактически реализуются в процессах обучения, и 

тогда появился термин "новая информационная технология обучения". Таким 

образом, появление такого понятия – новая информационная технология – 

связана с появлением и широким внедрением компьютеров в образовании. 

Как мы видим, что главное в НИТ – это компьютер с соответствующим 

техническим и программным обеспечением. Следовательно, под 

информационными технологиями в обучение следует понимать процесс 

подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществлением, 

которого является компьютер. 

Такой подход отражает первоначальное понимание педагогической 

технологии, как применение технических средств в обучении. 

В 70-е годы воздействие системного подхода постепенно привело к 

общей установке педагогической технологии: решать дидактические 

проблемы в русле управления процессом обучения с точно заданными 

целями, достижение которых должно поддаваться четкому описанию и 

определению. Педагогическая технология – это «не просто использование 

технических средств обучения или компьютеров, это выявление принципов и 

разработка приемов оптимизации образовательного процесса путем анализа 

факторов, повышающих образовательную эффективность, путем 
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конструирования и применения приемов и материалов, а такие посредством 

оценки применяемых методов». 

Таким образом, во главе становится процесс обучения со своими 

особенностями, а компьютер – это мощный инструмент, позволяющий 

решать новые, ранее не решенные дидактические задачи. 

Говорить же о новой информационной технологии обучения можно 

только в том случае, если: 

 она удовлетворяет основным принципам педагогической 

технологии (предварительность, проектирование, воспроизводимость, 

целеобразования, целостность); 

 она решает задачи, которые ранее в дидактике не были 

теоретически или практически решены; средством подготовки, и передачи 

информации обучаемому является компьютер. 

Таким образом, появление понятия «новая информационная 

технология» связано с появлением и широким внедрением компьютеров в 

образовании, которые включают программированное обучение, 

интеллектуальное обучение, экспертные системы, гипертекст и мультимедиа, 

микромиры, имитационное обучение, демонстрации. Эти частные методики 

должны применяться в зависимости от учебных целей и учебных ситуаций, 

придерживаясь вышеизложенным принципам. Следовательно, можно прийти 

к выводу, что главное в НИТ – это компьютер с соответствующим 

техническим и программным обеспечением. Применение программное 

обеспечение в учебном процессе (программно-прикладные средства) 

подтверждает само определение: информационная технология обучения – 

процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством 

осуществлением, которого является компьютер. Такой подход и отражает 

первоначальное понимание педагогической технологии, как применение 

технических программных средств в обучении. 
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2.2 Информационные технологии в обучении математике 

Очень часто сознательно или бессознательно и педагоги, и дети 

считают образовательный процесс тяжелым безрадостным трудом. Желание 

помочь ребенку подталкивает к применению новых форм и приемов 

педагогической техники. Применение компьютерных технологий позволяет 

заинтересовать, увлечь ученика. На уроках математики много времени 

уделяется отработке навыков и умений, иногда за счет большого числа 

однообразных упражнений. 

Современные мультимедийные технологии позволяют представить 

материал ярко, наглядно, дают возможность активизировать познавательную 

деятельность учащихся. 

Мультимедиа технологии – способ подготовки электронных 

документов, включающих визуальные и аудио-эффекты, 

мультипрограммирование различных ситуаций. Применение мультимедиа 

технологий открывает перспективное направление развития современных 

компьютерных технологий обучения. 

В настоящее время с помощью мультимедийного проектора 

представляется возможным использовать компьютер даже для фронтальной 

работы, например, при организации устного счета, или при проверке 

самостоятельной работы. Применение методических пособий-презентаций, 

созданных в программе «PowerPoint», позволило отказаться почти ото всех 

технических средств обучения старого поколения, поднять наглядность на 

более высокий уровень и получить нужную информацию в любой момент 

времени. 

2.3 Применение информационных технологий для контроля знаний 

История проверки знаний и способностей с помощью различных 

заданий насчитывает около 4 тысяч лет. Однако если исходить из научного 

определения педагогических тестов, то время их появления- начало ΧΧ веке. 
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Педагогический тест представляет собой совокупность взаимосвязанных 

заданий возрастающей сложности, позволяющих надежно и валидно оценить 

знания и другие интересующие педагога характеристики личности. В 

зависимости от длительного контролирующего периода обучения тестовый 

контроль знаний может быть текущим, тематическим, рубежным, итоговым и 

заключительным. 

