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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Процесс обучения русскому языку как иностранному нецелесообразен и просто 

невозможен без четкой системы контроля за ходом становления речевых навыков и умений 

учащихся. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся является важным 

структурным компонентом процесса обучения и в соответствии с принципами 

систематичности, последовательности и прочности обучения должна осуществляться в 

течение всего периода обучения.  

Актуальность проблемы оценки связана с достижением в последнее время 

определѐнных успехов в реализации практической роли обучения, благодаря чему 

расширилась сфера приложения оценки, возросли возможности положительного влияния на 

учебно-педагогический процесс, возникли условия для рационализации оценки как 

составной части этого процесса.  

Оценка знаний и умений учащихся является важным звеном учебного процесса, от 

правильной постановки которого во многом зависит успех обучения. В методической 

литературе принято считать, что оценка является так называемой «обратной связью» между 

учителем и учеником, тем этапом учебного процесса, когда учитель получает информацию 

об эффективности обучения предмету. Согласно этому выделяют следующие цели оценки 

знаний и умений учащихся:  

-диагностирование и корректирование знаний и умений учащихся;  

-учет результативности отдельного этапа процесса обучения;  

-определение итоговых результатов обучения на разном уровне.  

Учителю при подготовке к уроку необходимо помнить, что поиски необходимых форм 

оценки и ее организация - это важнейшая задача педагога. Кого, когда, сколько учащихся, по 

каким вопросам, при помощи каких средств нужно спросить и оценить - всѐ это должно быть 

продумано учителем при подготовке к уроку. Наряду с этим следует продумать, чем должны 

заниматься учащиеся во время опроса их товарища. У каждого учителя должна быть своя 

система оценки, она должна включать разнообразные средства и приѐмы работы, чтобы 

учащиеся понимали, что учитель постоянно контролирует их успехи, уровень и качество 

овладения знаниями.  

Главным действующим лицом в процессе обучения какому-либо предмету является 

ученик, сам процесс обучения - это приобретение знаний и умений учащимися, 

следовательно, все происходящее на уроках, включая и контрольные мероприятия, должно 
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соответствовать целям самого ученика, должно быть для него личностно важным. Оценка 

должна восприниматься учащимися не как что-то, нужное лишь учителю, а как этап, на 

котором ученик может сориентироваться насчет имеющихся у него знаний, убедиться, что 

его знания и умения соответствуют предъявляемым требованиям. Следовательно, к целям 

учителя мы должны добавить цель ученика: убедиться, что приобретенные знания и умения 

соответствуют предъявляемым требованиям. Так, например, проверка результатов и 

проставление отметок может производиться самими учащимися. При такой форме проверки 

они ощущают значимость контроля, выясняют свои ошибки, при проставлении отметок 

развиваются самокритичность и ответственность.  

Цель данной работы - изучить методы проверки и оценки знаний учащихся на уроках 

русского языка как иностранного.  

Задачи исследования: рассмотреть историю системы оценивания, изучить сущность 

понятия, функции и виды оценки, исследовать традиционные и современные методы оценки.  

Объект исследования - методы проверки и оценки знаний и умений учащихся.  

Предмет исследования - проверка и оценка знаний и умений учащих
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1. Проверка и оценка знаний, умений, навыков 

учащихся. 

 
Оценка включает в себя квалификацию степени развитости определенного свойства у 

оцениваемого лица, а также количественную и качественную оценку его действий или 

результатов деятельности. Такими являются, например, школьные отметки. Они 

характеризуют в баллах абсолютные и относительные успехи ученика: абсолютные в том 

смысле, что сама по себе отметка свидетельствует о качестве знаний или поведения 

школьника, а относительные потому, что, пользуясь отметками, можно сравнивать их у 

разных детей. 

1.1. Функции оценки 

Оценка, как  и  все  другие  компоненты  учебного  процесса, выполняет  

определѐнные  функции.  

Функция  - работа, производимая  тем  или  иным  органом обязанность, подлежащая  

исполнению.  

Функции оценка – это  слагаемые  той  работы, которую  призваны  выполнять  

рецептивно – сопоставительные  действия  оценивающего.  В  этой  связи  имеет  смысл  

проанализировать  функции  оценки, выделяемые  некоторыми  методистами. 

Обучающая  функция  оценки.  

Сущность обучающей, или развивающей, функции проверки ученые видят в том, что 

при выполнении контрольных заданий учащиеся совершенствуют и систематизируют 

полученные знания. Считается, что уроки, на которых учащиеся применяют знания и умения 

в новой ситуации или объясняют физические явления, способствуют развитию речи и 

мышления, внимания и памяти школьников. 

Воспитывающая  функция  оценки  в  целом  является  сопутствующей, но  может  

быть  и  доминирующей, когда, например, учитель  стремится  приучить  отдельных  

учащихся  к  систематической  работе, старается  воздействовать  на  их  психологические  

особенности ( развивать  волю, память  и  пр.),  стимулируя  их  оценкой, при  проявлении  

излишней  самоуверенности  осуществляется  более  строгий  подход  к  оценке. 

