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настоящее время является главной и не может быть решена проведением отдельных 

семинаров и разрозненных разработок. Для этого необходимы системные решения на уровне 

проведения целенаправленной научно-исследовательской работы, формирования научно-

педагогической школы.  
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Высшая школа как социальный институт призвана давать обучающимся прочные 

знания основ науки, вырабатывать навыки и умения применять их на практике и в 

дальнейшей жизни. Решение этой социальной задачи непосредственно связано с 

совершенствованием форм, методов и средств обучения. 

Тестовая проверка имеет ряд преимуществ перед традиционными формами и методами, 

она естественно вписывается в современные педагогические концепции, позволяет более 

рационально использовать время занятий, охватить больший объем содержания, быстро 

установить обратную связь с курсантами (студентами) и определить результаты усвоения 

материала, сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и внести в них коррективы.  

Тестовый контроль обеспечивает одновременную проверку знаний курсантов 

(студентов) всей группы и формирует у них мотивацию для подготовки к каждому занятию, 

дисциплинирует их. Термин "тест" определяется как система заданий специфической формы, 

определенного содержания, возрастающей трудности, позволяющая объективно оценить 

структуру и качественно, измерить уровень подготовленности учащихся. 

Основные требования к заданиям тестов: 

принадлежать к одной теме или дисциплине; 

быть взаимосвязанными между собой (должна соблюдаться последовательность в 

терминологии); 

являться взаимодополняемыми и упорядоченными либо по трудности, либо по логике; 

форма теста должна быть единообразной, унифицированной, привычной, удобной; 

термины, понятия, используемые в тестах должны быть общеизвестны, соответствовать 

требованиям учебной программы и строго соответствовать первоисточникам; 

последовательность тестовых заданий определяется по принципу: от более простого к 

сложному; 

задания должны быть краткими. 

Прочитав задание, курсант (студент) должен сразу определить, знает ли он ответ. Если 

ответ он не знает, то дополнительное время не поможет. Идеально, когда обучающийся сразу 

отвечает на задание.  

По количеству заданий различают следующие виды тестов: 

1.  короткие (до 20 заданий);  

2.  средние (20-500 заданий);  
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3.  длинные (более 500 заданий). 

По уровню усвоения знаний, умений и навыков тесты классифицируют на 3 уровня. 

Тесты первого уровня усвоения подразделяют на: 

тесты опознания, 

тесты различения,  

тесты соотнесения, 

тесты-задачи с выборочными ответами. 

Проверку усвоения на втором уровне можно проводить с помощью следующих тестов: 

воспроизведения информации, решения типовых задач.  

Тесты третьего уровня можно принять в качестве заданий на практических занятиях 

или при итоговом контроле за весь пройденный курс, хотя создать такой текст весьма 

сложно. 

Вывод из всего вышесказанного следующий. Применение тестового контроля знаний 

по специальным дисциплинам на технических специальностях высшего профессионального 

образования по нашему мнению, в особенности по специальным дисциплинам, возможно 

только в виде промежуточного контроля. Контроль по всему курсу, а тем более, итоговый 

контроль по специальности целесообразнее всего проводить в письменной форме. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ 
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Развитие Вооруженных Сил Республики Беларусь на современном этапе 

характеризуется процессами обновления и переходом на инновационный путь во всех сферах 

образования военнослужащих. Происходящие новации существенно уточняют цели, задачи, 

содержание и технологии функционирования военного образования. Военное образование 

представляет систему воспитания, обучения и развития военнослужащих, процесс и 

результат усвоения военных знаний, умений и навыков, формирования компетентностей, 

необходимых для выполнения задач воинской службы. Будучи одной из основополагающих 

ценностей белорусского общества, военное образование остается приоритетным 

направлением строительства Вооруженных Сил.  

В чем же смысл современных новаций    системе военного образования? 

Прежде всего, в теории целеполагания, в том, что они должны отвечать социальному 

заказу на тип личности воина-профессионала, патриота своего Отечества. Главной целью 

военного образования является развитие способностей и интеллектуально-творческого 

потенциала офицера, готового к самореализации в военно-профессиональной области, 

владеющего культурой исследования военной, профессиональной деятельности, 

конструктивно участвующего в развитии Вооруженных Сил, общества, способного 

выполнить боевую задачу в любых условиях, в любой обстановке. На основе анализа 

состояния профессионально-должностной подготовки офицеров можно сделать вывод о том, 

что основные педагогические усилия в целеполагании образования курсантов следует 

направить на совершенствование их военно-профессиональной, методической, социально-

коммуникативной компетенций. Тогда будет меньше нареканий на недостаточную 

методическую подготовку отдельных выпускников военных факультетов по специальности, 
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