Его проведение связано с выполнением основных педагогических 

функций (диагностической, обучающей, воспитывающей, организующей) и 

принципов (объективности, гласности, научности, систематичности, 

эффективности). В США ежегодно знания и способности всех членов 

общества проверяются с помощью 47 млн. тестовых бланков, 

выпускающихся 400 тестовыми компаниями. Педагогическое тестирование в 

настоящее время становиться одной из самых актуальных информационных 

технологий образования. 

Разработка теста начинается с введения, в котором описывается 

проблемная ситуация при контроле знаний по изучению дисциплины, 

наличие педагогических тестов, их достоинства и недостатки, адекватность 

реальной ситуации и проблемы применения. Далее излагаются цели, которые 

ставятся при разработке и применении данного теста, и задачи, решаемые 

при достижении поставленных целей. Затем автор описывает 

предполагаемый контингент для тестирования, время и условия применения 

теста. 

На следующем этапе авторы формируют требования к знанию 

исходного раздела или темы. Здесь приводятся операционное описание 

раздела или темы. Здесь приводятся операционное описание приобретаемых 

знаний, умений и навыков, определений или формул, умения применять их 

для решения задач, предоставлять материал на графиках и схемах, 

компьютерных, библиографических или лингвистических навыков. 

На очередном этапе проектирования требуется перечислить 

содержание теста по контролируемому разделу программы курса. На более 
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важные компоненты программы необходимо привести больше вопросов для 

контроля, для обоснования выбора которых можно воспользоваться 

формализованной методикой логического анализа учебного материала, 

конкретизированной для рассматриваемой задачи. 

Следующим шагом является перевод контрольных вопросов в 

контролирующие задания педагогического теста. В отличие от обычных 

вопросов, имеющихся в экзаменационных билетах, здесь речь идет о системе 

более дробных, коротких, взаимосвязанных между собой общей логикой 

заданий, отвечающих определенным научно обоснованным критериям 

качества. Задания теста представляют собой не вопросы и не задачи, - они 

сформированы в форме утверждений, которые в зависимости от ответов 

испытуемых могут превращаться в истинные или логичные высказывания. 

Последние легко кодируются двоичным кодом (1 или 0) и используются для 

дальнейшей обработки. 

Необходимо отметить, что в состав теста включается только те задания, 

которые выражают его системные свойства. Согласно этим свойствам 

задания должны быть краткими по форме и четкими по содержанию. Они 

должны отличаться друг от друга по сложности и располагаться в тесте в 

порядке ее возрастания. Задания, имеющие определенный порядковый номер 

в тесте, должны обладать заданной дифференцирующей способностью (т.е. 

способностью отсекать заданный процент испытуемых), которая 

аппроксимируется моделью нормального закона распределения. Задания 

должны удовлетворять свойству предметной чистоты, обычно выявляемому 

посредством корреляционного анализа. Полученные задания должны пройти 

внутреннюю экспертизу, на предметную и лингвистическую корректность, в 

результате чего одни из них удовлетворяют, другие корректируются, а третьи 

заново вводятся в тест. 

Эффективность тестового контроля зависит не только от качества 

заданий и от методов сравнения результатов, так как разные тесты имеют 
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разное число заданий и при интегрировании оценок сумма баллов не несет 

объективной информации. 

2.4 Технологии и системы компьютерного тестирования 

Компьютерное тестирование может проводиться в различных формах, 

различающихся по технологии объединения заданий в тест. 

Первая форма – самая простая. Готовый тест, стандартизированный 

или предназначенный для текущего контроля, вводится в специальную 

оболочку, функции которой могут различаться по степени полноты. Обычно 

при итоговом тестировании оболочка позволяет предъявлять задания на 

экране, оценивать результаты их выполнения, формировать матрицу 

результатов тестирования, обрабатывать ее и сортировать первичные баллы 

испытуемых путем перевода в одну из стандартных шкал для выдачи 

каждому испытуемому тестового балла и протокола его оценок по заданиям 

теста. 

Вторая форма компьютерного тестирования предполагает 

автоматизированную генерацию вариантов теста, осуществляемую с 

помощью инструментальных средств. Варианты создаются перед экзаменом 

или непосредственно во время его проведения из банка калиброванных 

тестовых заданий с устойчивыми статистическими характеристиками. 

Калибровка достигается благодаря длительной предварительной работе по 

формированию бланка, параметры заданий которого получают на 

репрезентативной выборке учащихся, как правило, на протяжении 3–4 лет с 

помощью бланковых тестов. Содержательная валидность и параллельность 

вариантов обеспечиваются за счет строго регламентированного отбора 

заданий каждого варианта в соответствии со спецификацией теста. 

