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Аннотация. Контроль является важнейшим компонентом системы обучения. В обучении 
иностранному языку контроль занимает особое место в силу сложности самого предмета 
для изучения и разнообразия наработанной теоретической базы. Анализ методической ли-
тературы показал, что многие термины, особенно иноязычные, трактуются исследователями 
по-разному. С целью уточнения понятий рассмотрены традиционные определения контро-
ля, а также родственные термины: «оценивание» и «оценка». Уточнены и объяснены анг-
лоязычные термины исходя из неоднозначности их перевода на русский язык. Для развития 
методического мышления преподавателей представлены некоторые теории обучения и по-
казана их связь с контролем. На основе анализа и сравнения теорий обучения дано объясне-
ние трем подходам к контролю. Первым из подходов рассмотрен контроль обучения и его 
достоинства и недостатки. Этот подход, предлагающий идею «контроль – измерение», про-
тивопоставлен другому направлению в теории контроля. Это направление объединяет 
«обучающие» подходы к контролю: контроль для обучения и контроль как обучение. Дано 
объяснение этих подходов, а также принципы, лежащие в их основе. Обоснована необходи-
мость применения вышеизложенных теоретических знаний для методически грамотного 
обучения иностранному языку. 
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Abstract. Assessment is an essential component of the training system. In teaching a foreign lan-
guage, control occupies a special place due to the complexity of the subject itself for study and the 
variety of the developed theoretical base. Analysis of the methodic literature on this issue has 
shown that many terms, especially foreign ones, are interpreted by researchers in different ways. In 
order to clarify the concepts, we consider traditional definitions of assessment, as well as related 
terms: “evaluating” and “evaluation”. Clarified and explained English terms, based on the ambigu-
ity of their translation into Russian. To develop the methodic thinking of teachers, some teaching 
theories are presented and their connection with assessment is shown. Based on the analysis and 
comparison of learning theories, an explanation is given for three assessment approaches. The first 
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approach looks at learning control and its advantages and disadvantages. This approach, which of-
fers the idea of “assessment-measurement”, is contrasted with another direction in the theory of 
control. This direction combines “teaching” approaches to assessment: assessment for training and 
assessment as training. An explanation of these approaches is given, as well as the principles un-
derlying them. The necessity of applying the above theoretical knowledge for methodically com-
petent teaching of a foreign language is substantiated. 
Keywords: assessment; learning theories; assessment of learning; assessment for learning; as-
sessment as learning 
For citation: Stepanova N.A. Nekotoryye teoreticheskiye voprosy kontrolya na sovremennom 
etape razvitiya metodiki prepodavaniya inostrannogo yazyka [Some theoretical issues of assess-
ment in modern stage of foreign language teaching development]. Vestnik Tambovskogo universi-
teta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2021, vol. 26, 
no. 190, pp. 53-59. DOI 10.20310/1810-0201-2021-26-190-53-59 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Развитие методики преподавания ино-

странного языка, как и других наук, не стоит 
на месте и постоянно подпитывается знания-
ми, пришедшими из практики преподавания, 
а также из смежных наук, таких как психоло-
гия, лингвистика и др. 

Благодаря этим изменениям, контроль в 
методике обучения иностранного языка за 
последние десятилетия также получил до-
полнительный импульс для дальнейшего 
изучения. Этому способствовали и социаль-
но-экономические условия, в особенности 
социально-экономический заказ общества: на 
рабочем месте сотрудники теперь все чаще и 
чаще должны выполнять все те же действия 
на иностранном языке, что и на родном. Это 
повлияло на преподавание иностранного 
языка вообще и на контроль в частности. Мы 
уточним понятия, касающиеся контроля, и 
рассмотрим некоторые подходы к контролю 
и принципы эффективного контроля, осно-
ванные на наиболее известных теориях обу-
чения. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

 
Обратимся к определению контроля. Не-

смотря на разработанность темы, в методи-
ческой литературе наблюдается различное 
понимание и трактовка этого понятия. Преж-
де всего, к понятию «контроль» можно отне-
сти сразу несколько родственных, таких как: 
«оценка», «контроль», «проверка» и «учет». 
Однако с позиций педагогики все же термин 
«контроль» является ключевым. Так, И.П. Под-
ласый указывает на смешивание терминов 
«оценка», «контроль», «проверка» и «учет». 
«Общим родовым понятием выступает «кон-

