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Психодиагностические тесты: коррекция трудностей при обучении школьников
русскому языку

Проблемой выявления причин трудностей, возникающих у учащихся  занимались
многие ученые, педагоги и психологи: К.Д. Ушинский, Л.В. Занков, В.Г. Горецкий, В.И.
Цыпулина,  Е.В. Вельдина,  В.Н. Селиверстова и др. Как правило,  все причины лежат в
области психологии и физиологии или в социальной сфере. Безусловно, любой учитель,
переживающий  за  своих  учеников,  будет  обращаться  за  помощью  к  психологу,
социальному педагогу. Психолог, используя определённые методики, которые находятся в
его компетенции, выявит психологические причины возникающих трудностей. А что же
может учитель, работающий с детьми с ОВЗ?

У детей с ОВЗ эти причины лежат во всех сферах: когнитивной, эмоциональной,
физиологической,  мотивационной и социальной.  Выстраивая систему взаимодействия с
ребёнком, учитель учитывает все рекомендации, в том числе при подготовке и проведении
урока.

При  изучении  нового  материла,  на  разных  этапах   учитель  проводит  ряд
проверочных,  тестовых  и  самостоятельных  работ,  чтобы  выяснить  уровень  усвоения
материала, выявляя и корректируя пробелы.  Принцип построения этих работ, как правило,
от  простого  к  сложному.  В  этих  работах  проверяется,  в  основном,  умение  учащегося
использовать  алгоритм,  который  помогает  грамотно  написать  слова,  предложения.  Но
даже если ребёнок справился с этими работами, в итоговой работе учащимся может быть
допущено  значительное  количество  ошибок  на  изученную  орфограмму.  Занимаясь  с
учеником, учитель пытается ещё и ещё раз отработать орфограмму, но это не всегда даёт
положительный  результат.  Часто  это  вызывает  непонимание  родителей,  которые
выражается в вопросе: «Он же хорошо знает это правило, почему допускает ошибки?»

Работая над данной проблемой, анализируя и изучая литературу , я обнаружила,
что, учитывая требования ФГОС нового поколения, учителя часто используют тестовые
работы в качестве альтернативы классическим проверочным и самостоятельным работам.

Под   тестом  понимается  система  тестовых  заданий,  имеющих  специфическую
организацию  и  создаваемых с  целью выявления  специальных  способностей  учащихся;
измерения уровня знаний; оценивания результатов, достигнутых ими в процессе обучения.
Тест как форма контроля позволяет всем учащимся работать одновременно в одинаковых
условиях  и  записывать  выполнение  символами.  Тест  рассматривается  как   некий
«измерительный прибор»,  который  должен отвечать следующим требованиям: 

• надежность  (показывает те же результаты неоднократно, в сходных условиях);

• валидность (тест обнаруживает и измеряет уровень усвоения именно тех знаний, которые
хочет измерить разработчик теста);

• объективность (независимость проверки  и оценки знаний от личности преподавателя).

Применение  тестов  при  контроле  целесообразно  потому,  что  они  задают
направление  мыслительной  деятельности  учащихся,  приучают  их  варьировать  процесс
переработки воспринимаемой информации.

Тест  рассматривается  как  форма  контрольно-тренировочного  задания,
предназначенного  для  определения  (диагностики)  уровня  обученности  и
характеризующаяся следующими чертами: 

а)  простотой процедуры выполнения;

б)   стандартностью структуры;



в)   мелкой дозировкой учебного материала; 

г)   легкостью осуществления обратной связи; 

д)   возможностью непосредственной фиксации результатов;

е) удобством количественного       выражения качества выполнения задания.

В  образовательном  процессе  тесты  имеют  большое  значение  и  выполняют
несколько функций.

Социальная функция тестов проявляется в требованиях, предъявляемых обществом
к уровню подготовки ребенка младшего школьного возраста.  В ходе контроля знаний с
помощью тестов определяется соответствие досnигнутых учащимися умений и навыков
установленным государственным стандартам.

Образовательная  функция  состоит  в  закреплении  и  систематизации  знаний,
практических  умений  и  навыков,  повышении  их  качества  (точность,  полнота,
осознанность,  отсутствие  пробелов,  ошибок).  Тесты  совершенствуют  умения  младших
школьников  применять  знания  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях,  выбирать
рациональные способы решения учебной задачи, глубже овладевать методами получения
информации. В ходе выполнения тестовых заданий устанавливается связь предыдущего
материала с последующим, что позволяет ученику воспринять его целостную структуру.

Воспитательная  функция  тестов  заключается  в  формировании  положительных
мотивов  учения,  способов  самостоятельной  познавательной  деятельности,  умений
постановки и достижения целей, а также умений самоконтроля и самооценки, следствием
которых являются становление адекватной самооценки, снижение тревожности.

Развивающая  функция  тестов  направлена  на  развитие  памяти,  внимания,
мышления,  творческих способностей,  эмоциональной сферы и таких качеств личности,
как трудолюбие, умение слушать, исполнительность и обязательность, самостоятельность
и аккуратность.

Контролирующая  функция  тестов  позволяет  учителю  получить  информацию  о
достижениях своих учеников, установить динамику этих достижении, уровень развития
личностных качеств детей, степень усвоения программного материала.

Функция творческого роста учителя связана с  тем,  что тесты дают возможность
учителю выявить достижения, недостатки и ошибки в его педагогической деятельности.