Третья форма – компьютерное адаптивное тестирование – базируется 

на специальных адаптивных тестах. В основе идей адаптивности лежат 

соображения о том, что учащемуся бесполезно давать задания теста, которые 
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он выполнит наверняка правильно без малейших затруднений, или 

гарантированно не справится в силу высокой трудности. Поэтому 

предлагается оптимизировать трудность заданий, адаптируя ее к уровню 

подготовленности каждого испытуемого, и сократить за счет исключения 

части заданий длину теста. 

Компьютерное тестирование имеет определенные преимущества по 

сравнению с традиционным бланковым тестирование, которые проявляются 

особенно заметно при массовых проверках, например при проведении 

национальных экзаменов типа ЕГЭ. Предъявление вариантов теста на 

компьютере позволяет сэкономить средства, рекомендуемые обычно на 

печать и транспортировку бланковых тестов. 

Благодаря компьютерному тестированию можно повысить 

информационную безопасность и предотвратить рассекречивание теста за 

счет высокой скорости передачи информации и специальной защиты 

электронных файлов. Упрощается также процедура подсчета 

результирующих баллов в тех случаях, когда тест содержит только задания с 

выбором ответов. 

Другие преимущества компьютерного тестирования проявляются в 

текущем контроле, при самоконтроле и самоподготовке учащихся; благодаря 

компьютеру можно незамедлительно выдать тестовый балл и принять 

неотложные меры по коррекции усвоения нового материала на основе 

анализа протоколов по результатам выполнения корректирующих и 

диагностических тестов. Возможности педагогического контроля при 

компьютерном тестировании значительно увеличивается за счет расширения 

спектра измеряемых умений и навыков в инновационных типах тестовых 

заданий, использующих многообразные возможности компьютера при 

включении аудио- и видеофайлов, интерактивности, динамической 

постановки проблем с помощью мультимедийных средств и др. 

Результаты зарубежных исследований показали, что опыт работы на 

компьютерах, имеющийся у школьников, во многих случаях значительно 
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влияет на валидность результатов выполнения теста.  Если в тест включены 

задания без инноваций с выбором ответов, то влияние опыта работы с 

компьютером на результаты тестирования незначительно, поскольку от 

учащихся в таких заданиях не требуется никаких сложных действий при 

выполнении теста. При предъявлении на экране инновационных типов 

заданий, широко использующих средства компьютерной графики, и другие 

новшества, влияние предшествующего компьютерного опыта на тестовый 

балл становится очень значительным. Таким образом, при компьютерном 

тестировании необходимо учитывать уровень компьютерного уровня 

учащихся, для которого предназначается тест. 

Интерфейс пользователя включает доступные учащемуся функции и 

возможности движения по заданиям теста, элементы размещения 

информации на экране, а также общий визуальный стиль представления 

информации. Хороший интерфейс пользователя должен обладать ясностью и 

корректностью логической последовательности взаимодействия с 

экзаменуемым, отражая общие принципы дизайна графической информации. 

Чем более продуман интерфейс, тем меньше внимания учащийся на него 

обращает, сосредоточивая все свои усилия на выполнении заданий теста. 

Инновации при разработке заданий для компьютерного тестирования 

охватывают пять связанных между собой направлений. К ним относятся: 

форма задания, действия испытуемого при ответе, уровень использования 

мультимедийных технологий, уровень интерактивности и методика подсчета 

баллов. 

Нововведения в форме задания включают визуальный и звуковой 

информационные ряды или их сочетание. Визуальная информация может 

носить реалистический (фото, кино) и синтезированный (рисунок, анимация) 

характер. Тип информации в сочетании с тестовой формой определяет 

формат ответа, выбираемого или создаваемого экзаменующимся. При 

использовании фотографий или рисунков информация, содержащаяся в 
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тестовых заданиях, носит статический характер. Кино, отражающее 

реальный мир, и анимация вносят динамику в выполнение, теста. 

Действия учащегося при ответе на задания зависят от тех 

инновационных средств, которые включены в тест. При включении в задания 

звуковой информации, предполагающей голосовой ответ учащегося, для 

ответа используются клавиатура, мышь или микрофон. Значительное место 

при ответах отводится интерактивным процессам. Интерактивный режим 

работы учащихся при компьютерном тестировании означает поочередную 

выдачу аудиовизуальной информации, при которой каждое новое 

высказывание со стороны учащегося или компьютера строится с учетом 

предыдущей информации с той и другой стороны. При организациях 

интерактивного режима в компьютерном тестировании используется в 

основном экранное меню, в котором учащийся для ответа на тестовые 

задания выбирает, создает или перемещает объекты – компоненты ответа. 

