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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОЖНОСТИ ЗАДАНИЙ ПРИ КОНТРОЛЕ  
УСВОЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос учета сложности заданий при контроле усвоения 
языковых выражений. Показано, что сложность выполнения заданий структурно состоит из 
трех компонентов: организационной, структурной и содержательной сложности. 
Экспериментально подтверждено влияние структурной и содержательной сложности на 
результаты оценивания учебной деятельности студентов по формированию ответов. 
Приведенные материалы позволяют дифференцировать усилия студентов в процессе 
усвоения языковых выражений на уровне воспроизведения. Материалы статьи могут быть 
использованы для исследования целесообразности учета сложности заданий для других 
типов тестов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Рациональная организация проверки успешности овладения студентами 
необходимым объемом знаний невозможна без выполнения значительного ряда 
дидактических требований к ее проведению. Так контроль знаний должен быть 
планомерным, систематичным, всесторонним, индивидуальным и т. д. Одним из 
основных требований, которые предъявляются при проведении контроля знаний, 
является его объективность. 

Постановка проблемы. Объективность оценки успешности обучения при 
использовании тестового контроля знаний достигается рядом средств, в том числе и 
учетом сложности заданий теста. В настоящий момент отсутствуют устоявшиеся 
рекомендации по определению и использованию критерия сложности заданий при 
тестовом контроле. Однако такие рекомендации способствовали бы дальнейшему 
развитию текстологии в целом, и переходу к более широкому и научно обоснованному 
использованию тестов в педагогической практике. Данная ситуация стимулирует 
исследования в направлении учета сложности тестовых заданий при контроле знаний. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам определения и учета 
сложности заданий при тестовом контроле знаний посвящено значительное количество 
публикаций. В них отражены различные аспекты проводимых авторами исследований, 
основными из которых являются: установление связи характеристик и параметров 
выполнения задания с уровнем его сложности; способы и направления использования 
показателей сложности при оценивании знаний и формировании состава тестов. 
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В монографии [1] параметры сложности заданий (вопросов) применяются для 
определения целесообразности их включения в общую систему тестирования. При этом 
используется метод весовых коэффициентов вопроса, и критерий затраченного на ответ 
времени. В случае большого количества вопросов авторами предлагается методика 
определения весовых коэффициентов, использующая экспертное оценивание. 
Полученная экспертно относительная мера сложности каждого задания в дальнейшем 
сопоставляется с принятой шкалой их оценивания. 

В источнике [2] отмечается, что модели тестов «с учетом сложности заданий 
позволяют более адекватно подойти к оценке знаний». В работе рассматривается учет 
сложности в различных моделях тестов: классической модели, модели с возрастающей 
сложностью, модели с учетом времени ответа на задание, адаптивной модели, 
различных вариантов развития моделей и их комбинации, а также моделях, основанных 
на разделении заданий по уровням усвоения и использующих нечеткую математику. 
Указано, что для относительно простых моделей основным недостатком является 
практическая невозможность обеспечения равных по сложности выборок заданий, 
предъявленных каждому респонденту. Следует отметить, что использование более 
сложных моделей, рассмотренных в работе [2], требует выполнения ряда условий, 
связанных с оптимальным количеством заданий, распределением заданий по уровням 
сложности и др. 

Монография [3] содержит раздел применения современной теории тестирования 
Item Response Theory (IRT), являющейся частью более общей теории латентно-
структурного анализа, которая рассматривает свойства личности, недоступные для 
прямого наблюдения. В работе показано, что анализ результатов тестирования 
позволяет определять сложность заданий теста и на ее основе проводить оптимизацию 
теста. В целом методика IRT требует применения достаточно сложного 
математического аппарата. 

В работе [4] описывается технология оценивания тестовых заданий, а также 
распределение заданий разных типов по уровням сложности на основе результатов 
предварительного тестирования. Для распределения тестовых заданий по уровням 
сложности авторами предлагается модификация современной теории тестирования IRT, 
которая заключается в использовании непрерывной системы оценивания знаний на 
основе совокупности одно-, двух- и трехпараметрических моделей.  

