
шенствовать устную и письменную речь будущих педагогов, научить их активизиро
вать речь детей и свою собственную речь, подготовить студентов к созданию профес
сионально значимых для педагога жанров устной и письменной речи, углубить навыки 
научного исследования.

Основная форма обучения на занятиях по коммуникативной культуре педагога -  мо
делирование речевых ситуаций педагогического общения, участники которого -  учитель, 
учащиеся, коллеги, родители учеников, которые планируют и оценивают свою речевую 
деятельность, речевое поведение. Материалом обучения на практических занятиях яв
ляются тексті! (статьи выдающихся педагогов об учителе, образовании и воспитании; 
отр^івки из произведений художественной литературы, фрагмент^! уроков, диалоги и др.

С целью совершенствования коммуникативной компетенции студентов на практи
ческих занятиях по курсу прилагаются разные типы упражнений:

-  коммуникативные, направленн^іе на развитие умений аудирования, говорения, 
чтения, письма;

-  ситуативно-коммуникативн^іе, содержащие модель реальной ситуации общения 
педагога;

-  творческие, направленн^іе на продуцирование письменн^іх жанров разн^іх сфер 
деятельности педагога: научной (конспект, педагогическая рецензия и др.), официаль
но-деловой (протокол, характеристика ученика и др.) и т. д.

Таким образом, овладение коммуникативной компетентностью -  необходимое 
условие формирования социально активной личности и важный показатель професси
ональной подготовки педагога.
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ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕЙ Ф.А . БЕЛЬСКОГО В КОНТЕКСТЕ 
ТЕСТИРОВАНИЯ КАК МЕТОДА ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ УКРАИНЫ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 20-х гг. ХХ в.

Аннотация. В статье на основе анализа педагогического наследия Ф.А. Бельского раскрыта: 
основные взгляды на проблему оценивания учебных достижений посредством тестирования в об
разовании Украины во второй половине 20-х гг. ХХ в. Проанализирована: концентуальн^Iе основы 
в контексте тестирования учебн^іх достижений, на которые опирался выдающийся педагог.
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Ключевые слова: тестирование, стандартизированный тест, стандарт, стандартизация, из
мерения учебных достижений, учебная успеваемость, классификация тестов.

Summary. In the article on the basis of the analysis of pedagogical heritage F. Belsky discloses the 
main views on the problem of assessing educational achievements by means of testing in the education of 
Ukraine in the second half of the 20’s of the twentieth century. The conceptual foundations in the context 
of the testing of educational achievements, on which the outstanding teacher resorted, was analyzed.

Keywords: testing, standardized test, standard, standardization, measurement of academic 
achievement, academic performance, classification of tests.

Актуальность исследования нсихолого-недагогического наследия выдающегося 
учёного, педагога Фом^і Антоновича Бельского (1890-1952) в рамках проблемні объ
ективного оценивания учебн^іх достижений имеет большую ценность, поскольку ха
рактеризует деятельность исследователя как одного из новаторов в области психолого
педагогического тестирования, направленного на исследование успешности учебных 
достижений учащихся в образовательной среде Украина: второй половинні 20-х гг. 
ХХ в. Хронология научно-педагогической деятельности Ф.А. Бельского свидетельству
ет о том, что в Украине педагог проработал довольно длительн^ій период на различн^іх 
должностях. А именно, 1913-1933 (преподаватель, инспектор гимназии, заведующий 
трудовой школой, лектор на педкурсах, лектор института, преподаватель, профессор); 
1940-1941 (профессор и заведующий кафедрой); 1951-1952 (заведующий кафедрой). 
Кроме того, высшее образование Фома Антонович получил в Киевском университете 
(1909-1913 гг), котор^ій окончил с дипломом первой степени [6].

Отметим, что личность и творческое наследие Ф.А. Бельского осм^ісливаются в 
различных аспектах, в контексте истории отечественного и зарубежного педагогиче
ского оп^іта. Его вклад в развитие педагогической науки широко представлен в рабо
тах А.И. Бельского [6]. В Украине же научн^іе работы педагога бегло проанализиро
вали современн^іе исследователи истории педагогики: А. Адаменко, Т. Анпилогова, 
В. Курило, С. Остапчук, А. Принь, А. Пугач, И. Стражников, Е. Хр^іков в контексте 
изучения других вопросов истории педагогической м^ісли. В то же время, целостного 
исследования вклада педагога в развитие отечественного тестирования представлено 
не б^іло, что и обусловило актуальность тем^і нашего исследования: «Эволюция идей 
Ф. А. Бельского в контексте тестирования как метода оценки знаний в образовательной 
среде Украина: второй половины 20-х гг. ХХ века».

