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360 : (55 + 56) - время движения автомо

билей до встречи, ч. 

Содержательный компонент: 

360 : (55 + 56) - ? 

Мы выделяем два этапа в формирова

нии у учащихся понятий «модель», «мате

матическая модель» на уроках математики 

в основной школе: 

1. Пропедевтический (1 -6-е классы), где 

понятие модели вводится на интуитивном 

уровне и учащиеся приобретают простей

шие навыки работы и конструирования 

моделей (конспектов, планов текстов, схем, 

рисунков, числовых и буквенных выраже

ний, уравнений). 

2. Основной (7-9-е классы), когда перед 

обучением учащихся решению задач с по

мощью уравнений (7-й класс) вводятся 

предложенные нами выше определения по

нятий «модель», «математическая модель» 

и их усвоение осуществляется посредством 

упражнений следующих типов: 

1)на соотнесение модели и объекта, 

формулирование цели, при которой один 

объект является моделью другого; 

2) «на множественность интерпретаций 

модели». Они направлены на усвоение уча

щимися свойства модели: «иметь не менее 

одной интерпретации»; 

3)«на множественность моделей». Их 

цель - усвоение учащимися того факта, что 

для одного и того же объекта даже в соот

ветствии с одной целью исследования мож

но построить различные модели; 

4) «на множественность цели». Их вы

полнение помогает школьникам понять , 

что один и тот же объект может быть ис

пользован в качестве модели дру го го 

объекта при различных целях исследова

ния. 
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The author of the article considers the matter of improving the quality of students' language training. 

Basic characteristics of language proficiency are analyzed. The results of the research work that demonstrate 

the current quality status of the future engineers' language training are presented and the ways of its 

upgrading are offered. 
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Одним из важнейших показателей со

стояния высшего образования является ка

чество подготовки специалистов. Обсужде

ние проблемы качества языковой подготов

ки студентов целесообразно начать с рас

смотрения понятия «качество». 

«Качество» отражает связь и взаимо

действие элементов, из которых состоит тот 

или иной объект или процесс, обусловли

вает его целостность и обладает ценностью 

для человека и общества
1
. 

Изучение педагогической литературы 

позволило определить множество родствен

ных понятий, близких к понятию «каче

ство» и сочетающихся с другими словами: 

«качество образования», «качество знаний 

учащихся», «оценка качества обучения». 

Качество образования - социальная ка

тегория: она определяет состояние и резуль

тативность процесса образования в обще

стве. С. Е. Шишов и О. А. Кальней опреде

ляют его как совокупность показателей, 

характеризующих различные аспекты учеб

ной деятельности образовательного учреж

дения: содержание образования, формы и 

методы обучения, материально-техниче

скую базу, квалификацию кадрового соста

ва, совершенство технологий обучения, ко

торые обеспечивают развитие компетенции 

обучающейся молодежи
2
. 

Понятие «качество знаний» выявляется 

в результате многоаспектного анализа ус

воения и применения знаний в различных 

видах деятельности, предусматривает соот

несение видов знаний с элементами содер

жания образования и тем самым - с уров

нем усвоения
3
. 

Оценка качества образования должна 

строиться на комплексе утвержденных па

раметров и показателей качества результа

тов обучения; критериев, норм и шкал оцен

ки; при этом технология и средства оценки 

должны быть максимально упорядочены и 

стандартизированы. 

В контексте проводимого нами исследо

вания мы сосредоточили свое внимание на 

диагностике качества языковой подготов

ки студентов. Понятие «качество подготов

ки» уже, чем рассмотренное нами понятие 

«качество образования», и выражается пра

вилами измерения и конкретными измеря

емыми элементами. 

Закономерно возникает проблема изме

рения уровня языковой подготовки. По ка

ким же критериям можно определить уро

вень и качество подготовленности студен

тов в вузе? Проблема критериев качества 

образования тесно связана с вопросом вы

работки образовательных стандартов. Речь 

идет об определении уровней успеваемос

ти или подготовленности, которые отража

ли бы уровень качества. 

В. П. Беспалько и Н. А. Селезнева
4
 пред

лагают следующую систему критериев каче

ства образования: полнота, глубина усвоения, 

степень научности, степень автоматизма. 