троль», означающий выявление, измерение и 
оценивание знаний, умений обучаемых» [1, 
с. 547]. Исследователи и методисты также 
склонны использовать термин «контроль», в 
том числе и в учебных пособиях по методике 
преподавания иностранного языка, однако их 
понимание контроля различается. К примеру, 
в словаре методических терминов Э.Г. Ази-
мов и А.Н. Щукин объясняют контроль как 
«процесс проверки достижений учащихся, а 
также часть урока с такой целью» [2, с. 112]. 
Некоторые исследователи предлагают от-
дельное определение контроля к каждому из 
языковых (фонетических, грамматических и 
лексических) навыков и речевых умений [3]. 
Другие авторы привязывают контроль ис-
ключительно к профессиональной компетен-
ции учителя. Так, Р.К. Миньяр-Белоручев 
полагает, что контроль − это «совокупность 
рецептивных действий обучающего с целью 
сопоставления воспринятого с эталоном. 
Контроль как вид учебной деятельности на-
чинается с началом рецептивных действий 
преподавателя и заканчивается вместе с ни-
ми» [4, с. 47].  

Что касается оценивания (оценки), оно 
является процессом, нацеленным на провер-
ку уровня коммуникативной компетенции и 
ее составляющих: языковых навыков и рече-
вых умений, а отметка – это графическое 
отображение оценивания [1].  

Еще одной проблемой является перевод 
терминов из англоязычной методической ли-
тературы. Прежде всего, это касается пере-
вода термина “assessment”. Многие русско- 
язычные авторы переводят его как «оценива-
ние». Однако, исходя из сказанного выше, 
оценивание рассматривается как процесс вы-
ставления оценок. Кроме того, в методике 
обучения иностранному языку именно «кон-
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троль», а не «оценивание» рассматривается 
как необходимый компонент системы обуче-
ния [5].  

Другим неоднозначным для перевода 
понятием является термин “evaluation”. В 
данном случае перевод «оценка» относится 
уже к программе обучения и изучению фак-
торов, влияющих на эффективность процесса 
обучения. Таким образом, “evaluation” − это 
более глобальный термин, одним из компо-
нентов которого может выступать «кон-
троль», а точнее его результаты, влияющие 
на успешность программы обучения. 

 
ТЕОРИИ КОНТРОЛЯ 

 
Контроль – это сбор информации. Какую 

информацию в обучении нужно собрать, за-
висит от целей контроля, которые определя-
ются программой обучения. Философской 
базой для любой программы выступают тео-
рии обучения. В случае с обучением ино-
странному языку исследователи занимались 
изучением того, как происходит овладение 
иностранным языком. В дополнение к этим 
теориям различные взгляды на лингвистику 
вместе с течениями в психологии привели к 
созданию теорий обучения. Теории подвер-
гались анализу, группировке и классифика-
ции. В литературе существуют несколько 
классификаций теорий обучения. Ниже мы 
представим две из них, дополняющие друг 
друга. 

Д.Х. Браун рассматривает три теории 
обучения, а также их проявления в психоло-
гии и лингвистике [6]. Бихевиоризм охваты-
вает теории, которые оперируют терминами 
«подкрепление», «стимул-реакция» и «пове-
дение». Среди видных представителей этого 
течения можно выделить И.П. Павлова и его 
последователя Б.Ф. Скиннера, который раз-
вил теорию о рефлексах применительно к 
обучению. 

Следующая теория обучения – когнити-
визм. Когнитивизм изучает внутренние ум-
ственные процессы, включая переработку 
информации, развитие памяти и восприятия. 
Обучение направлено на развитие внутрен-
них когнитивных структур. К основополож-
никам когнитивизма относят Ж. Пиаже и  
Дж. Брунера. Целью обучения является раз-
витие способностей и умений ученика для 
более успешного обучения. Для достижения 

цели учителю необходимо структурировать 
содержание обучающих заданий и научить 
учащихся учиться.  

