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дежность; возможность рационально строить 
лечебно-диагностический, разумно сочетать 
требования стандарта и индивидуальные осо-
бенности конкретного больного.
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Проведен анализ тестирования студентов 
в области наук о Земле. Показано, что образова-
тельные услуги являются основой подготовки. 
Показано, что информационная образователь-
ная потребность представляет собой состояние 
информационной асимметрии. Отмечены осо-
бенности геодезического образования. Показа-
но различие между дихотомическими и оппози-
ционными переменными. Описаны технологии 
предварительного исследования. раскрыто содер-
жание предварительного исследования. Описаны 
образовательные коммуникации. Описаны фазы 
разработки тестирования: фаза инициации, фаза 
разработки, фазу предварительного тестирова-
ния, фаза эксплуатации. Показано, что тестиро-
вание является многоуровневым комплексным 
процессом оценки качества образования и повы-
шения качества образовательных услуг.

Общим в изучении для наук о Земле с дру-
гими направлениями является необходимость 
применения маркетинга образовательных услуг 
[1] и удовлетворение информационной потреб-
ности в образовании. 

Информационная образовательная потреб-
ность – это объективное и понимаемое челове-
ком состояние информационной асимметрии [2] 
индивида между необходимыми и имеющимися 
знаниями, умениями и навыками. Кроме того, 
образовательная потребность появляется как не-
обходимое средство выживания и продвижения. 
Человек (потребитель услуг) будет выбирать те 
образовательные услуги, которые доставят ему 
наибольшее удовлетворение в рамках его отно-
шения цена–качество. Основой получения об-
разования являются образовательные услуги [3].

Принципиальным отличием геодезического 
образования [4] является применение в качестве 
средств обучения цифровых карт и цифровых 
моделей [5]. В большинстве учебных дисциплин 
наук о Земле в явной или неявной форме изуча-
ют и применяют пространственные отношения 
и геореференцию [6]. По существу тестирование 
является частью интегрированного процесса по-
лучения знаний [7]. Методически разработка те-
стирования должна базироваться на информати-
зации и инновационных технологиях [8].

Существует несколько методов тестирова-
ния. На практике тестирование часто осущест-
вляется с использованием оппозиционных пере-

менных [9], широко применяемых в области 
искусственного интеллекта [10]. Следует под-
черкнуть, что оппозиционные переменные (на-
пример «да» – «нет) являются коррелятами [11], 
то есть в процессе тестирования дают допол-
нительную информацию. В противовес этому 
дихотомические переменные (например, 1–0) 
являются независимыми в общем случае.

Современная подготовка тестовых матери-
алов должна включать коррелятивный анализ 
[11] вопросов тестирования и ответов. Это дает 
возможность получать дополнительный уро-
вень оценивания по совокупности ответов, а не 
по одиночным ответам как при обычном тести-
ровании при использовании альтернативных 
переменных.

Коррелятивный анализ направлен на вы-
явлении скрытых взаимосвязей между параме-
трами, что позволяет более детально проводить 
оценку результатов тестирования. При этом он 
может служить не только инструментом иссле-
дования, но и инструментом управления [12].

Одним из важных факторов тестирования 
является образовательные коммуникации [13]. 
В настоящее время образовательные коммуни-
кации в сфере образования трансформируются 
в интегрированные мультимедийные коммуни-
кации (ИМК) ИМК – концепция совместного 
использования всех видов коммуникаций, исхо-
дя из главных целей. Отдельные коммуникации 
при этом дополняют друг друга. Это создает си-
нергетический эффект, который повышает каче-
ство образовательных услуг и качество тестиро-
вания. Однако этот вид коммуникаций требует 
наличия интегрированной информационно- ана-
литической системы или интегрированной си-
стемы управления в вузе.

