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О бучение иностранных 
военнослужащих (ИВС) 

русскому языку как иностран-
ному (РКИ) предусматривает 
наличие двух обязательных 
компонентов: формирование 
иноязычной (коммуникатив-
ной) компетенции и диагно-
стика уровня ее сформиро-
ванности (контроль знаний, 
умений и навыков учащихся)  
Целью курса по русскому 
языку как иностранному явля-
ется развитие высокого уров-
ня коммуникативной языко-
вой компетентности во всех 
видах речевой деятельности: 
чтении, говорении, письме и 
аудировании  

В соответствии с при-
казом №  65 от 17 января 
2011 года Министерства об-
разования1 и государствен-
ным образовательным стан-
дартом по русскому языку 
как иностранному иностран-
ные военнослужащие, об-
учающиеся в авиационных 
военных вузах Российской 
Федерации, в рамках изуче-
ния русского языка как ино-
странного должны обладать 
следующими знаниями, уме-
ниями и навыками:

Знать:
 — лексический мини-

мум в объеме, необходимом 
для общения в ситуациях 

повседневной и учебно-про-
фессиональной деятельно-
сти;

 — грамматический  ми-
ни мум, включающий ос-
новные морфологические 
категории, способы слово-
образования и грамматиче-
ские структуры, характерные 
для устной и письменной 
речи; 

 — языковые средства и 
структурно-смысловые осо-
бенности текстов разных 
функционально-семантиче-
ских типов;

 — культуру и традиции 
страны изучаемого языка, 
правила речевого этикета;
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 — основные источни-
ки информации на русском 
языке (словарно-справочная 
литература, периодические 
издания, ресурсы Интернет) 

Уметь:
 — поддерживать устные 

речевые контакты на рус-
ском языке в сфере бытовой, 
учебной и профессиональ-
ной коммуникации;

 — читать тексты по ши-
рокому и узкому профилю 
специальности с целью полу-
чения информации;

 — реферировать и ан-
нотировать русскоязычные 
тексты общенаучного и воен-
но-прикладного характера;

 — использовать язы-
ковые средства и речевые 
нормы в зависимости от 
содержания, целей, задач, 
адресата, формы и условий 
общения;

 — вес ти на русском 
языке беседу-диалог общего 
и профессионального харак-
тера, пользуясь правилами 
речевого этикета;

 — выступать с подготов-
ленным сообщением (докла-
дом) по изученным темам;

 — заполнять анкеты, со-
ставлять частные и деловые 
письма, (авто)биографию, ре-
зюме;

 — пользоваться совре-
менными источниками ин-
формации на русском языке 
для самообразования 

Владеть:
 — основами устно-ре-

чевого общения на русском 
языке в форме диалогической 
и монологической речи в пре-
делах изученной тематики;

 — техникой чтения вслух, 
навыками и умениями озна-
комительного и изучающего 

чтения по широкому и узкому 
профилю специальности;

 — приемами самосто-
ятельной работы по изуче-
нию языка с использовани-
ем словарно-справочной и 
учебно-методической лите-
ратуры 

В связи с вышесказанным 
можно утверждать, что про-
цесс изучения дисциплины 
направлен на формирование 
у иностранных военнослужа-
щих коммуникативной ком-
петенции, позволяющей им 
использовать русский язык 
как средство социокультур-
ного, учебного и профессио-
нального общения 

Слушатели и курсанты 
военного вуза должны до-
стичь в процессе обучения 
РКИ требований второго 
сертификационного уровня 
(ТРКИ  2)  Достижение вто-
рого сертификационного 
уровня (или уровня B–2 по 
европейской системе) — 
это конечная цель, итого-
вый контроль 

Как справедливо отме-
чают Ефремова Н Ф , Казано-
вич В Г 2, при создании фонда 
оценочных средств необхо-
димо принимать во внима-
ние ряд факторов: 

 — дидактико-диалекти-
ческую взаимосвязь между 
результатами образования и 
компетенциями; 

 — содержание образо-
вательных программ; 

 — необходимо пред-
усматривать оценку спо-
собности к творческой дея-
тельности, способствующей 
подготовке курсанта; 

 — п р и  о ц е н и в а н и и 
уровня сформированно-
сти компетенций курсантов 

должны создаваться условия 
максимального приближе-
ния к будущей профессио-
нальной практике; 

 — помимо индивидуаль-
ных оценок должны исполь-
зоваться групповые и взаи-
мооценки;

 — по итогам оценивания 
следует проводить анализ 
достижений, подчеркивая 
как положительные, так и от-
рицательные индивидуаль-
ные и групповые результаты, 
обозначая пути дальнейшего 
развития  