В последнее время критерием качества 

выдвигают понятие «компетенция». В све

те популярной в настоящее время в США 

концепции «обучения, основанного на ком

петенции» (competency-based learning), ре

комендуется измерять качество подготов

ки студентов в соответствии со степенью 

достижения ими следующих целей: разви-
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тие навыков эффективного общения; уси

ление умений решения проблем; усовершен

ствование навыков социального взаимодей

ствия; развитие осознания и понимания со

временного мира и др. 

Если исходить из этой точки зрения, 

диагностика качества языковой подготов

ки студентов в техническом вузе должна 

быть связана прежде всего с оценкой реа

лизации образовательных целей и задач в 

соответствии с достигнутыми компетенци

ями. На основе информации, полученной в 

процессе педагогической диагностики, пе

ресматривается отношение к имеющимся 

образовательным результатам, пересматри

ваются способы педагогического воздей

ствия, а также способы достижения целей. 

В ходе теоретического рассмотрения 

проблемы диагностики качества языковой 

подготовки нами были выдвинуто предпо

ложение, которое требовало эксперимен

тальной проверки: «Педагогическая диаг

ностика станет фактором повышения каче

ства знаний студентов по иностранному 

языку в техническом вузе при выполнении 

следующих условий: 

• если в процессе обучения будет сфор

мирована мотивация,основанная на осоз

нанной потребности к общению на иност

ранном языке; 

• если будет существовать модель педа

гогической диагностики качества языковой 

подготовки студентов, на которую будут ори

ентироваться и преподаватели и студенты; 

• если диагностика будет сочетаться с 

самодиагностикой, студенты будут высту

пать в качестве субъектов диагностики и 

обладать определенной диагностической 

компетенцией». 

Данные положения проверялись нами в 

ходе опытно-экспериментальной работы, 

проводившейся в период с 2006 по 2008 г. 

на базе Брянского государственного техни

ческого университета. Было выделено пять 

групп обучающихся: две контрольные и 

три экспериментальные, общей численнос

тью 86 человек, с целью исследования из

менений результативных показателей их 

учебной деятельности. Общие признаки ге

неральной совокупности, такие как условия 

обучения, успеваемость и срок обучения, 

были учтены в составе контрольных и экс

периментальных групп. 

Принимая во внимание специфику обу

чения иностранным языкам в неязыковом 

вузе, в соответствии с целями и задачами 

нашего исследования нами была разрабо

тана модель организации педагогической 

диагностики качества языковой подготов

ки студентов, был проведен опрос среди 

студентов с целью исследования процес

суальных показателей их учебной дея

тельности. Мы также исследовали, какие 

затруднения испытывают студенты в про

цессе обучения. В ходе исследования на 

основе результатов педагогической диаг

ностики в экспериментальных группах 

был разработан и апробирован учебно-

методический комплекс по дисциплине 

«Иностранный язык», представленный 

дидактическим модулем по теме «Обра

зование и карьера». 

Опытно-экспериментальная р або т а 

проходила в несколько этапов. Констати

рующий этап позволил определить каче

ство знаний студентов по иностранному 

языку. Формирующий этап был направлен 

на реализацию модели организации педа

гогической диагностики качества знаний 

студентов по иностранному языку на при

мере дидактического модуля «Образование 

и карьера». На обобщающем этапе проис

ходила обработка, обобщение и оформле

ние результатов педагогического экспери

мента. Получение и обработка данных 

опытно-экспериментальной работы осуще

ствлялась с помощью прогностических, 

диагностических, обсервационных, пракси-

метрических методов и методов математи

ческой статистики. 

На наш взгляд, качество языковой под

готовки студентов напрямую связано с тре

мя базовыми характеристиками: качеством 

предметного содержания знаний, умений и 
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навыков; предметной мотивацией и диаг

ностической компетенцией обучающихся. 

Таким образом, в процессе работы резуль

тативные показатели экспериментальных 

групп сравнивались с показателями в кон

трольных группах. А именно: 

• уровень обученности по иностранно

му языку; 

• уровень сформированности мотива

ции учебной деятельности студентов; 

• уровень сформированности диагнос

тической компетенции. 

Остановимся подробнее на каждом из 

показателей. 

Первая задача констатирующего этапа 

эксперимента заключалась в диагностике 

уровня обученности иностранному языку. 