Стоит отметить, что Ф.А. Бельский как профессор педагогических дисциплин 
Донецкого института народного образования, председатель педагогической секции 
«Научного общества в Донецкой области», член Методкома Луганской Окружной ин
спекции, собственные тестологические предпочтения обобщил под влиянием прогрес- 
сивн^іх идей зарубежн^іх педагогических школ и направлений. В том числе, экспери
ментальной дидактики, педотехники и психотехники; экспериментальной педагогики. 
А также деятельности Свободной Пролетарской народной высшей школ^і (Реймшед); 
народной школы (Гелларау); Песталоцци-Фребелевского музея.

Особое внимание педагога привлекли такие зарубежные новации, как: органи
зация занятий различного типа школ; учет и контроль изучения учебного материала; 
учебн^іе планці и программа: педагогических вузов; профессиональн^ій подбор в шко
лах, средних и высших учебн^іх заведениях; метода: исследования одаренности; педа
гогическое тестирование.
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В результате изучения зарубежного оп^іта, в том числе, возможностей тестирова
ния в отечественной образовательной практике, по возвращении, профессором б^іли 
прочитанні лекции на тем^і педагогических новаций за рубежом, представлен подроб- 
н^ій отчет, опубликован^! научн^іе работа: [6].

Анализируя статьи Ф.А. Бельского, посвященн^іе проблематике тестирования, от
метим, что педагог рассматривал тесты как способ объективной диагностики учебной 
успеваемости, что подтверждает анализ его научн^іх публикаций, в частности: «Те
стирование и оценка успешности усвоения учебного материала» (1926); «Измерение 
успеваемости учащихся стандартн^іми тестами» (1926); «Тест^і Кортиса и способ их 
использования» (1926).

В научной работе «Измерение успеваемости учащихся стандартными тестами» 
автор проанализировал и обобщил суть дефиниций «стандарт» и «стандартизация». 
Стандарт был представлен педагогом как постоянная контрольная величина, которая 
помогает делать выводы о результатах успеваемости в ходе усвоения учебного мате
риала. Стандартизация в контексте педагогического процесса определялась исследо
вателем как точность измерения исследуем^тх элементов. Стандартизированн^ій, по 
мнению педагога, тест позволял: во-первых, определить основную идею исследуемого 
предмета (явления); во-вторых, сформировать собственное мнение и более осознанную 
позицию субъектов учебного процесса в противовес механическому воспроизведению 
ранее усвоенного материала; в-третьих, получить сравнительно точн^іе, объективн^:е 
результаты учебных достижений за счет избегания субъективизма в оценивании.

Ф. А. Бельский поддерживал преподавателей высших учебных заведений исследу
емого периода в их позиции относительно использования стандартизированных тестов 
в профессиональной деятельности, считая тест^і таким дидактическим инструмента
рием, который позволяет диагностировать уровень школьной успеваемости как отдель
ного ученика, так и учебной группа:. И, что немаловажно, позволяют выделить тех, кто 
нуждается в особом, повышенном внимании преподавателя.

Стоит отметить, что учащимися и студентами тест^і также воспринимались поло
жительно, поскольку мотивировали их к учебной деятельности своей простотой в при
менении и отсутствием влияния педагога на окончательный результат оценивания [1].

В дальнейшем вопросы стандартизации тестов будут подниматься украинскими 
педагогами, а именно Б. Манжосом в статье «От тестовых исп^ітаний к стандартизи- 
рованн^ім тестам» (1927); А. Мандрикой «Новое практическое средство установления 
надежности теста» (1928).

В научном труде «Тест^і Кортиса и способ их использования» (1926) автор под
робно изложил методику проведения арифметического теста на определение умений 
учащихся начальной школы выполнять четыре основных арифметических действия 
(сложение, вычитание, умножение, деление).

Стоит напомнить, что арифметические навыки в отечественных школах второй по- 
ловин^і 20-х гг. ХХ в. диагностировались на основе тестов Кортиса, когда речь шла об 
арифметических действиях и -  тестов Монро -  для определения уровня умений решать 
математические задачи. Наряду с Ф.А. Бельским, оп^іт применения арифметических те
стов в практике отечественн^тх школ исследовал и публиковал в прессе Я.Ф. Чепига.

Анализ особенностей применения различных тестовых форм при изучении учеб
ной дисциплин^! «Педагогика» студентами Донецкого института народного образова

191

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ния был представлен в научной статье «Тестирование и оценка успешности усвоения 
учебного материала». Здесь автором б^іла приведена типология тестов в соответ
ствии со структурой, а именно: тесты оценки правильности утверждений; тесты пря
мого вопроса или открытые; тесты с пробелами; тесты оперативной формы; тренажер
ные тесты; избирательные тесты.