Формирование комму-
никативной компетенции 
осуществляется на занятиях 
по РКИ на протяжении всего 
процесса обучения, в то 
время как контроль осущест-
вляется в специально отве-
денное время, следователь-
но, его необходимо четко 
организовать, с тем чтобы 
в максимально короткое 
время оценить наибольшее 
количество учащихся с соб-
людением норм качества и 
объективности результатов 

Контроль и оценка уров-
ня владения русским языком 
как иностранным являются 
важнейшим компонентом 
учебного процесса  Ос-
новная задача контроля — 
объективное определение 
уровня владения обучаемы-
ми иноязычным материалом 
на каждом этапе становле-
ния их речевых навыков и 
умений, при этом объектом 
контроля является как язы-
ковая форма сообщения, так 
и его содержание  В зависи-
мости от этапа учебной дея-
тельности можно выделить 
несколько видов контроля 
при обучении РКИ:
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 — диагностический; 
 — текущий; 
 — рубежный; 
 — промежуточный;
 — итоговый 

Остановимся подробнее 
на каждом этапе  Диагности-
ческий контроль является 
необходимой частью препо-
давания русского языка как 
иностранного, т к  позволяет 
успешно планировать учеб-
ную деятельность иностран-
ных военнослужащих и ру-
ководить ею  Назначение 
диагностического контроля, 
по мнению исследователей  
Национального исследова-
тельского Томского поли-
технического университета, 
состоит «в установлении ис-
ходного уровня разных сто-
рон личности обучающегося 
и, прежде всего, потенциала 
для будущей деятельности 
(способность как возмож-
ность) и результатов пред-
шествующего научения  — 
состояние готовности к 
выполнению новой учебной 
деятельности (способность 
как готовность)»  Этот вид 
контроля в соответствии с го-
сударственным стандартом 
РКИ помогает получить сер-
тификат, необходимый для 
поступления в вузы РФ  При 
этом обычно используется 
такая форма оценивания, как 
тестирование, позволяющее 
оперативно получить обоб-
щенные результаты по всем 
курсантам и слушателям, на-
чинающим изучение РКИ 

Согласно приказу Ми-
нис тра обороны РФ от 
15 09 2014 № 670 «О мерах 
по реализации отдельных 
положений статьи 81 Феде-
рального закона от 29 дека-

бря 2012г  №  273—ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» текущий кон-
троль является основным 
видом систематической 
проверки знаний, умений, 
навыков курсантов  Резуль-
таты текущего контроля 
успеваемости отражаются в 
журнале учета учебных за-
нятий и используются учеб-
но-методическим центром 
(отделом), факультетами и 
кафедрами для оператив-
ного управления образова-
тельным процессом  Форма-
ми текущего контроля могут 
быть устный опрос (инди-
видуальный, фронтальный, 
собеседование, диспут); 
контрольные письменные 
работы (диктант, работы по 
грамматике); тестирование; 
участие в деловых, ситуаци-
онных, имитационных играх 
и др  Осуществлять оцени-
вание могут преподаватель, 
учащийся-напарник (взаи-
моконтроль) и сам курсант 
(самоконтроль)  

Промежуточная аттеста-
ция по русскому языку как 
иностранному осуществля-
ется в целях определения 
степени достижения учебных 
целей по разделам дисци-
плины и проводится в форме 
контрольных работ и зачетов 
(зачетов с оценкой)  При про-
ведении контрольных работ 
проверяются знания по лек-

сике и грамматике, а также 
умения и навыки письма  
Зачет (зачет с оценкой) слу-
жит формой проверки усвое-
ния материала практических 
занятий и заданий внеауди-
торного практикума по рус-
скому языку как иностранно-
му  При этом контролируются 
умения и навыки в чтении, 
аудировании и говорении  

Итоговый контроль за-
ключается в объективном 
выявлении результатов обу-
чения РКИ, которые позво-
ляют определить степень со-
ответствия действительных 
результатов обучения запла-
нированным в программе  
Основными формами ито-
гового контроля являются 
экзамены, которые, в свою 
очередь, могут проводиться 
с использованием разноо-
бразных методов (итоговой 
письменной работы, тести-
рования, устного индивиду-
ального опроса)  Итоговый 
контроль — это интегрирую-
щий контроль, и именно он 
позволяет судить об общих 
достижениях учащихся  

Экзамен по русскому язы-
ку как иностранному про-
водится в конце изучения 
данной дисциплины с целью 
проверки и оценки уровня 
знаний, полученных обучаю-
щимися, умений применять 
их в решении практических 
задач, а также полноты и 
уровня овладения практиче-
скими умениями и навыками 
владения всеми видами ре-
чевой деятельности в объе-
ме требований учебной про-
граммы  

Систему оценки, позволя-
ющую сравнить уровень ре-
чевой компетентности слуша-
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телей и их прогресс за время 
обучения, дает тестирование  