Ориентирующая функция проверки состоит в ориентации учащихся и учителя по 

результатам их труда, снабжении учителя информацией о достижении целей обучения 

отдельными учениками и классом в целом. Результаты контрольных мероприятий помогают 

учителю направлять деятельность учащихся на преодоление недочетов и пробелов в их 
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знаниях, а учащимся – выявить и исправить собственные ошибки. Кроме того, результаты 

проверки информируют дирекцию школы и родителей об успешности учебного процесса. 

Стимулирующая функции.  

Нельзя  забывать  и  другую  важную  роль, которую  играет  оценка.  Известно, что  

учащиеся  специально  готовятся  к  контрольной, к  зачѐту, к  экзамену.  В  присутствии  

преподавателя  все  учащиеся  выполняют  заданные  упражнения.  Письменным   работам  

уделяется  больше  внимания, если  их  будут  проверять.  Одним  словом, наличие  или  

ожидание  контроля  стимулируют  учебные  действия  учащихся, являются  

дополнительным  мотивом  их  учебной  деятельности.    Однако  сама  оценка, как  уже  

отмечалось, выходит  за  границы  контроля  и  представляет  собой  подкрепление, если  еѐ  

используют  в  обучающих, а  не  просто  в  карательных  целях. 

 Само  собой  разумеется, что  без  информации  о  состоянии  обучаемого (обратная  

связь)  невозможно  грамотно  управлять  учебным  процессом, а  без  систематической  

работы  учащихся, которую  трудно  представить  без  стимулирования, нельзя  

сформировать  у  них  навыки  и  умения.  Функцию  же  оценки  реализует  только  учитель.  

Справочный  материал  учебника, а  также  обучающие  машины  создают  благоприятные  

условия  для  самооценки, подлинную  же  оценку  по-прежнему  способен осуществить 

только учитель. 

1.2. Виды оценки 

Формы оценки знаний и умений учащихся - многочисленные, разнообразные виды 

деятельности учащихся при выполнении контрольных заданий. Форм оценки очень много, 

т.к. каждый учитель вправе придумать и провести собственные, кажущиеся ему 

наилучшими, контрольные задания. На различных этапах обучения используются различные 

виды оценки:  

- текущая проверка и оценка знаний, проводимая в ходе повседневных учебных 

занятий,  

- четвертная (триместровая) проверка и оценка знаний, которая проводится в конце 

каждой четверти (триместра),  

- годовая оценка знаний, т.е. оценка успеваемости учащихся за год,  

- выпускные и переводные экзамены. 

Один и тот же уровень знаний учащихся должен оцениваться одинаково во всех 

школах. Этого можно добиться в том случае, если учителя будут хорошо знать и соблюдать в 

своей работе требования к знаниям учащихся. Приведем наиболее важные из них.  

1. Ученик, изучая основы наук, должен знать факты, явления и быть в состоянии дать 
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им правильное, научно достоверное объяснение.  

2. Ученик должен овладеть научными понятиями, законами, теоремами, правилами, 

уметь пользоваться ими при объяснении новых фактов, при решении различных вопросов и 

практических задач.  

3. В своих ответах ученик должен показать максимальную ясность, точность мысли, 

умение отстаивать свои взгляды, защищать их.  

4. Знания ученика должны иметь практическую значимость.  

5. Необходимо соблюдать требования к устной и письменной речи учащихся.  

Устные ответы должны быть полными, логичными, доказательными. Письменные 

работы выполняются с точным соблюдением указаний учителя, аккуратно оформляются. Те 

же требования предъявляются и к практическим работам учащихся: они выполняются с 

точным соблюдением инструкций, тщательно и аккуратно. 

Исследователи установили, что оценка учителя приводит к благоприятному 

воспитательному эффекту только тогда, когда обучаемый внутренне согласен с ней. У 

хорошо успевающих школьников совпадение между собственной оценкой и оценкой, 

которую поставил им учитель, бывает в 46% случаев. А у слабо успевающих - в 11% случаев. 

По данным других исследователей, совпадение между учительской и собственной 

ученической оценкой происходит в 50% случаев. Ясно, что воспитательный эффект оценки 

будет значительно выше, если учащимся станут понятны требования, предъявляемые к ним 

учителями.  

Широко известен ряд типичных субъективных тенденций или ошибок оценивания, к 

наиболее распространенным из которых относят:  

- ошибки великодушия,  

- ореола,  

- центральной тенденции,  

- контраста,  

- близости,  

- логические ошибки.  

Ошибки "великодушия", или "снисходительности", проявляются в выставлении 

педагогом завышенных оценок.  

Ошибки "центральной тенденции" проявляются у педагогов в стремлении избежать 

крайних оценок. Например, в школе - не ставить двоек и пятерок.  

Ошибка "ореола" связана с известной предвзятостью педагогов и проявляется в 

тенденции оценивать положительно тех школьников, к которым они лично относятся 
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положительно, соответственно отрицательно оценивать тех, к которым личное отношение 

отрицательное.  