Уровни обученности характеризуют 

меру овладения знаниями, качество усвое

ния предмета. В психолого-педагогической 

литературе выделяют разные уровни усво

ения учебного материала. Так, например, 

В. П. Беспалько
5
 выделяет четыре уровня 

обученности: знакомство, репродукция, 

умения и навыки, трансформация. И. Я. Лер-

нери М. Н. Скаткин
6
 выделяют такие уров

ни усвоения учебного материала: осознан

ное восприятие, осмысление и запомина

ние; воспроизведение по образцу; примене

ние знаний в сходной ситуации; творческое 

применение в нестандартной ситуации. 

При обработке результатов обучения мы 

также исходили из уровневого подхода. 

Основываясь на теории поэтапного форми

рования умственных действий (П. Я. Галь

перин, Н. Ф. Талызина), мы использовали 

в качестве критериев для выделения уров

ней обученности иностранному языку сту

дентов: правильность, воспроизводимость, 

осознанность, применение в сходной и не

стандартной ситуациях. В эксперименталь

ных целях была введена четырехуровневая 

шкала оценки качества знаний учащихся 

(недостаточный, минимальный, достаточ

ный, оптимальный). 

Результаты констатирующего экспери

мента и сравнение количественных показа

телей позволили увидеть, что общий уро

вень качества знаний студентов конт

рольных и экспериментальных групп по 

иностранному языку невысокий, а именно: 

17% студентов имели недостаточный (I) 

уровень обученности, 47% студентов - ми

нимальный (II) уровень, 30% студентов -

достаточный (III) уровень обученности и 

всего 6% студентов - оптимальный (IV) уро

вень. Данный феномен, по нашему мнению, 

обусловлен неэффективностью традицион

ных методик и технологий обучения, а так

же характером традиционных форм провер

ки и контроля состояния процесса обуче

ния иностранному языку в вузе. 

Вторая задача констатирующего этапа 

эксперимента заключалась в диагностике 

уровня сформированности мотивации сту

дентов к учебной деятельности. На наш 

взгляд, наличие устойчивой мотивации к 

учебной деятельности в целом и к изучению 

иностранного языка в частности является 

одним из главных условий повышения ка

чества образования будущих специалистов. 

Понятием «мотивация» в психолого-

педагогической науке обозначается про

цесс, в результате которого определенная 

деятельность приобретает для индивида 

известный личностный смысл, создает ус

тойчивость его интереса к ней и превраща

ет внешне заданные цели его деятельности 

во внутренние потребности личности
7
. 

Поскольку мотивация выступает как 

внутренняя движущая сила действий и по

ступков личности, педагоги стремятся воз

буждать ее и управлять ею, учитывать ее в 

построении учебного процесса. Приоритет

ными мотивами в системе профессиональ

ного образования должны стать мотивы, 

сориентированные на самообразование, са

мосовершенствование, познавательные моти

вы, которые заключаются в получении удов

летворения от процесса обучения и т. д. 

Расценивая мотивацию как важнейшую 

пружину процесса овладения иностранным 

языком, обеспечивающую его результатив

ность, нужно иметь в виду следующее: мо-
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тивация - субъективная сторона мира обу

чающегося, она определяется его собствен

ными побуждениями и пристрастиями, 

осознаваемыми им потребностями. Отсю

да все трудности вызова мотивации со сто

роны. Преподаватель может лишь опосре

дованно повлиять на нее, создавая предпо

сылки и формируя основания, на базе ко

торых у студентов возникает личная заин

тересованность в работе. 

С целью выявления мотивации студен

тов технического университета к обучению 

иностранным языкам мы провели анкету 

среди обучающихся, в которой приняли 

участие 86 человек. В качестве критериев 

для выделения уровней сформированное™ 

мотивации мы выделили: отношение к изу

чаемой дисциплине, стремление проник

нуть в сущность изучаемого явления, сте

пень познавательной активности. В соот

ветствии с вышеназванными критериями 

мы выделили четыре уровня сформирован

ное™ мотивации к учебной деятельности. 

В целом полученные результаты свиде

тельствовали о недостаточной сформиро

ванное™ мотивации к учебной деятельно

сти студентов в контрольных и эксперимен

тальных группах. Так, отсутствие желания 

изучать иностранный язык или очень сла

бый интерес к изучению предмета прояви

ли 31 % студентов, у 46% респондентов пре

обладали узкие познавательные мотивы, 

17% обучаемых осознавали необходимость 

изучения иностранного языка в вузе и толь

ко 6% студентов проявляли постоянное 

стремление к углублению знаний по иност

ранному языку. 