Важнейшими достоин-
ствами тестов являются:

 — экономия времени 
преподавателя (затраты вре-
мени в два-три раза меньше, 
чем при устном контроле);

 — возможность поста-
вить всех обучаемых в одина-
ковые условия; 

 — возможность разра-
ботки равноценных по труд-
ности вариантов вопросов; 

 — возможность объек-
тивно оценить ответы при 
отсутствии помощи препода-
вателя; 

 — возможность прове-
рить обоснованность оценки; 

 — уменьшение субъек-
тивного подхода к оценке 
подготовки курсанта, обу-
словленного его индивиду-
альными особенностями  

В связи с тем, что тест по 
РКИ должен помочь про-
верить речевую компетен-
цию иностранных воен-
нослужащих в целом, его 
структура должна содержать 
пять достаточно самостоя-
тельных частей (субтестов):

 — Лексика и грамматика;
 — Чтение;
 — Аудирование;
 — Письмо;
 — Говорение 

Материа лом д ля со-
ставления этих субтестов в 
авиационном вузе служат 
научные тексты професси-
ональной направленности, 
которые не противоречат 
изученным на занятиях по 
русскому как иностранному 
лексическим темам, а также 
лексический и грамматиче-
ский материал, помогаю-
щий понять эти тексты  

В субтесте по лексике и 
грамматике используются 
задания закрытой формы, в 
которых курсанты выбирают 
правильный ответ из данно-
го набора ответов к тексту за-
дания  При этом неизбежно 
возникает вопрос об отно-
шении к заданиям с выбором 
из двух вариантов ответа  
Так, «тестологи, стремящие-
ся к максимальной «чистоте 
эксперимента», относятся к 
таким заданиям отрицатель-
но, не без основания пола-
гая, что при выборе из двух 
вариантов ответа тестируе-
мому гораздо легче случай-
но угадать правильный, чем 
при выборе из 3–4 вариантов 
ответа  Тем не менее очень 
часто в лингвистических те-
стах (и не только в лингви-
стических) можно наблюдать 
выбор именно из трех ва-
риантов ответа или вариан-
ты ответов типа «да — нет», 
«правильно — неправиль-
но»  К сожалению, грамма-
тический материал русского 
языка иногда просто не по-
зволяет предложить более 
двух вариантов ответа  При 
анализе подобных случаев 
нельзя не обратить внимания 
на следующее: проблема вы-
бора грамматических форм 
типа совершенного и несо-
вершенного вида настолько 
сложна для изучающих рус-
ский язык, что вероятность 
угадывания, по сравнению с 
другими языками, значитель-
но снижена, и если к тому же 
количество позиций слева 
довести до трех–четырех (то 
есть вместо однократного 
выбора тестируемому будет 
необходимо сделать трех-че-
тырехкратный выбор), а каж-

дый из вариантов ответа ис-
пользовать от одного до трех 
раз, то вероятность угадыва-
ния правильного выбора ста-
новится минимальной»3  

Многие исследователи 
отмечают, что оптимальным 
сейчас признается прове-
дение теста примерно за 60 
минут, а за это время тести-
руемые успевают сделать 
170–180 заданий 

В субтестах по пись-
му, чтению, аудированию 
и говорению необходимо 
использовать следующие 
формы тестовых заданий: 

1) задания открытой 
формы; 

2) задания на соответ-
ствие;

3) задания на установле-
ние правильной последова-
тельности;

4) составление собствен-
ного высказывания 

Можно выделить ряд 
общих требований, предъяв-
ляемых к тестовым заданиям:

 — каждое задание имеет 
свой порядковый номер, 
установленный согласно 
объективной оценке труд-
ности задания и выбранной 
стратегии тестирования;

 — задание формули-
руется в логической форме 
высказывания, которое ста-
новится истинным или лож-
ным в зависимости от ответа 
студента;

 — к разработанному за-
данию прилагается правиль-
ный ответ;

 — для каждого задания 
приводится правило оцени-
вания, позволяющее интер-
претировать ответ курсанта 
как правильный или непра-
вильный;
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 — н а  в ы п о л н е н и е 
одной задачи (вопроса) те-
стового задания у курсанта 
должно уходить не более 
2–5 минут;

 — задания каждого ва-
рианта должны быть разны-
ми по степени сложности; 

 — задания могут вклю-
чать в себя варианты повы-
шенной трудности, необяза-
тельные для выполнения, но 
за их выполнение курсанты 
могут получить дополни-
тельную оценку, а препода-
ватель — возможность вы-
явить знания и умения, не 
входящие в обязательные 
требования программы 

В дополнение к основным 
общим требованиям суще-
ствует ряд других, обуслов-
ленных спецификой выбран-
ной тестовой формы 