Ошибки "контраста" при оценивании других людей состоят в том, что знания, 

качества личности и поведение обучающегося оцениваются выше или ниже в зависимости от 

того, выше или ниже выражены те же характеристики у самого педагога. Например, менее 

собранный и организованный преподаватель будет выше оценивать обучающихся, 

отличающихся высокой организованностью, аккуратностью и исполнительностью.  

Ошибка "близости" находит свое выражение в том, что педагогу трудно сразу после 

двойки ставить пятерку, при неудовлетворительном ответе "отличника" учитель склонен 

пересмотреть свою отметку в сторону завышения.  

"Логические" ошибки проявляются в вынесении сходных оценок разным 

психологическим свойствам и характеристикам, которые кажутся им логически связанными. 

Типичной является ситуация, когда за одинаковые ответы по учебному предмету 

нарушителю дисциплины и примерному в поведении школьнику выставляют разные оценки.  

Перечисленные субъективные тенденции оценивания обучающихся в социальной 

психологии часто называют ошибками, бессознательно допускаемые всеми людьми. 

Осознанное, преднамеренное искажение оценок следует рассматривать по-другому: как 

способ стимулирования обучающегося, о чем мы поговорим отдельно в следующем разделе. 

 

 

1.3. Традиционные методы оценки знаний, умений и навыков  

При проверке и оценке качества успеваемости необходимо выявлять, как решаются 

основные задачи обучения, т.е. в какой мере учащиеся овладевают знаниями, умениями и 

навыками, мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями, а также способами 

творческой деятельности. Существенное значение имеет также то, как относится тот или 

иной учащийся к обучению, работает ли он с необходимым напряжением постоянно или 

урывками и т.д. Все это обуславливает необходимость применения всей совокупности 

методов проверки оценки знаний.  

1. Повседневное наблюдение за учебной работой учащихся. Этот метод позволяет 

учителю составить представление о том, как ведут себя учащиеся на уроках, как они 

воспринимают и осмысливают изучаемый материал, какая у них память, в какой мере они 

проявляют сообразительность и самостоятельность практических умений и навыков.   

2. Устный опрос - индивидуальный, фронтальный, уплотненный. Сущность этого 

метода заключается в том, что учитель ставит учащимся вопросы по содержанию изученного 
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материала и побуждает их к ответам, выявляя таким образом качество и полноту его 

усвоения. Этот метод является наиболее распространенным при проверке и оценке знаний. 

Поскольку устный опрос является вопросно-ответным способом проверки знаний учащихся, 

его еще иногда называют беседой. При устном опросе учитель расчленяет изучаемый 

материал на отдельные смысловые единицы (части) и по каждой из них задает учащимся 

вопросы. По многим предметам устный опрос (беседа) сочетается с выполнением учениками 

устных и письменных упражнений. Будучи эффективным и самым распространенным 

методом проверки и оценки знаний учащихся, устный опрос имеет, однако, и свои недочеты. 

С его помощью на уроке можно проверить знания не более 3-4 учащихся. Поэтому на 

практике применяются различные модификации этого метода и, в частности, фронтальный и 

уплотненный опрос, а также «поурочный балл». Сущность фронтального опроса состоит в 

том, что учитель расчленяет изучаемый материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы 

таким путем проверить знания большего числа учащихся. При фронтальном, его также 

называют беглым, опросе не всегда легко выставлять учащимся оценки, так как ответ на 1-2 

мелких вопроса не дает возможности определить ни объема, ни глубины усвоения 

пройденного материала. Сущность уплотненного опроса заключается в том, что учитель 

вызывает одного ученика для устного ответа, а четырем-пяти учащимся предлагает дать 

письменные ответы на вопросы, подготовленные заранее на отдельных листках (карточках). 

Уплотненным этот опрос называется потому, что учитель вместо выслушивания устных 

ответов просматривает (проверяет) письменные ответы учащихся и выставляет за них 

оценки, несколько «уплотняя», т.е. экономя время на проверку знаний, умений и навыков.  

3. Письменная проверка. Практика уплотненного опроса привела к возникновению 

методики письменной проверки знаний. Суть ее в том, что учитель раздает учащимся заранее 

подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы или задачи и примеры, на которые 

они в течение 10-12 мин дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном 

уроке оценивать знания всех учащихся. Это важная положительная сторона данного метода.  

4. Поурочный балл. Известной модификацией устного опроса является также 

выставление отдельным учащимся так называемого поурочного балла. Поурочный балл 

выставляется за знания, которые отдельные ученики проявляют в течение всего урока. Так, 

ученик может дополнять, уточнять или углублять ответы своих товарищей, подвергающихся 

устному опросу. Потом он может приводить примеры и участвовать в ответах на вопросы 

учителя при изложении нового материала Выставление поурочного балла позволяет 

поддерживать познавательную активность и произвольное внимание учащихся, а также 

делать более систематической проверку их знаний.  
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5. Контрольные работы. Это весьма эффективный метод проверки и оценки знаний, 

умений и навыков учащихся, а также их творческих способностей. Сущность этого метода 

состоит в том, что после прохождения отдельных тем или разделов учебной программы 

учитель проводит в письменной или практической форме проверку и оценку знаний, умений 

и навыков учащихся. При проведении контрольных работ необходимо соблюдать ряд 

дидактических требований.  