Предшествует составлению тестов предва-
рительные социологические и аналитические 
исследования. Эти исследования фокусируются 
на исследовании поведения, желаний и предпо-
чтений потребителей образовательных услуг, 
а также требований работодателей. Предвари-
тельное исследование включает: 

• Выявление сегментов целевой когорты 
и ее качественных характеристик;

• Выявление механизма реакции на тесты;
• Выявление механизма воздействия на сту-

дента;
• Выявление форм и содержания информа-

ционных моделей тестирования;
• Создание механизма сбора информации, 

поступающей по каналам обратной связи.
Существуют разные фазы разработки тести-

рования: фаза инициации, фаза разработки, фазу 
предварительного тестирования, фаза эксплуа-
тации. Все эти фазы могут быть классифициро-
ваны как исследование по определению пробле-
мы или исследование по поиску оптимальной 
системы тестирования. Они интерпретируются 
следующим образом.
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Фаза инициации включает: анализ образова-

тельных дисциплин, взаимосвязь образователь-
ных дисциплин, поиск смежных дисциплин, 
анализ модулей дисциплины, анализ ключевых 
понятий, анализ вводимых определений, сло-
варный анализ, анализ терминологических от-
ношений [14].

Фаза разработки включает исследование де-
финиций, включенных в тесты; коррелятивный 
анализ ключевых терминов, анализ объемов по-
нятий ответов на тестирующие вопросы, анализ 
покрытия области данной дисциплины и смеж-
ных дисциплин дефинициями тестов.

Фаза предварительного тестирования вклю-
чает квалиметрические оценки, методы вариации 
дефиниций для большего покрытия области те-
стируемой дисциплины и смежных дисциплин.

Фаза эксплуатации включает исследование 
удовлетворённости потребителей образова-
тельных услуг, анализ качества интерфейса, мо-
дернизацию интерфейса, формирование «пор-
третов» потребителей образовательных услуг, 
формирование портретов преподавателей на 
основе тестовых вопросов.

Таким образом, тестирование является мно-
гоуровневым комплексным процессом оценки 
[15] качества образования [16] и повышения ка-
чества образовательных услуг.
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Технические науки

 ВЛИЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ВЯЗКОСТЬ 
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В настоящее время успешно развивается 
микроволновая химия – химические превраще-
ния под действием микроволнового излучения 
(МВИ). Известно, что МВИ является излуче-
нием радиоволнового диапазона с частотой 
0,03–30 ГГц, которое постоянно в зависимости 
от частоты пульсирует 2–100 раз в секунду, при-
водя в движение молекулы полярных веществ. 
В бытовых микроволновых печах, настроен-
ных на молекулы воды, выбрана частота коле-
баний молекул воды 2,45 ГГц (25 колебаний 
в секунду). При этом молекулы воды энергично 
поглощают энергию поля, которая превраща-
ется в различные виды энергии: колебатель-
ную, вращательную и в энергию возможного 
радикального распада молекул воды по схеме: 

Н:0–Н + МВИ  Н. + ОН. Присутствующие 
в водных системах молекулы других органиче-
ских веществ могут так же подвергаться воздей-
ствиям вращающихся молекул воды или её ради-
калов и в разной степени деструктироваться [7].

Особое внимание при использовании МВИ 
уделяют процессу деструкции полимеров. Де-
струкция – особый вид реакций, протекающий 
с разрывом связей основной молекулярной 
цепи, которая в случае полимеров под физико-
химическим воздействием протекает по цепно-
му механизму с промежуточным образованием 
свободных радикалов. Химическая деструкция 
для гетероцепных полимеров протекает избира-
тельно с разрывом связи углерод – гетероатом. 
При этом в зависимости от вида и времени энер-
гетического воздействия изменяется соотноше-
ние скоростей отдельных стадий возникновения 
радикалов, роста и обрыва полученной реак-
ционной цепи. Такие процессы лишь условно 
можно назвать деструкцией, т.к. они сопрово-
ждаются не только разрывом старых, но и обра-
зованием новых связей иной структуры.