Работа [5] посвящена разработке алгоритма корректировки баллов участников 
тестирования, набравших одинаковые тестовые баллы. Корректировка основана на 
учете сложности заданий как закрытой, так и открытой формы. В работе априори 
принимается известным значение сложности каждого задания. 

Рассмотренные выше источники исследуют проблему оценки сложности заданий 
в общем виде без учета типа тестовых заданий (классифицированных по предмету 
контроля, например контроль усвоения языковых выражений). Как показывают 
предварительные исследования, для тестовых заданий определенного типа возможно 
упрощение методик оценки их сложности, а также повышение достоверности такой 
оценки, что в целом повысит экономичность процесса подготовки тестового контроля. 

Целью статьи является разработка методики определения сложности заданий, 
реализующих контроль усвоения языковых выражений на уровне воспроизведения. 

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в рамках оценивания перспективности использования 
тестов с восстанавливаемыми фрагментами в практике подготовки специалистов 
электротехнического профиля.  
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В процессе исследований использовались следующие методы: анализ 
теоретических источников по проблеме оценки сложности тестовых заданий; 
проведение педагогических экспериментов; статистическая обработка, анализ, 
обобщение и оценивание результатов. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для контроля усвоения языковых выражений на уровне воспроизведения 
наиболее целесообразно использовать тесты с восстанавливаемыми фрагментами 
(ТВФ), которые являются развитием тестов закрытого типа [6]. Особенностью ТВФ 
является то, что в качестве реакции компьютерной программы при выборе верного 
варианта (из множества предъявленных вариантов) визуально восстанавливается часть 
языкового выражения (соответствующая выбранному варианту), которая используется 
респондентом в дальнейшей учебной деятельности по формированию ответа [7]. 

При оценивании знаний целесообразно вычленить две процедуры: процедуру 
оценивания объема усвоенного студентом учебного материала и процедуру оценивания 
проведенной студентом учебной деятельности. 

При использовании ТВФ оценивание объема усвоенного материала производится 
на основании коэффициента усвоения Ky [7], определяемого следующим образом: 

∑
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где ky, i — коэффициент усвоения материала i-го задания выявленный респондентом;  
ky,i max — максимальный коэффициент усвоения материала i-го задания; N — 
количество заданий в тесте. 
 

Входящий в выражение (1) коэффициент усвоения материала i-го задания 
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где kv, i — количество восстанавливаемых фрагментов в i-ом задании; kd, j — 
коэффициент достоверности выбора j-го восстанавливаемого фрагмента; Ij — 
индикатор j-го восстанавливаемого фрагмента. 
 

Коэффициент достоверности kd, j — учитывает возможность угадывания 
(случайный выбор) при выборе словосочетания, соответствующего j-му 
восстанавливаемому фрагменту, и его значение всегда меньше 1 [8]. Смысл 
использования коэффициента достоверности состоит в том, что в силу ограниченности 
количества вариантов для выбора, верный вариант мог быть выбран случайным 
образом (путем угадывания). Индикатор I j = 1, если при выполнении задания j-ый 
фрагмент контролируемого языкового выражения был восстановлен, и I j = 0, если — не 
восстановлен. При всех восстановленных фрагментах (с учетом того, что kd, j < 1, а 
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Таким образом, значение коэффициента (1) отражает объем знаний, усвоенный 

респондентом, и учитывает возможность угадывания при выборе вариантов. 
Коэффициент усвоения изменяется в диапазоне Ky s ≤ Ky ≤ 1, где Ky s — значение 
коэффициента усвоения, определенное при случайном выборе варианта ответов (для 
различных тестов, используемых в учебной практике, среднее значение коэффициента 
изменяется в интервале 0,39 ≤ Ky s ≤ 0,45 [7; 9]). Сопоставление коэффициента усвоения 
со шкалой оценивания обсуждается в [7]. Однако такая оценка учитывает только объем 
усвоенного материала и не отражает усилий респондента в проведении учебной 
деятельности. Это связано с тем, что в общем случае каждое задание имеет свою 
сложность при понимании и выполнении. Учет сложности задания при оценивании 
учебных достижений позволит повысить объективность оценки и усилит ее 
стимулирующий эффект. 