Третья задача констатирующего этапа 

эксперимента заключалась в диагностике 

уровня сформированности диагностической 

компетенции. 

По нашему мнению, диагностическая 

компетенция - это готовность и способ

ность применять знания, умения и личност

ные качества для успешного выполнения 

диагностической деятельности. В качестве 

критериев для выделения уровней сформи

рованности диагностической компетенции 

послужили уровень знаний и умений осу

ществлять диагностическую деятельность, 

отношение к диагностической деятельнос

ти, способность к самоуправлению, само

регуляции, саморазвитию. 

Результаты констатирующего этапа экс

перимента показали общий недостаточный 

уровень сформированности диагностической 

компетенции студентов, а именно: 25% - не

достаточный, 49% - минимальный, 19% -

достаточный, 7% - оптимальный уровень. 

Формирующий этап эксперимента про

ходил в естественных условиях образова

тельного процесса технического вуза. Фор

мирующий эксперимент был направлен на 

улучшение качества языковой подготовки 

студентов в техническом вузе посредством 

внедрения модели организации педагоги

ческой диагностики качества языковой 

подготовки студентов. При этом в процес

се обучения широко использовались инно

вационные технологии, активное обуче

ние. В целях диагностики эффективности 

обучения нами были использованы: анке

ты, личностные опросники, экспертные 

оценки, тесты достижений. 

Для получения результатов опытно-эк

спериментальной работы была проведена 

диагностика уровня обученности студентов 

посредством двух комплексных срезов «до» 

и «после» изучения дидактического моду

ля «Образование и карьера». 

После проведения входного, промежу

точного и рубежного тестов происходил 

разбор типичных ошибок и затруднений. 

Для нейтрализации неудовлетворительных 

результатов проводилась коррекционная 

работа, которая была организована в ин

дивидуальной и групповой формах и носи

ла консультативный характер. 

В ходе эксперимента диагностика носи

ла результативно-оценочный характер: сту

денты более сознательно и заинтересован

но относились к процессу педагогической 
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диагностики, наблюдался переход к реше

нию проблемно-поисковых задач, возрас

тала творческая активность, проявляюща

яся в поиске новых нестандартных спосо

бов решения проблем, создавалась благо

приятная атмосфера для сотрудничества. 

В процессе экспериментального исследо

вания велось усиление мотивации обучения 

путем убеждения, поощрения, возможности 

выбора, индивидуального подхода и т. д. 

Мы также ставили перед собой задачу 

сформировать у студентов потребность в соб

ственной оценке своего учебного труда и до

стигнутых результатов, отношение к соб

ственной ошибке как к источнику информа

ции о недостатках своей учебной работы, 

потребность в постановке собственных задач. 

На каждом занятии студенты учились оцени

вать свои знания, умения и навыки, а также 

уровень обученное™ других студентов по 

разработанным нами критериям оценки. 

Результаты исследования позволили от

метить устойчивую тенденцию к повыше

нию уровня обученности студентов экспери

ментальных групп. Так, на низком уровне к 

концу эксперимента остались только 3% сту

дентов из 14%; 3 1% студентов обнаружили 

минимальный уровень овладения иностран

ным языком; 19% обучаемых с минимально

го перешли на достаточный уровень и 8% 

студентов перешли с достаточного на опти

мальный уровень обученное™. 

Опытная деятельность в эксперимен

тальных группах показала эффективность 

организации модели педагогической диаг

ностики качества знаний студентов по ино

странному языку. 

Использованные методы, приемы и 

средства в дидактическом модуле «Образо

вание и карьера» также привели к расшире

нию мотивационной сферы учебно-позна

вательной деятельности студентов, к повы

шению уровня сформированное™ диагно

стической компетенции студентов экспери

ментальных групп. Аналогичное повышение 

данных критериев в контрольных группах 

проходило более медленными темпами. 

Таким образом, в ходе педагогическо

го эксперимента были достигнуты постав

ленные цели и решены задачи нашего ис

следования. Педагогический эксперимент 

подтвердил выдвинутую гипотезу о повы

шении качества знаний студентов техниче

ских вузов по иностранному языку посред

ством повышения уровня мотивации учеб

ной деятельности,внедрения в педагогиче

скую практику модели организации педа

гогической диагностики качества знаний 

студентов, формирования диагностической 

компетенции студентов. 
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