З а д а н и я  з а к р ы т о й 
формы. В дополнение к 
общим имеется ряд требо-
ваний к заданиям закрытой 
формы:

 — в текс те  задани я 
должна быть устранена вся-
кая двусмысленность или не-
ясность формулировок;

 — в основную часть за-
дания следует включать как 
можно больше слов, оставляя 
для ответа не более двух-трех 
наиболее важных, ключевых 
слов для данной проблемы;

— частота выбора одного 
и того же номера места для 
правильного ответа в различ-
ных заданиях теста должна 
быть примерно одинакова, 
либо номер места для пра-
вильного ответа выбирается 
в случайном порядке;

 — из числа неправиль-
ных исключаются ответы, вы-
текающие один из другого 

Задания закрытой формы 
сопровождаются инструк-
цией: «Обведите номер пра-
вильного ответа»  В случае 
компьютерной выдачи зада-
ний используют инструкцию: 
«Наберите номер правильно-
го ответа» 

З а д а н и я  о т к р ы т о й 
формы. При ответе на от-
крытое задание курсант 
дописывает пропущенное 
слово, ответ на вопрос или 
окончание предложения на 
месте прочерка  Задание со-
ставляется так, чтобы ответ 
был четким и однозначным 
и не допускал двоякого тол-
кования  

Прочерк ставится на 
месте ключевого термина 
или необходимого ответа, 
знание которого является 
существенным для контроли-
руемого материала  

Для задания открытой 
формы рекомендуется ис-
пользовать инструкцию, со-
стоящую из одного слова: 
«Дополните» 

Задания на соответ-
ствие. В этих заданиях 
преподаватель проверяет 
знание связей между элемен-
тами двух множеств  Слева 
обычно приводятся элемен-
ты данного множества, спра-
ва — элементы, подлежащие 
выбору  Число элементов 
второго множества может 
превышать число данных 

К заданиям предлагается 
стандартная инструкция, со-
стоящая из двух слов: «Уста-
новите соответствие»  

Задания на установ-
ление правильной после-
довательности. Тестовые 
задания этой формы пред-
назначены для оценивания 
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умения определять после-
довательность действий, 
процессов, изложенных в 
текс те 

В задании могут приво-
диться в произвольном по-
рядке пункты плана, состав-
ленного на основе текста 
для чтения или аудирования  
Курсант должен установить 
правильный порядок пред-
ложенных пунктов и указать 
его с помощью цифр в специ-
ально определенном для 
этого месте 

Стандартная инструкция 
к заданиям данной формы 
имеет вид: «Установите пра-
вильную последователь-
ность» 

Составление собствен-
ного высказывания. Эта 
форма тестовых заданий 
проверяет умение постро-
ить письменное или устное 
монологическое (диалоги-
ческое) высказывание на 
предложенную тему в соот-
ветствии с коммуникативной 
установкой, а также владе-
ние языковым и речевым ма-
териалом, необходимым для 
письменного или устного об-
щения в рамках тем инфор-
мационно-тематического 
минимума, объем которого 
определяется   Стан дартом 
второго сертификационного 
уровня владения РКИ  Стан-
дартная инструкция к зада-
ниям пятой формы имеет 
вид: «Подготовьте сообще-
ние (в устной или письмен-
ной форме) на предложен-
ную тему» 

При выборе формы те-
стового задания необходимо 
помнить о том, какое языко-
вое и речевое умение являет-
ся объектом контроля  

При этом процесс тесто-
вых измерений предельно 
стандартизирован:

 — все инструкции к 
одной форме даются одними 
и теми же словами;

 — заранее разработан-
ная система подсчета баллов 
применяется ко всем испыту-
емым курсантам одинаково;

 — все испытуемые отве-
чают на задания одинаковой 
сложности 

В заключение следует до-
бавить, что диагностика уров-
ня речевой компетенции 
представляет собой сложное 
диалектическое целое, в ко-
тором тесно переплетаются 
деятельность преподавателя 
и обучаемого  

Контроль речевых зна-
ний, умений и навыков уча-
щихся — один из важнейших 
элементов учебного про-
цесса  От его правильной 
организации во многом за-
висит эффективность управ-
ления учебно-воспитатель-
ным процессом  Он нужен 
преподавателю для того, 
чтобы иметь точное пред-
ставление о том, насколько 
учащиеся усвоили языковой 
материал, как овладели уме-

ниями устной речи, чтения, 
письма, аудирования  

Из вышесказанного сле-
дует вывод, что диагностика 
языковых знаний, речевых 
умений и навыков на заня-
тиях по русскому языку как 
иностранному должна быть 
объективной, надежной и по-
нятной как для преподавате-
ля, так и для учащихся 
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