На рис. 1 показана структурная модель сложности выполнения заданий ТВФ. 
 

 
 

Рис. 1. Структура модели сложности заданий ТВФ  
 

Организационная сложность (элемент 1 на рис. 1) отражает процесс восприятия 
информации с компьютера и манипуляций по выбору правильных вариантов ответов. 
Она определяется эргономическими параметрами рабочего места и компьютера. 
Данная структурная единица может быть учтена путем введения экспертно 
определяемых коэффициентов организационной сложности Koc при контроле знаний 
студентов с ограниченными возможностями либо контроле, проводимом в 
специальных условиях. В общем случае Koc = 1. 

Структурная сложность задания (элемент 2 на рис. 1) определяется количеством 
восстанавливаемых фрагментов (базовых терминов и определяющих фрагментов [9]). 
Специфика методики формирования контрольного задания для ТВФ позволяет 
отказаться от экспертной оценки уровня сложности зданий при ее проектном 
определении (до проведения уточняющих педагогических экспериментов), как это 
рекомендуется в [1]. Проектное определение сложности заданий ТВФ осуществляется 
пропорционально количеству восстанавливаемых фрагментов. Целесообразность 
такого подхода подтверждается результатом анализа данных тестирования, которые 
показаны на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость времени ответа на задание от количества восстанавливаемых 
фрагментов в задании: 

1 − экспериментальные данные; 2 − аппроксимирующая прямая 
 
Статистические исследования результатов контроля с использованием тестов, 

описанных в [6; 7; 9] показали, что взаимосвязь времени выполнения тестов T и 
количества восстанавливаемых фрагментов kv имеет вид BAkT v +=  (коэффициент 

детерминированности составляет: для теста № 1 — r2 = 0,71; для теста № 2 — r2 = 0,49; 
что позволяет считать существенной линейную корреляционную связь).  

Тогда для учета структурной сложности выявленных знаний может быть 
предложен коэффициент оценивания *

ozK , который определяется по соотношению 

 

∑

∑

=

== N

i
iyiv

N

i
iyiv

oz

kk

kk
K

1
max,,

1
,,

* ,     (4) 

где kv,i  — количество восстанавливаемых фрагментов в i-ом задании; ky, i — 
коэффициент усвоения респондентом материала i-го задания, определяемый по 
выражению (2); ky, i max — максимальный коэффициент усвоения материала i-го задания, 
определяемый по выражению (3). 
 

Как видно из выражения (4), коэффициент оценивания учитывает объем 
усвоенного материала теста и одновременно увеличивает при оценивании «вес» 
сложных заданий, содержащих большее количество восстанавливаемых фрагментов. 
Значение коэффициента оценивания выявленных знаний изменяется в интервале 
 

1*
1 ≤≤ ozKK ,      (5) 

где K1 — значение коэффициента, определенное при условии случайного выбора 
вариантов ответа (исходя из данных для различных тестов [7; 9] коэффициент 
изменяется в интервале 0,392 ≤ K1 ≤ 0,452). 
 

Как следует из выражений (3) и (5), верхние и нижние значения коэффициента 
оценивания *

ozK  и коэффициента усвоения материалов теста Ky практически равны. Это 

позволяет для оценки учебных достижений с использованием коэффициента 
оценивания применить ту же методику, что и при использовании коэффициента 
усвоения [7]. 
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Для анализа влияния коэффициента *
ozK  на оценивание знаний студентов были 

обработаны данные результатов тестирования, проведенных с использованием тестов, 
описанных в [6; 7; 9]. Анализ показал, что если принять за основу значения 
коэффициента усвоения, то использование вместо него коэффициента оценивания *

ozK  

приводит к уменьшению оценки в 19% случаев, в остальных — к увеличению оценки. 
Содержательная сложность (элемент 3 на рис. 1) отражает трудность 