6. Проверка домашних работ учащихся. Для проверки и оценки успеваемости 

учащихся большое значение имеет проверка выполнения ими домашних заданий. Она 

позволяет учителю изучать отношение учащихся к учебной работе, качество усвоения 

изучаемого материала, наличие пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности при 

выполнении домашних заданий. 

1.4. Современные методы оценки знаний, умений и навыков  

1. Программированный контроль.  

В системе проверки знаний учащихся применяется программированный контроль, 

который еще называют альтернативным методом (от фр. alternative - одна из двух 

возможностей), или методом выбора. Сущность этого метода состоит в том, что учащемуся 

предлагаются вопросы, на каждый из которых дается три-четыре ответа, но только один из 

них является правильным. Задача ученика - выбрать правильный ответ. Несколько подобных 

вопросов и ответов может быть дано в классе одновременно всем учащимся на отдельных 

листах бумаги или с помощью компьютера, что позволяет в течение нескольких минут 

проверить их знания. В этом состоит положительная сторона метода программированного 

контроля.  

Однако этот метод имеет и свои недочеты. Главным из них является то, что с его 

помощью можно проверить лишь отдельные стороны усвоения изучаемого материала. Всей 

же полноты и объема знаний этот метод выявить не позволяет. Впрочем, свои плюсы и 

минусы имеет каждый из рассмотренных выше методов проверки и оценки знаний. 

Контрольные письменные работы полезны тем, что дают возможность проверять и 

оценивать одновременно знания всех учащихся класса или группы, но они требуют много 

времени и поэтому не могут проводиться часто. Отсюда следует вывод: в системе учебной 

работы должны находить свое применение все рассмотренные выше методы проверки и 

оценки знаний с тем, чтобы обеспечить необходимую систематичность и глубину контроля 

за качеством успеваемости обучающихся.  

2. Рейтинговая система оценки качества усвоения учебного материала.  

К прогрессивным методам оценки относится рейтинговый метод как способ оценки 
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знаний, умений и навыков. Применение рейтинга является системой организующей учебный 

процесс и активно влияющей на его эффективность.  

Рейтинговая система оценки учитывает всю активную деятельность обучающихся, 

связанную с приобретением знаний, умений и других показателей, формирующих 

личностные качества учащихся.  

Поскольку рейтинг - это шкала достижений, то должен быть стандарт измерения. 

Таким инструментом является правильно построенный и хорошо составленный тест, 

который соответствует предмету обучения.  

Рейтинговая система - это не только оценка уровня усвоения знаний, но и метод 

системного подхода к изучению дисциплины.  

3. Тестирование.  

По большому счету оценить знания человека количественно можно с таким же 

успехом, как и измерить его характер линейкой. Но современная школа не может обойтись 

без оценок. Поскольку беспристрастное отношение к человеку невозможно, то оценка его 

знаний неизбежно содержит "эмоциональную составляющую", величина которой сильно 

зависит как от опыта учителя, так и от актерского мастерства отвечающего. Вообще 

наибольшая объективность присуща оценкам, полученным методом письменного 

тестирования. Если подходить к проблеме оценки знаний как способу сравнения, то двум 

разным ученикам следует предлагать одинаковые тесты (вопросы) и ограничивать время 

размышления. Тесты должны быть предварительно проверены на довольно большой группе 

ребят. Обязательна при этом и статистическая обработка ответов. До этого момента их даже 

считают не тестами, а тестовыми заданиями, то есть вопросами, которые обладают 

недостаточно надежной "проверяющей способностью". Чем больше тестов, тем надежнее 

оценка знаний. В серьезных случаях при оценке знаний взрослых используют набор из 100 - 

200 вопросов, ограничивая время размышления над каждым. Это серьезнейшая проверка, 

требующая хорошей подготовленности. Облегченный вариант этой проверки уже давно 

используют в школах в виде экзаменационных или зачетных тестов. Если составители тестов 

хорошо знают реальную программу, а еще лучше - содержание базового учебника (что 

бывает нечасто), то оценка получается достаточно объективной.  

Кроме зачетных или экзаменационных тестов существуют еще поурочные (рабочие) 

тесты для текущей оценки знаний учащихся на каждом уроке. По своей сути эти два вида 

тестов соотносятся, как географические карты крупного и мелкого масштаба, 

соответственно. Именно поурочные тесты требуют к себе особого внимания, так, при 

необходимости они могут заменить экзаменационные. А вот обратная замена невозможна в 
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силу постепенности прохождения материала. Составлять поурочные тесты нетрудно, но 

долго, и стоит сказать об их главных особенностях.  

1. Тесты должны быть "закрытыми", то есть иметь варианты ответов.  

2. Краткость. Вопрос должен занимать одну строку. Вопрос должен быть абсолютно 

ясным.  

3. Варианты ответов. Оптимальное их число - 4 - 6, редко - 8. Каждый вариант - не 

более одной строки. 

 

Образец тестового задания по русскому языку. 

Вместо пропусков необходимо выбрать 1 правильный ответ из предложенных 

вариантов. 