Стоит отметить, что в практической работе Ф.А. Бельский отдавал предпочтение 
тестам «оперативной формні» и «прямого вопроса» как таким, «... которые имеют своей 
целью выявить действительное усвоение тем или иным учеником учебного материала 
[3, с. 34]. Менее ценн^іми считал «избирательн^іе» и «тренажерн^іе» тесты, поскольку 
они, по мнению педагога, демонстрировали не полный объем усвоенного материала, а 
лишь формальное, внешнее оперирование учебными фактами.

Относительно теста «оценки правильности утверждения» у педагога была одно
значная позиция: данный тест нельзя использовать как педагогический из чисто психо
логических соображений, поскольку не каждый ученик может исправить недостатки в 
силу своих индивидуальных особенностей [3].

Наряду с Ф. А. Бельским, классификация тестов по другим составляющим (про
цедурой проведения, изучаемыми переменными, уровнем сложности задач) была 
представлена в работах: А. Залужного (1926), М. Зарицкого (1925), Г. Костюка (1928), 
Б. Манжоса (1927), А. Мандр^іки (1928), А. Семеновой-Болтуновой (1930). В от
ечественной психолого-педагогической науке второй половины 20-х -  начале 30-х гг. 
ХХ в. единого подхода к классификации тестов не было. В связи с этим, на основе ана
лиза литературных источников, периодических изданий, архивных материалов нами 
были обобщены в виде авторской классификации все виды тестов, которые применя
лись в школьной практике исследуемого периода [5, с. 57-58].

Наряду с работами Ф.А. Бельского, в 1926 г. б^іли обнародованы научн^іе тру
дні, посвященн^іе проблематике тестирования других отечественн^іх исследователей, 
в частности: П. Волобуева «Изучение достижений в области правописания»; А. За- 
лужного «Метод тестов в нашей школе», «Попытка объективной характеристики дет
ского коллектива», «Рецензия на книгу Е. Гурьянова: «Учет школьной успеваемости. 
Школьн^іе тест^і и стандартні»; М. Зотина «Педагогическое образование в Украине»; 
Я. Прит^іки «Об одной поп^ітке учета»; Ю. Самборса «Поп^ітка тестов в школе соцво- 
са на Сумщине»; Я. Чепиги «Рационализация учета. Стандартизированн^іе параграфы 
Грея», «Рационализация учета. Что такое стандартная мера».

Несомненно, вклад Ф.А. Бельского в науку и практику психолого-педагогическо- 
го тестирования стал неоценимым, поскольку обогатил отечественную науку, сделав 
ее более полной и детализированной. Ретроспективный анализ литературы позволяет 
нам утверждать, что, благодаря научным трудам педагога, были исследованы основ
ные проблемы стандартизированного теста в образовательной среде Украины 20-х гг. 
ХХ в. В частности, уточнены дефиниции «стандарт», «стандартизация», сформулиро
ваны основные возможности и сильные стороны стандартизированного теста, пред
ставлена и проанализирована классификация тестов (по структуре).
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УДК 81’271
А.Ж. Сахариева

(Павлодар)

THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ SPEECH CULTURE 
AS SUBJECT OF RESEARCH

Summary. This article examines the development of speech culture of students in higher educa
tion. The lecturer is obliged to develop the habit among students of improving their speech culture. The 
most important task of the teacher is to teach students to develop speech culture depending on the purpose 
of the utterance and the addressee, that is, to teach to use speech according to circumstances.

Keywords: speech culture, speech, culture of speech, speech activity.
Аннотация. В этой статье рассматривается развитие речевой культуры студентов высших 

учебных заведений, что имеет особое значение. Самая важная задача преподавателя -  научить 
говорить студентов по-разному, в зависимости от цели высказывания и адресата, то есть научить 
пользоваться речью сообразно обстоятельствам.

Ключевые слова: речевая культура, речь, культура речи, речевая деятельность.

One of the conditions for the formation of a world outlook, the development of aesthetic 
taste, and the raising of the level of a common culture is the process of development and im
provement of the speech culture. To date, the problem of developing speech culture among 
students in higher education is of particular relevance. This problem requires a revision of 
the existing conceptual apparatus, its study, refinement and new approaches to the solution.

The very concept of «speech culture» is not fully developed and specified in relation to 
the current conditions of the educational process. The role of speech culture in the context of 
the students’ liberal education, their life self-determination and self-realization is not defined.

It is necessary to note the increased interest in the problem of developing the speech 
culture of such scientists as Grigorieva-Golubeva V A., Komar N.A., Korovin S.V, Kseno- 
fontova A.N., Tarkhanova S.., Khramchenko A.P., Chikhachev V.P.

The term «speech culture» is, in the opinion of the named researchers, a complex of 
knowledge, skills, and skills that ensures the uncomplicated construction of speech utterances 
for the optimal solution of communication problems.
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