Реже в интерактивном режиме применяют голосовой ввод ответа. 

В целом уровень интерактивности, обеспеченный в компьютерном 

тестировании, характеризует степень, в которой определенная форма задания 

реагирует или отвечает на ввод информации со стороны экзаменующегося. 

Этот уровень варьируется от простейшего случая, когда совершается один 

шаг, до сложных, многошаговых заданий с разветвлением после каждого 

очередного ответа ученика. 

Благодаря компьютерном тестированию повышаются информационные 

возможности процесса контроля, появляется возможность сбора 

дополнительных данных о динамике прохождения теста отдельными 

учащимися и для осуществления дифференциации пропущенных и не 

доступных заданий теста. 
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2.5 Методические основы разработки компьютерных тестов 

Составление компьютерных тестов является довольно сложным делом. 

Очень важно научиться отличать профессионально сделанный добротный 

тест от популярно-развлекательного журнального опросника. Настоящий, 

действенный, валидный и эффективно работающий тест – это завершенный 

продукт, обладающий определенными свойствами и характеристиками и 

отвечающий современным методическим требованиям. Тест обладает 

составом, целостностью и структурой. Он состоит из заданий, правил их 

применения, оценок за выполнение каждого задания и рекомендаций по 

интерпретации тестовых результатов. Целостность теста проявляется во 

взаимосвязи заданий, включенных в тест. Ни одно из заданий не может быть 

изъято из теста без ущерба для него. Структура же его проявляется в способе 

связи заданий между собой. 

Создание теста предполагает тщательный анализ содержания учебной 

дисциплины, классификацию учебного материала, установление 

межтематических и межпредметных связей, укрупнение дидактических 

единиц с последующим представлением этих единиц через элементы 

композиции задания. 

Тесты бывают двух видов: традиционные и нетрадиционные. 

Традиционные тесты представлены в виде системы заданий 

возрастающей трудности, имеющие специфическую форму, позволяющие 

качественно и эффективно измерить уровень и оценить структуру 

подготовленности студентов. При этом в зависимости от того, по скольким 

учебным дисциплинам включены в тест задания, традиционные тесты 

разделяют на гомогенные (проверяющие знания по одному предмету) и 

гетерогенные (по нескольким предметам). 

Нетрадиционные тесты представлены интегративными, адаптивными и 

критериально-оценочными тестами. 
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Критериальные – нацелены на общую итоговую диагностику 

подготовленности выпускника учебного заведения. В одном тесте 

предъявляются знания из двух и более учебных дисциплин. Проведение 

подобного тестирования проводится, как правило, при интегративном 

обучении. 

Адаптивные тесты позволяют регулировать трудность предъявляемых 

заданий в зависимости от ответов тестируемого. При успешном ответе 

компьютер выдает следующее задание, более трудное по сравнению с 

предыдущим, а в случае неудачи – более легкое. 

Критериально-оценочные тесты предназначены для того, чтобы узнать, 

какие элементы содержания учебной дисциплины усвоены, а какие – нет. 

При этом они определяются из так называемой генеральной совокупности 

заданий, охватывающей всю дисциплину в целом. 

При разработке компьютерного теста очень важно продумать уровень 

его трудности в целом и отдельных тестовых заданий. Традиционно вопросы 

располагаются в порядке возрастающей трудности. Больше всего в 

процентном отношении составляется вопросов средней трудности. При 

подборе заданий необходимо ориентироваться на общий уровень 

подготовленности проверяемых. Так, например, при прохождении 

тестирования слабой по подготовленности группы студентов, трудные 

задания теста "не работают", так как ни один учащийся не может на них 

ответить. У сильной группы студентов не будут "работать" слабые задания и 

т.п. 

Самым лучшим можно считать тест, в котором заложено широкое 

содержание, и оно охватывает более глубокие уровни знаний. Разработчики 

тестов должны придерживаться следующих принципов: 

 тест должен соответствовать целям тестирования; 

 нужно определить значимость проверяемых знаний в общей 

системе проверяемых знаний; 
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 должна быть обеспечена взаимосвязь содержания и формы теста; 

 тестовые задания должны быть правильными с точки зрения 

содержания; 

 должна соблюдаться репрезентативность содержания учебной 

дисциплины в содержании теста; 

 тест должен соответствовать уровню современного состояния 

науки; 

 содержание теста должно быть комплексным и сбалансированным; 

 содержание теста должно быть системным, но, вместе с тем, 

вариативным. 