 

 

2. Психолого-педагогические особенности и проблемы проведения 

контрольных процедур. 

1.Поощрение и наказание как методы стимулирования  

Какие бы мотивы и интересы, проявляющиеся в учении и в воспитании детей, мы ни 

рассматривали, все они в конечном счете сводятся к системе поощрений и наказаний. 

Поощрения стимулируют развитие положительных свойств и особенностей психологии, а 

наказания предотвращают возникновение отрицательных.  

Умелое сочетание поощрений и наказаний обеспечивает оптимальную мотивацию, 
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которая, с одной стороны, открывает возможность для развития положительных свойств, а с 

другой стороны, препятствует возникновению отрицательных. Для психологического 

развития ребенка одинаково важна стимулирующая роль и поощрений, и наказаний: 

поощрения служат развитию положительных качеств, а наказания - исправлению, или 

коррекции, отрицательных. Соотношение между теми и другими на практике должно 

изменяться в зависимости от задач обучения и воспитания.  

Учебная деятельность является полимотивированной, что предполагает поиск и 

варьирование стимулов деятельности каждого ребенка, включение в их число органических, 

материальных, моральных, индивидуальных, социально-психологических и других 

возможных стимулов, положительно влияющих на усвоение знаний, на формирование 

умений и навыков, на приобретение определенных личностных свойств. Действие различных 

стимулов на поведение человека ситуационно и личностно опосредствовано. Говоря о 

ситуационной опосредствованности, мы имеем в виду то, что восприятие и оценка человеком 

тех или иных стимулов как значимых обусловлены тем, в какой ситуации это происходит. 

Один и тот же стимул, например высокая или низкая оценка, может по-разному влиять на 

стремление к успехам тогда, когда он значим для человека или не значим.  

Одна и та же оценка может восприниматься по-разному в условиях, когда ей 

предшествовали неудача или успех или когда она повторяет ранее уже много раз 

полученную оценку. Повторяющиеся от ситуации к ситуации оценки содержат в себе слабые 

побуждения к деятельности. Успех, следующий после неудачи, а также неудача, 

наступающая вслед за успехом, заставляют индивида что-то менять в своем поведении. Под 

личностной опосредствованностью воздействия стимулов понимают зависимость этого 

воздействия от индивидуальных особенностей людей, от их состояния в данный момент 

времени. Стимулы, касающиеся удовлетворения наиболее важных для человека актуальных 

потребностей, будут, естественно, сильнее воздействовать на него, чем те, которые 

относительно индифферентны. В эмоционально-возбужденном состоянии значимость 

стимулов может восприниматься человеком иначе, чем в спокойном.  

Основные формы поощрения - это одобрение, похвала, награждение, благодарность, 

предоставление почетных или дополнительных прав, присвоение различных почетных 

званий, присуждение почетного места в соревновании.  

Одобрение - простейшая форма поощрения. Одобрение воспитатель может выразить 

жестом, мимикой, положительной оценкой поведения или работы воспитанников, 

коллектива, одобрением перед классом, учителями или родителями. Уважение, доверие 

вселяют в него уверенность в своих силах, чувство собственного достоинства.  
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Похвала - это устное поощрение. Похвала так же является простейшей формой 

поощрения, она сконцентрирована на конечном продукте, успешном завершении ребенком 

чего-либо. Поощрение похвалой возможно при заинтересованном отношении к успехам и 

неудачам воспитанников. Она так же как и одобрение вызывает в ребенке положительные 

эмоции и стремление к более высоким достижениям и результатам.  

Из поощрений, связанных с моральными санкциями, так же следует отметить 

благодарность - коллективную и индивидуальную. В развитом коллективе благодарностью 

обычно отмечается проявление учащимися инициативы, самостоятельности, творческого 

отношения к порученной работе. Благодарность оформляется в виде записки в дневнике, 

похвальными грамотами или листами.  

Присуждение почетного места в соревновании - широко используемая форма 

поощрения. Это могут быть и места лучших классов, параллелей и места спортивных 

команд, различных кружков и творческих объединений. При правильно организованном 

соревновании различные по своим личностным качествам дети и подростки могут проявить 

себя с лучшей стороны. Или с той стороны, которую либо никто не замечал среди педагогов 

и других учащихся, либо ребенок по каким-то внутренним или внешним причинам не мог 

раскрыть раньше. При этом достигнутые успехи будут способствовать не только укреплению 

уверенности в себе и своих силах, но стимулировать ребенка к более высоким результатам.  

При проведении соревнований важно иметь в виду, что соревнование в школе ни в 

коем случае не должно копировать форм соревнования в коллективах взрослых. И 

присуждение почетных мест в соревновании тоже должно производиться с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, усилий приложенных ими для 

достижения того или иного результата, а главное - организация школьных коллективов на 

основе взаимной помощи, дружеской взаимной выручки и учебы.  

Присуждение почетных мест в соревновании сопровождается индивидуальными и 

коллективными наградами - премиями, подарками, почетными и похвальными грамотами. 