Тесты предполагают владение пользователем определенным объемом информации,
поэтому  они  чаще  всего  применяются  при  закреплении  или  повторении  знаний.  Они
обеспечивают учителю возможность  получить  достаточно  оперативную информацию о
результатах усвоения учащимися учебного материала и в соответствии с этим провести
коррекционную работу.

По одному и тому же учебному материалу могут быть составлены тесты разной
степени трудности, что расширяет возможности реализации личностно-ориентированного
подхода в обучении. 

На  мой  взгляд,  тест  не  даёт  возможности  выявить  причину  недостаточного
усвоения учащимся данной орфограммы, так как основной упор делается на выявление
уровня  сформированности  универсальных  учебных  действий,  на  основе  изучаемого
материала.

Одним  из  дидактических  показателей  результативности  развивающего  обучения
является  уровень  обученности  школьников.  Трактовки  термина  «обученность»  в
литературе встречаются различные. Например, С.М. Вишнякова в своей работе определяет
обученность как  подготовленность к какому – либо виду профессиональной деятельности,



обладание пониманием сути дела,  знаниями,  умениями и навыками необходимыми для
успешного выполнения задач определенного содержания и уровня сложности. Несколько
иное  определение  термина  обученность  приводит  в  своей  работе  Г.М.  Коджаспирова.
Обученность она определяет как результат обучения (организованного или стихийного),
включающий  как  наличный,  имеющийся  к  сегодняшнему  дню  запас  знаний,  так  и
сложившиеся способы и приемы их приобретения (умения учиться). 

Начиная работу с классом,  учителю необходимо выявить состояние обученности
детей, чтобы правильно поставить обучающие и развивающие задачи. 

Содержание обученности определяют:

1.  Знания (образы предметов, явлений материального мира, действий человека с  этими
предметами)  -  первый  итог  обучения.  В  школе  этому  компоненту  придают  основное
значение.

2. Но знания не возникают в голове ребенка вне той деятельности, которая привела к их
усвоению. Поэтому при анализе обученности надо знать состояние тех видов активной
деятельности ученика (учебной, мыслительной и др.), которые обеспечивают их усвоение.
Этому компоненту обученности психологи придают большое значение,  в школе же его
роль оценивают все еще недостаточно.

Учителю, изучающему состояние знаний ученика, мало указать в общем виде на их
недостаточность, важно определить, что именно в них не достает. Для этого желательно
учесть описанные в психологии и дидактике параметры знаний. К ним относятся:

1) виды знаний (знания фактов, понятий и терминов, знания законов и теорий, знания о
способах деятельности и методах познания и др.);

2) этапы усвоения знаний (заучивание, запоминание, понимание, применение в знакомых
и  новых  условиях,  оценивание).  К.Д.  Ушинский  повторял:  "Развитие  без  накопления
знаний - мыльный пузырь";

3)  уровень усвоения знаний (репродуктивный,  состоящий в воспроизведении образцов,
продуктивный - выбор оптимального и творческого способа решения);

4)  характеристика  качества  знаний  по  группам:  а)  научность,  системность,
систематичность, обобщенность, осознанность; б) гибкость, мобильность, оперативность;
в)  действенность,  направленность  на  практическое  использование;  г)  полнота,  объем,
прочность.

Изучая знания школьника, можно выявить, например, что ученик владеет только
фактами, но не вполне понимает их и не может оперировать ими, в этом случае знания
хотя и полные, и прочные, но негибкие и т.д.

Состояние видов деятельности — также имеет свои психологические показатели:

1.  Процесс  выполнения  заданий  и  упражнений  на  уроке  проходит  этапы:  понимание
задачи,  поставленной  учителем,  принятие  и  перераспределение  задачи  для  себя  в
соответствии  с  уровнем  своих  притязаний;  самостоятельная  постановка  одной  или
нескольких учебных задач.

2. Овладение учебными действиями как способом преобразований изучаемого материала
(языкового, математического и естественно-научного) также проходит ряд этапов:

1) выполнение отдельных учебных действий (изменение, сравнение, моделирование и др.)
и операций внутри них;

2)  выполнение  нескольких  учебных  действий,  осуществляемых  с  одной  задачей  и
объединенных в крупные блоки (приемы, способы, методы учебной работы). Овладение



тем  или  иным  приемом  выражается,  например,  в  умении  ученика  рассказать  своими
словами о последовательности действий и применить их;

3) использование этих способов, приемов, методов должно быть быстрым, правильным и
автоматическим, что и составляет "умения и навыки";

4)  устойчивое  сочетание  индивидуально  окрашенных  способов  учебной  работы  и  их
повторение может привести к появлению индивидуального стиля учения школьника, тесно
связанного с его психофизиологическими особенностями.

Таким образом, выполнять каждое действие надо с отдельных операций и идти к
приемам, способам, затем к умениям, навыкам. Несформированность умений и навыков
свидетельствует о пропуске предыдущих этапов в их формировании.

По итогам проведённой опытно-экспериментальной работы можно дать следующие
методические рекомендации.

При разработки психодиагностических тестов учитывать,  что самыми сложными
для ребёнка являются уровень узнавания и применения. 

Необходимо  на  начальных  этапах  изучения  темы  включать  в  урок  как  можно
больше заданий на распознавание слов с определёнными орфограммами

Не оценивать работу детей школьной отметкой, поскольку эти тесты не являются
видом контроля, а нужны в помощь учителю и самому ученику для устранения пробелов в
изучении темы