В начале любого теста дается краткая инструкция по выполнению 

задания, например: "Выберите правильный ответ…", "Выберите наиболее 

правильный ответ…", "Впечатайте в свободном поле ответ…" и т.п. Если 

задания представлены в одной форме, инструкция пишется один раз для 

всего теста. Если же тест включает различные задания, то перед каждым 

новым заданием пишется новая инструкция. Текст задания, как правило, 

пишется прописными буквами или жирным шрифтом для того, чтобы 

зрительно сразу же отделить само задание от вариантов ответа. 

Текст заданий (и ответов) компьютерных тестов необходимо делать 

кратким и лаконичным. Краткость обеспечивается тщательным подбором 

слов, символов, графиков, позволяющих минимумом средств добиваться 

максимума ясности смысла задания. Полностью должны исключаться 

повторы слов, малопонятные, редко употребляемые слова, а также 

неизвестные учащимся символы, иностранные слова, затрудняющие 

восприятие смысла. 

Одно из важных требований при тестировании – наличие заранее 

разработанных правил выставления баллов. В общем случае применения 

тестов за правильный ответ в каждом задании дается один балл, за 

неправильный - ноль. Сумм всех баллов, полученных студентом, дает число 



48 

правильных ответов. Это число ассоциируется с уровнем его знаний и с 

понятием «тестовый балл испытуемого». 
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ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ ОБОЛОЧЕК ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 

3.1 Определение предмета тестирования 

В общем виде модель исследуемой электронной системы контроля 

знаний разрабатывается на основе теоретического анализа контроля знаний и 

отдельных его компонентов как часть педагогического сценария действий, и 

компьютерного тестирования как средство исполнения проверки. 

Таким образом, конечный продукт должен представлять из себя 

совокупность прикладного программного обеспечения и комплекса из 

материалов теоретического и практического характера, направленных на 

проверку знаний по нескольким разделам того или иного курса. 

3.2 Проектирование электронной системы 

Структура программ по компьютерному тестированию на сегодняшний 

день предлагает готовые структуры для вопросов и ответов разной 

направленности и содержания. В связи с этим для эффективного 

ознакомления с типами содержания вопросов и ответов необходимо провести 

сравнительный анализ тестовых оболочек и выбрать ту, в которых 

наибольшее количество доступных функций. 

3.3 Анализ базового программного обеспечения 

Характеристика 
Название 

Iren easyQuizzy netTest MultiTester 

Модель 

распространения 

бесплатно условно-

бесплатно 

условно-

бесплатно 

бесплатно 

Поддержка 

автономных 

тестов 

частично да да нет 
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Характеристика 
Название 

Iren easyQuizzy netTest MultiTester 

Поддержка 

нескольких типов 

ответов 

да да да да 

Поддержка 

интерактивного 

контента 

да да да нет 

Поддержка языков 

математического 

программирования 

да да нет нет 

Поддержка 

локальных сетей 

да нет да да 

Поддержка 

разделов вопросов 

да нет частично частично 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ тестовых оболочек 

3.4 Разработка комплекса тестовых вопросов 

В случае рассматриваемого курса «Тригонометрия», необходимо 

создать базу тестовых вопросов, которая должна быть направлена на 

измерение у проверяемых уровня компетентности в следующих разделах: 

 тригонометрические функции и их свойства; 

 тригонометрические неравенства; 

 формулы приведения и сложения; 

 тригонометрические уравнения и их свойства; 

 тригонометрические преобразования и вычисления; 

 преобразования тригонометрических уравнений. 
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3.5 Реализация пользовательского интерфейса 

Процесс реализации проходит в нескольких шагах. Это оптимизация 

базы вопросов под формат их отображения в пользовательском интерфейсе 

выбранной вспомогательной системы, создание структуры вопросов и 

структуры различных видов ответов на приготовленные вопросы, и создание 

профиля тестирования, включающего себя настройки по отображению 

конечной системы и правила проведения конечного тестирования. 

3.6 Оценка возможностей конечной системы 

Данная система, прежде всего, позволяет изучить модель 

компьютерного тестирования вне зависимости от уровня знаний 

компьютерного программирования. Выбранная оболочка позволяет провести 

широкий анализ результата тестирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования был получен сравнительный анализ 

существующих технологий и была осуществлена реализация электронной 

системы, призванной проверить и закрепить получаемые в процессе 

прохождения математического курса знаний в рамках местного применения 

или в узком кругу опрашиваемых обучающихся, вплоть до индивидуального 

применения и без нагрузки на глобальные технические ресурсы. 
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