Такого рода поощрения вызывают и поддерживают сильные и устойчивые положительные 

эмоции, дающие коллективу длительные стимулы, так как они не только венчают 

длительный и упорный труд, но и свидетельствуют и достижении нового, более высокого 

уровня. Награждать надо торжественно, при всех учениках, педагогах, родителях: это 

значительно усиливает эмоциональную сторону стимулирования и связанные с ним 

переживания.  

К формам коллективного и индивидуального поощрения так же относится поручение 

почетных обязанностей. В школе это может быть поручение обязанностей лаборанта, 
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ассистента учителя, дежурного пользующегося теми или иными правами. Это поощрение 

воспринимается школьниками как оказание высокого доверия к ним и признание их 

самостоятельной личностью, поэтому эта форма поощрения воспринимается весьма 

положительно и высоко ценится не только подростками, но и учащимися старших классов. 

Формой поощрения является и предоставление дополнительных прав. В качестве 

индивидуального поощрения это нередко связывается с присвоением различных почетных 

званий. При этом необходимо иметь в виду то, что предоставление дополнительных прав 

может приводить к противопоставлению отдельных ребят коллективу. 

НАКАЗАНИЯ  

Необходимо знать те условия, которые определяют эффективность метода наказания.  

1. Наказание действенно только тогда, когда ученик понимает, за что его наказывают, 

и он считает его справедливым. После наказания о нем не вспоминают, а с учеником 

сохраняют нормальные отношения - наказан, значит прощен.  

2. Наказание, справедливо налагаемое любимым авторитетным учителем, производит 

обычно весьма положительное действие на ребенка. Однако то же наказание при всех 

внешних признаках справедливости, если оно исходит от учителя, к которому дети относятся 

с некоторой неприязнью, способно привести к конфликту, к резкому ухудшению 

взаимоотношений в коллективе, к эмоциональному срыву у наказываемого ребенка.  

3.Сила наказания усиливается, если оно исходит от коллектива или поддерживается 

им. Ученик острее переживет чувство вины, если его поступок осудил не только педагог, но 

и ближайшие товарищи и друзья. И, в конечном счете, оказывает более значимое 

положительное действие и помогает разрешить конфликт. Однако при этом необходимо 

учитывать взаимоотношения внутри коллектива, его степень развития и сплоченности, 

потому что на некоторых учащихся может не оказать ожидаемого эффекта наказание 

посредством коллектива.  

4. Не рекомендуется применять групповые наказания. В хорошо организованных 

коллективных за проступок всего коллектива иногда наказывают уполномоченных, но этот 

вопрос настолько деликатный, что требует очень тщательного разбора и анализа всей 

ситуации.  

5.Если наказание принято, то нарушитель должен быть наказан, то есть если учитель 

опоздал с наказанием, то он не должен наказывать. То есть здесь действует принцип: 

"опоздал с наказанием - не наказывай".  

6. Употребляя наказание, нельзя оскорблять воспитанника, применять физические 

наказания и наказания, унижающие достоинства личности. Необходимо наказывать не по 
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личной неприязни, а по педагогической необходимости. При этом формула "проступок - 

наказание" должна соблюдаться неукоснительно.  

7. При решении вопроса, что наказывать, и каким образом наказывать рекомендуется 

соблюдать такую линию развития: от наказаний, направленных преимущественно на 

торможение отрицательных поступков, черт характера, привычек, к наказаниям, главный 

смысл которых - выработать определенные положительные качества.  

8. Основа для применения метода наказания конфликтная ситуация. Но не всякие 

нарушения и отклонения от нормы приводят к действительным конфликтам, и, 

следовательно, далеко не при всяком нарушении надо прибегать к наказаниям. Нельзя дать 

каких-либо общих и тем более конкретных рецептов в вопросе о наказании, так как каждый 

проступок всегда индивидуален, и в зависимости от того, кем он совершен, при каких 

обстоятельствах, каковы причины, побудившие его совершить, наказание может быть очень 

различным - от самого легкого до самого сурового.  

9. Наказание - сильно действующий метод. Ошибку педагога в наказании исправить 

значительно труднее, чем в любом другом случае. Поэтому нельзя торопиться наказать до 

тех пор, пока нет полной уверенности в справедливости и полезности наказания.  

10. Нельзя допускать превращение наказания в орудие мести. Нужно воспитывать 

убеждение, что воспитанника наказывают для его пользы. Не нужно становиться на путь 

формальных мер воздействия, ибо наказание действенно лишь тогда, когда максимально 

индивидуализировано.  

11. Индивидуализация. Личная направленность наказаний не означает нарушения 

справедливости. Это очень серьезная педагогическая проблема. Педагог должен определить 

для себя: если он принимает личностный подход, то наказания, как и поощрения, 

дифференцируются; если же он отвергает индивидуальный подход, то видит лишь 

проступок, но не человека совершившего. Нужно объяснить свою педагогическую позицию 

воспитанникам, тогда они будут понимать, почему воспитатель поступает, так или иначе. 

Есть смысл спросить их мнение, узнать, какую позицию они занимают.  

12. Наказание требует педагогического такта, хорошего знания возрастной 

психологии, а так же понимания того, что одними наказаниями делу не помочь. Поэтому 

наказания применяются редко и только в комплексе с другими методами воспитания.  