Бихевиоризм подвергся критике за упу-
щение роли когнитивных и психологических 
факторов в обучении. Эти недостатки одной 
теории привели к поиску других идей обуче-
ния и возникновению конструктивизма. Наи-
более заметным педагогом в этой области 
можно назвать Л.С. Выготского. Эта теория 
обучения предполагает активную роль самих 
учащихся в процессе обучения: ученики мо-
гут сами выстраивать свою индивидуальную 
траекторию путем накопления своего учеб-
ного опыта, выдвижения гипотез во время 
обучения и активного поиска информации 
для опровержения или, наоборот, подтвер-
ждения этих гипотез. 

Другой анализ теорий обучения пред-
ставлен авторами С.Б. Мерриам и Р.С. Каф-
фарелла. Они выделяют и описывают четыре 
подхода к обучению: 1) бихевиоризм, 2) ког-
нитивизм, 3) гуманизм и 4) социально-
ситуационный подход [7]. Так как две пер-
вые теории были описаны выше, мы остано-
вимся на двух последних. Гуманизм как тео-
рия обучения получил развитие в работах  
А. Маслоу и Дж. Роджерса. Основная цель 
этой теории заключается в желании помочь 
человеку реализовать свой потенциал, спо-
собствовать удовлетворению его эмоцио-
нальных и когнитивных потребностей. В за-
дачу учителя входит организация всесторон-
него развития человека.  

Дж. Лэйв и И. Уэндер предложили соци-
ально-ситуационный подход к обучению. В 
этом подходе во главу угла поставлено об-
щение, коммуникация и наблюдение в кон-
тексте общества. Обучение призвано устано-
вить связь между людьми и окружающим 
миром, обеспечить их полное участие в со-
вместной деятельности.  

 
ВЛИЯНИЕ ТЕОРИЙ ОБУЧЕНИЯ  
НА ПОДХОДЫ К КОНТРОЛЮ 

 
Вышеизложенные теории обучения ста-

ли основой для пересмотра взглядов на кон-
троль. На современном этапе развития мето-
дики преподавания иностранного языка при-
нято говорить о контроле обучения (Assess-
ment of Learning), контроле для обучения 
(Assessment for Learning) и контроле как обу-
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чении (Assessment as Learning). Р. Берри дает 
сравнительную характеристику этих подхо-
дов [8]. 

Для бихевиоризма характерна поэтап-
ность подачи учебного материала, изолиро-
ванность фактов и умений. Бихевиоризм по-
влиял на создание такого подхода к контро-
лю, который называется контроль обучения 
(AoL). Этот подход обычно подразумевает 
итоговый контроль: данные о результатах 
контроля подвергаются сопоставлению с за-
планированными целями обучения – и пред-
ставляет собой контроль как измерение. Та-
кой контроль подходит для программ, ориен-
тированных на продукт обучения, и проявля-
ется как тренировка и развитие языковых 
навыков и речевых умений.  

Контроль обучения традиционно ассо-
циируется с внешним контролем, например, 
с заданиями государственной итоговой атте-
стации или внутренним контролем в форме 
контрольных работ за учебный год. Обратная 
связь обычно реализуется в форме оценок, 
которые отражают количество правильных 
ответов или сопоставление качества выпол-
нения контрольной работы относительно об-
разовательных стандартов. Контроль обуче-
ния, как правило, не предполагает рекомен-
даций относительно того, как улучшить обу-
чение и результаты учащихся.  

Такой контроль имеет ряд недостатков. 
Основная проблема заключается в том, что 
выполнение контрольного задания, предпо-
лагающего использование контроля обуче-
ния, обычно требует заученного на память 
материала. В рамках учебного предмета 
«Иностранный язык» контроль обучения на-
прямую влияет на содержание контроля, фо-
кусируясь на дискретных заданиях, особенно 
на языковых навыках [9]. Использование та-
ких заданий приводит к искажению воспри-
ятия иностранного языка как целостного яв-
ления и затрудняет формирование коммуни-
кативной компетенции. К тому же такого 
рода задания относятся к результатам низко-
го мыслительного уровня и не отвечают со-
временным требованиям в обучении. К при-
меру, не стоит забывать о необходимости 
развития так называемых «мягких» умений. 
К ним относятся умения решать проблемные 
ситуации, критически мыслить и работать в 
сотрудничестве, общаться. Эти умения не 
могут быть отслежены в рамках данного 