сопоставления вариантов для выбора с наименованием контролируемого языкового 
выражения (в конечном итоге — сложность усвоения смысла языкового выражения). 
Содержательная сложность может быть определена учетом времени выполнения 
задания. Результаты исследования (см. рис. 3) показали (при этом анализировались 
только верно выполненные задания), что взаимосвязь между временем выбора одного 
восстанавливаемого фрагмента T1 и количеством восстанавливаемых фрагментов kv 
практически отсутствует (коэффициент детерминированности при аппроксимации 
данных составил: для теста № 1 — r2 = 0,002; для теста № 2 — r2 = 0,006). 
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Рис. 3. Зависимость времени выбора одного правильного варианта в задании от 
количества восстанавливаемых фрагментов в этом задании: 

1 —  экспериментальные данные; 2 —  аппроксимирующая прямая 
 

Это позволяет время выполнения i-го задания представить в виде произведения 

iiv tk ,1, , где it ,1  — отражает средние затраты времени на выбор одного 

восстанавливаемого фрагмента в i-ом задании, т. е. сложность его выбора.  
Тогда для учета структурной сложности, содержательной сложности и объема 

выявленных знаний может быть предложен обобщающий коэффициент оценивания 

ozK , который определяется по соотношению 

∑
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Расчеты, проведенные для различных тестов, показывают, что значения 

коэффициента изменяются в интервале 11 ≤≤ ozKK . Коэффициент K1, определенный 

при условии случайного выбора вариантов ответа, принимает те же значения, что и в 
выражении (5). Это позволяет для оценки учебных достижений с использованием 
обобщающего коэффициента оценивания Koz применить ту же методику, что и при 
использовании коэффициента усвоения [7]. 

Анализ показал, что если при оценивании результатов тестирования принять за 
основу значения коэффициента усвоения, то использование обобщающего 
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коэффициента оценивания Koz приводит к уменьшению оценки в 65 % случаев, в 
остальных — к увеличению оценки. 

При необходимости выставленную по результатам контроля отметку 
корректируют с учетом коэффициента организационной сложности Koc. 

4. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Показано, что при контроле усвоения языковых выражений с использованием 
тестов с восстанавливаемыми фрагментами сложность их выполнения структурно 
состоит из трех компонентов: организационной, структурной и содержательной 
сложности. 

2. Предложено соотношение для определения коэффициента оценивания 
структурной сложности тестовых заданий, который одновременно учитывает 
объем усвоенного материала.  

3. Предложено соотношение для определения обобщающего коэффициента 
оценивания, который учитывает объем усвоенного материала, структурную 
сложность и содержательную сложность заданий теста. 

4. Экспериментально подтверждено, что использование коэффициента оценивания и 
обобщающего коэффициента оценивания позволяет дифференцировать усилия 
студентов в процессе усвоения языковых выражений на уровне воспроизведения. 
Материалы статьи могут быть использованы для исследования целесообразности 

учета сложности заданий для других типов тестов и влияния оценивания с учетом 
сложности заданий на учебную деятельность студентов. 
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Анотація. У статті розглянутe питання врахування складності завдань під час контролю 
засвоєння мовних виразів. Показано, що складність виконання завдань структурно 
складається з трьох компонентів: організаційної, структурної й змістової складності. 
Експериментально підтверджений вплив структурної й змістової складності на результати 
оцінювання навчальної діяльності студентів з формування відповідей. Наведені матеріали 
дозволяють диференціювати зусилля студентів у процесі засвоєння мовних виразів на рівні 
відтворення. Матеріали статті можуть бути використані для дослідження доцільності 
урахування складності завдань для інших типів тестів. 

Ключові слова: складність завдань; тестовий контроль; мовний вираз. 
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Abstract. In the article the question of the account of tasks complexity at the mastering control of 
linguistic expressions is considered. It is shown, that complexity of realization of tasks structurally 
consists of three components: organizational complexity, structural complexity and substantial 
complexity. Influence of structural and substantial complexity on estimation results of educational 
students’ activity on formation of answers is experimentally confirmed. The reduced materials 
allow differentiating efforts of students during mastering linguistic expressions at a reproduction 
level. Materials of the article can be used for research of expediency of the account of complexity 
of tasks for other types of tests. 
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