Таким образом, важной специфической особенностью поощрения и наказания как 

средств педагогического стимулирования деятельности школьников является, то, что их 

следует применять значительно реже, чем другие средства педагогического воздействия, в 

частности такие формы косвенного требования, как одобрение и осуждение. 
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2.2 Педагогическая оценка как стимул 

Педагогическую оценку правомерно рассматривать как особого рода стимул. В 

мотивации индивидуального поведения при возникновении потребности в интеллектуальном 

и нравственном развитии в специфических видах деятельности-обучении и воспитании - 

педагогическая оценка играет ту же самую роль, какую выполняет любой другой стимул при 

актуализации иных потребностей в различных видах деятельности.  

Педагогическая оценка является специфическим стимулом, который действует в 

учебной и воспитательной деятельности и определяет ее успех. Такая оценка должна 

обеспечивать максимум мотивированности ребенка именно в данных видах деятельности с 

учетом следующих четырех обстоятельств:  

 знания необходимого и достаточного множества разнообразных стимулов, 

которые влияют на стремление ребенка к успехам в учении и воспитании;  

 знания подлинных мотивов участия детей разного возраста в данных видах 

деятельности;  

 знания индивидуальных различий в мотивации учения и воспитания; знания 

ситуативных факторов, которые воздействуют на мотивацию усвоения 

информации, формирование умений и определенных качеств личности у детей.  

Педагогические оценки, рассматриваемые как поощрения или наказания, должны 

быть уравновешенными. С одной стороны, они должны содержать в себе систему стимулов, 

активизирующих развитие положительных свойств и особенностей у ребенка, с другой 

стороны, включать совокупность не менее действенных стимулов, препятствующих 

возникновению отрицательных качеств личности и неправильных форм поведения у тех же 

самых детей. В зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, его возраста, 

ситуации и ряда других факторов соотношение и характер педагогических оценок, 

используемых в качестве поощрений и наказаний, должны меняться. Типы и способы 

оценивания успехов и неудач ребенка в учении и воспитании следует систематически 

варьировать для того, чтобы не возникало явление привыкания и угасания реакции на 

действие данных стимулов.  

Педагогическая оценка бывает нескольких видов, которые можно разделить на 

классы: предметные и персональные, материальные и моральные, результативные и 

процессуальные, количественные и качественные. Предметные оценки касаются того, что 

делает или что уже сделал ребенок, но не его личности. В данном случае педагогической 

оценке подлежат содержание, предмет, процесс и результаты деятельности, но не сам 

субъект. Персональные педагогические оценки, напротив, относятся к субъекту 
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деятельности, а не к ее атрибутам, отмечают индивидуальные качества человека, 

проявляющиеся в деятельности, его старание, умения, прилежание и т. п. В случае 

предметных оценок ребенок стимулируется к совершенствованию учения и к личностному 

росту через оценку того, что он делает, а в случае субъективных - через оценивание того, как 

он это делает и какие свойства при этом проявляет.  

Наряду с видами педагогических оценок выделяются способы стимулирования 

учебных и воспитательных успехов детей. Главные из них - это внимание, одобрение, 

выражение признания, поддержка, награда, повышение социальной роли, престижа и статуса 

человека. 

2.3. Эффективность педагогической оценки 

Под эффективностью педагогической оценки понимается ее стимулирующая роль в 

обучении и воспитании детей. Педагогически эффективной считается такая оценка, которая 

создает у ребенка стремление к самосовершенствованию, к приобретению знаний, умений и 

навыков, к выработке у себя ценных положительных качеств личности, социально полезных 

форм культурного поведения.  

Представления об эффективности педагогической оценки имеют индивидуальный и 

социально-специфический характер. Индивидуальный характер представлений и действия 

педагогической оценки проявляется в том, что ее эффективность зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка, от его актуальных потребностей. Действенной будет та 

педагогическая оценка, которая соотносится с тем, что более всего интересует ребенка. Если, 

например, этот интерес состоит в получении одобрения со стороны конкретного лица, то на 

него в первую очередь и должна ориентироваться педагогическая оценка. Для того чтобы на 

практике определить индивидуальный характер оценки, необходимо хорошо знать систему 

интересов и потребностей ребенка, их ситуативную иерархию, динамику изменения со 

временем. Необходимо как можно точнее приспосабливать систему стимулов к интересам и 

потребностям ребенка.  

Когда говорят о социально-специфическом характере педагогической оценки, имеют в 

виду два обстоятельства:  

Во-первых, то, что в условиях различных культур в системе обучения и воспитания 

отдается предпочтение разным видам педагогических оценок. В одном случае, например в 

современных обществах североамериканского и западноевропейского типа, наиболее 

действенными являются материальные стимулы; в условиях азиатских культур исламского 

направления - морально-религиозные стимулы; в некоторых других странах, например в 

Японии, социально-психологические стимулы (кроме традиционных материальных). Это же 
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относится и к развиваемым у детей мотивам учения и воспитания.  