контроля, так как экзамены редко направле-
ны на контроль этих умений. Помимо этого, 
контроль обучения также может исказить 
учебный процесс, так как во время подготов-
ки к итоговым экзаменам ученики могут иг-
норировать важные темы и фокусироваться 
лишь на тех, которые включены в объекты 
контроля. Такой контроль весьма популярен 
среди учителей благодаря простоте процеду-
ры применения, однако его распространен-
ность может привести к усилению негатив-
ных характеристик такого контроля. Отсюда 
можно сделать вывод, что применение кон-
троля обучения должно носить ограничен-
ный характер. 

С другой стороны, контроль обучения 
может нести и положительный эффект. К 
примеру, знание объектов контроля во время 
подготовки к экзаменам помогает ученикам 
лучше их осознать, а учителям – внести кор-
рективы в стратегию обучения.  

Когнитивизм также нашел свое выраже-
ние во взглядах на контроль. Согласно этой 
теории, метапознание является важным ком-
понентом контроля. Эта теория сравнивает 
человека в чем-то с компьютером, обрабаты-
вающим информацию. Существуют четыре 
уровня расшифровки информации: выбор, 
понимание, изложение информации и ее из-
влечение. Метакогнитивные стратегии вклю-
чают планирование, мониторинг и оценку 
процесса обучения. Эти стратегии позволяют 
ученикам организовать свое учение и управ-
лять им. Метапознание включает также осоз-
нанность происходящего и анализ того, ка-
кие учебные стратегии задействованы. Дру-
гими словами, ученики должны понимать 
требования определенного задания и уметь 
выбирать наиболее подходящие стратегии 
для выполнения данного задания. Ученики 
вовлечены в самоконтроль, самооценку и 
самоанализ и являются активными участни-
ками образовательного процесса. Они могут 
анализировать свои достижения и строить 
планы относительно своей будущей образо-
вательной траектории, используя информа-
цию о результатах контроля. Самоконтроль 
становится частью учебного процесса. Ког-
нитивизм оказал влияние и на типы кон-
трольных заданий, применяемых в обучении 
иностранному языку. В практику контроля 
входят интегрированные задания, такие как 
клоуз-тесты и диктанты [9].  
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Контроль на основе конструктивизма 
рассматривается как возможность отследить 
прогресс в обучении ученика; понять, какое 
учебное действие он может или не в состоя-
нии выполнить; решить, как помочь ученику 
учиться. Что касается объектов контроля, то 
на первый план выходят коммуникативные 
задания на иностранном языке, например, 
нацеленные на достижение определенной 
учебной задачи (task-based) [9]. Эти задания 
способствуют развитию умений иноязычного 
общения и развитию комплексного исполь-
зования всех видов речевых умений на ино-
странном языке (говорения, слушания, чте-
ния и письма). 

Когнитивизм и конструктивизм лежат в 
основе подходов «контроль для обучения» 
(AfL) и «контроль как обучение» (AaL). Кон-
троль для обучения имеет большой образова-
тельный потенциал. Прежде всего, это про-
исходит из-за того, что для этого контроля 
важен сам процесс обучения, и, соответст-
венно, результаты контроля используются с 
целью обучения. Таким образом, контроль 
для обучения дополняет контроль обучения и 
предлагает альтернативный подход к кон-
тролю. 

Термин «контроль как обучение» был 
предложен Д. Калэсом в соавторстве с  
Г. Джогином и М. Моком [10]. Этот подход к 
контролю выводит на первый план те аспек-
ты контроля, которые способствуют обуче-
нию или поощряют учеников. Авторы счи-
тают, что контроль, ориентирующийся на 
обучение в отличие от идеи контроля-изме-
рения, ищет баланс между констатацией ре-
зультата обучения и продолжающимся про-
цессом обучения [10]. 

Контроль для обучения подразумевает 
выявление сильных и слабых сторон учени-
ков и определение дальнейших шагов в обу-
чении [10]. Этот подход рассматривает кон-
троль как процесс метапознания для учащих-
ся. На них возлагается много обязанностей: 
они самостоятельно осуществляют контроль 
своего обучения и критически анализируют 
то, что они изучают. На этой основе они де-
лают выводы, вносят изменения и планируют 
свое дальнейшее обучение. Учителя должны 
обеспечить учеников условиями для осуще-
ствления самоконтроля и взаимоконтроля. 
Со временем ученики совершенствуют свои 
регулятивные и рефлексивные умения. 