Во-вторых, социально-специфический характер педагогической оценки проявляется в 

том, что такая оценка может быть различной по своей эффективности в зависимости от 

социальной ситуации, в которой она дается. Различные педагогические оценки, 

предлагаемые в разных ситуациях, могут обладать неодинаковой валентностью (ценностью, 

значимостью для ребенка) и с разной степенью вероятности вести к удовлетворению 

актуальных для него потребностей. Та педагогическая оценка, которая обладает в данной 

ситуации наибольшей валентностью и обеспечивает наивысшую вероятность достижения 

успеха, является предпочтительной в этой ситуации.  

Следует помнить, что персональная значимость педагогической оценки со временем 

может меняться. Это происходит по крайней мере по двум причинам. Прежде всего потому, 

что от ситуации к ситуации изменяется иерархия человеческих потребностей по мере их 

удовлетворения. Кроме того, с возрастом происходят существенные личностные изменения 

детей, и те оценки, которые раньше были значимыми для них, теряют свою стимулирующую 

роль, а вместо них на первое место выходят другие, которые более соответствуют 

возрастным интересам ребенка. Наконец, существуют индивидуальные различия между 

детьми, в силу которых то, что является стимулом для одного ребенка, может не быть им для 

другого.  

Особое внимание необходимо уделять повышению роли социально-психологических 

стимулов, так как в определенные периоды детства они могут иметь решающее значение в 

мотивации учебной и воспитательной деятельности. В первую очередь это касается влияния 

референтных групп на усвоение знаний, умений, навыков, на формирование ребенка как 

личности. Один из путей усиления интереса к учебным занятиям и к личностному 

самосовершенствованию школьников - воздействие на них через референтные группы. Часто 

интересы членов референтной группы становятся собственными потребностями детей; 

изменяются интересы референтной группы - вслед за ними меняются и потребности 

индивида.  

Значимость социально-психологических стимулов как факторов повышения 

мотивации учебной деятельности можно усилить через раскрытие ребенку жизненного 

смысла формируемых у него качеств личности, знаний и умений, а также через развитие у 

него потребности в достижении успехов, высокого уровня притязаний и низкой тревожности. 

Данные качества личности сами по себе могут побуждать ребенка к тому, чтобы всегда быть 

первым среди равных, а для этого необходимо иметь глубокие и прочные знания, развитые 

умения и навыки, настойчивость и силу воли, иначе трудно будет выдержать конкуренцию.  
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Педагогическая оценка, ее выбор и эффективность зависят от возраста ребенка. 

Индивидуальные особенности детей определяют их восприимчивость к различным 

стимулам, а также мотивацию учебно-познавательной и личностно-развивающей 

деятельности. Достигнутый ребенком уровень интеллектуального развития влияет на его 

познавательные интересы, а личностное развитие влияет на стремление иметь у себя 

определенные персональные качества.  

Основные тенденции возрастного изменения значимости педагогической оценки 

заключаются в следующем:  

С возрастом, во-первых, растет понимание необходимости приобретения новых 

знаний, умений и навыков.  

Во-вторых, в детстве из года в год увеличивается значимость обладания 

определенными качествами личности.  

В-третьих, по мере взросления, особенно в школьные годы, возрастает роль 

социально-психологических стимулов.  

Наконец, в-четвертых, намечается тенденция постепенного перехода от ориентации на 

внешние к учету внутренних стимулов. 
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Заключение 

 

Учащиеся усваивают знания, чтобы наилучшим образом подготовить себя к жизни, к 

дальнейшему образованию. Поэтому как для них, так и для учителя важно знать, как они 

овладели учебным материалом. Это достигается с помощью проверки знаний, умений и 

навыков. Педагогическое оценивание - это результат учебного труда ученика и учителя. 

Оценка – это определение степени усвоения обучаемыми знаний, умений и навыков в 

соответствии с требованиями программ обучения. Оценить - значит установить уровень, 

степень или качество чего-либо. 

В условиях традиционной системы обучения оценивались главным образом знания, а 

основным средством проверки являлось их воспроизведение. Остальные компоненты 

содержания образования — умения, эмоционально-ценностные отношения — большей 

частью оставались вне поля оценивания . При этом оценивались только результаты освоения 

отдельных предметов; оценочные задания межпредметного (универсального, 

метапредметного) характера практически не использовались. 

Правильная методика проведения контроля побуждает учащихся изучать большее 

количество информации и самосовершенствоваться. В то же время знание и творческая 

реализация в профессиональной педагогической деятельности методов, приемов и средств 

управления учебно-познавательным процессом позволяют успешно решать учебные задачи и 

достигать поставленных образовательных целей.  

В заключение следует сказать, что в системе учебной работы должны находить свое 

применение все рассмотренные выше методы проверки и оценки знаний с тем, чтобы 

обеспечить необходимую систематичность и глубину контроля за качеством успеваемости 

обучающихся. 

Таким образом, методы и формы контроля знаний, умений и навыков при обучении 

русскому языку как иностранному чрезвычайно разнообразны. Их выбор на данный момент 

развития методики преподавания русского языка как иностранного обусловлен 

господствующим ныне коммуникативным подходом к обучению, а также соответствует 

многообразию видов речевой деятельности. 
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