Разница между контролем для обучения 
и контролем как обучения состоит в их клю-
чевой цели. В рамках контроля для обучения 
роль учителя заключается в организации 
процесса контроля. Для контроля как обуче-
ния важно научить самих учащихся учиться. 
Здесь ученикам предоставляется больше ав-
тономности в реализации контроля. Тем не 
менее оба подхода объединены идеей нераз-
рывности обучения и контроля. Применение 
обоих подходов дополняет использование 
контроля обучения как в плане разнообразия 
видов, приемов и форм контроля, а также 
компенсирует недостатки, типичные для 
контроля обучения. К примеру, формирую-
щий контроль и контроль как обучение 
включают в себя развитие мягких умений, 
которые опускаются при контроле обучения. 
Применительно к обучению иностранному 
языку такой контроль создает дополнитель-
ные возможности для развития этих умений 
вместе с практикой в общении на иностран-
ном языке. 

Три подхода к контролю реализуются в 
принципах эффективного контроля. Так,  
Р. Берри описывает десять таких принципов 
[8]. Контроль должен: 

1) быть использован на каждом уроке, а 
методы контроля должны отражать все обра-
зовательные результаты курса; 

2) предусматривать использование раз-
личных видов и форм контроля. Такое разно-
образие позволяет контролировать широкий 
спектр планируемых учебных результатов в 
зависимости от образовательного контекста;  

3) учитывать особенности видов кон-
троля, наиболее подходящих учению. Ис-
пользование малоэффективных видов кон-
троля должно быть сведено к минимуму; 

4) быть результатом совместной дея-
тельности учителей иностранных языков; 

5) носить непрекращающийся характер 
в течение всего периода обучения; 

6) обеспечить возможность учащимся 
принимать участие в процессе контроля; 

7) отслеживать прогресс учения; 
8) довести до учащихся информацию о 

том, по каким критериям их обучение будет 
оцениваться; 

9) предусматривать обратную связь, 
выданную учителем для поддержки прогрес-
са обучения учеников;  
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10) быть прозрачным и доступным для 
заинтересованных сторон.  

Не существует строгой привязки опреде-
ленного принципа к подходу, что говорит о 
гибкости и возможности соотнесения этих 
принципов с характеристиками каждого из 
подходов. Знание вышеуказанных принципов 
может стать необходимой теоретической ба-
зой для принятия преподавателем иностран-
ного языка осознанных и теоретически обос-
нованных решений в своей работе. Для этого, 
прежде всего, необходимо определиться с 
целями обучения, в том числе и текущими, а 
затем, используя эти принципы, разработать 
свою модель контроля. Все вышеизложенные 
подходы к контролю дополняют друг друга, 
так как не существует какого-либо единст-
венного и универсального подхода. Особен-
но это актуально для обучения иностранному 
языку в силу многокомпонентности самого 
предмета, а также разным обучающим кон-
текстам, уровню подготовки учителей и их 
педагогических взглядов. 

 

ВЫВОДЫ 
 
Подводя итог, следует сказать, что за по-

следнее время благодаря развитию педагоги-
ки, психологии и лингвистики контроль в 
рамках методики обучения иностранного 
языка получил дальнейшее свое развитие. 
Прежде всего, различные теории обучения 
способствовали обогащению теоретических 
знаний и пересмотру места и роли контроля. 
Это привело к появлению новых подходов к 
контролю. На современном этапе развития 
методики выделены три подхода к контролю: 
контроль обучения, контроль для обучения и 
контроль как обучение. Эти подходы реали-
зуют принципы эффективного контроля, до-
полняя и нивелируя недостатки, присущие в 
той или иной степени каждому из подходов. 
Необходимость применения различных под-
ходов к контролю в иноязычном образовании 
обусловлена увеличением количества обра-
зовательных целей и требований к уровню 
владения иностранным языком, вытекающих 
из запросов современного общества. 
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