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The author considers the main aspects of the experimental work. She characterizes 

the terms of the academic activity (from low to high level) using different kinds of diag-
nostic work.  
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В современных условиях весьма 

остро ощущается несоответствие между 
требованием от выпускника вуза такого 
уровня владения иностранным языком, 
который позволял бы реализовывать 
профессиональные задачи, творчески 
подходить к своей деятельности, осуще-
ствлять коммуникацию, и недостаточной 
разработанностью объективных средств 
педагогической диагностики достижений 
обучающихся; необходимостью развития 
учебной деятельности студентов до уров-
ня, близкого к творческому. В целом 
можно говорить о необходимости разра-
ботки такой модели диагностики, которая 
позволяла бы не только оперативно узна-
вать о ходе и качестве усвоения, но и 
возможностях развития учебной деятель-
ности студентов – будущих учителей. 
При этом имеется в виду развитие ее от 
имитационно-репродуктивного до потен-
циально-творческого уровня. 

Как показало проведенное исследо-
вание, более эффективному решению ука-
занных задач может способствовать не 
только совершенствование учебного про-
цесса в целом, но и модернизация диагно-
стики как важнейшего его компонента. 

В русле компетентностного под-
хода, реализуемого в процессе профес-
сионально-педагогического образования 
в современных условиях, иностранный 
язык становится средством решения 
профессиональных задач. Исследовате-
ли выделяют несколько групп таких за-
дач1. Следует заметить, что в обучении 
иностранному языку уже давно утвер-
дился коммуникативный подход, на-
правленный на формирование умения 
общаться на изучаемом языке, комму-
никативной компетенции. В этой связи 
объектом диагностической деятельно-
сти преподавателя вуза при изучении 
иностранного языка становится уровень 
развития коммуникативной компетен-
ции. Это вполне отвечает требованиям 
компетентностного подхода, так как 
предлагается акцентировать внимание 
на результатах образования, причем в 
качестве результата рассматривается не 
сумма усвоенной информации, а спо-
собность человека действовать в раз-
личных проблемных ситуациях2. 

Как показывают имеющиеся ис-
следования (Ю. К. Бабанский, И. И. Иль-
ясов, Л. М. Фридман и др.), учебная дея-
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тельность представляет собой систему. 
Мы ведем речь о возможности ее разви-
тия средствами диагностики как внутри 
одного уровня (количественно), так и по 
уровням (качественно)3 от имитацион-
но-репродуктивного до частично-репро-
дуктивного и далее до потенциально-
творческого уровня. На всех этапах орга-
низации диагностики важна активная по-
зиция студентов как субъектов учебной 
деятельности. В своем опыте мы вовлека-
ем студентов в обсуждение и оценивание 
работы как своей, так и сокурсников в 
различных организационных формах 
(комментарии, рецензия, дискуссия, до-
полнение, обсуждение в группе, диалог с 
преподавателем). У студентов имеется 
также возможность выбора методов, 
средств и времени проверки (в пределах, 
регламентированных ГОСВПО, учебным 
планом и программой).  

При проведении текущей диагно-
стики к оценке ответов студентов на 
практических занятиях (с обязательной 
аргументацией) привлекались 3–4 их 
сокурсника. Критерии оценивания оп-
ределялись и обсуждались преподава-
телем и студентами заранее. В случае 
неадекватной оценки, пропуска ошибок 
или недочетов в ответе преподаватель 
наводящими вопросами «подводил» их 
к более объективному оцениванию. На 
занятиях практиковался прием голосо-
вания. Студентам выдавались бланки, в 
которых отвечавшим нужно было по-
ставить соответствующую оценку. 
Причем оценивание происходило по 
нескольким параметрам: правильность, 
полнота употребления лексического 
минимума, оригинальность, творческий 
подход и др. Данный подход был реа-
лизован во время составления учебных 
диалогов по различным учебным те-
мам. Это помогало активизировать сту-
дентов на занятии в процессе ответов 
их товарищей и не позволяло им «от-
сиживаться», ожидая своей очереди. 

В ходе проверки домашних само-
стоятельных работ использовались 
элементы дистанционного обучения. На 
специально созданном нами сайте сту-
дент всегда мог посмотреть и распеча-
тать индивидуальные задания, отпра-
вить свои ответы по электронной почте 
преподавателю и при необходимости 
получить письменную консультацию.  
В ней весьма часто у студентов возникает 
потребность, так как занятия с неязыко-
выми группами проводятся всего раз в 
неделю, а общение посредством элек-
тронной почты позволяет ускорить про-
цесс получения ответа на вопросы, кото-
рые вызвали затруднения. Включение в 
работу элементов дистанционного обра-
зования не только позволяет реализовать 
оперативную обратную связь с препода-
вателем и педагогическую поддержку 
студентов, но создает новую образова-
тельную среду «независимого обучения». 
Студент, в силу разных причин не имею-
щий возможности бывать на самом заня-
тии в аудитории, продолжает овладевать 
программным материалом, работая само-
стоятельно и получая необходимую по-
мощь преподавателя на расстоянии. 

Цель выходного контроля на прак-
тическом занятии по английскому язы-
ку – проверить, насколько практическое 
занятие достигло своих целей, т. е. вы-
явить готовность студентов решать 
профессиональные задачи по теме заня-
тия. В качестве заданий, например, при 
диагностике результатов овладения 
умением аудировать можно использо-
вать следующие коммуникативные за-
дачи разного уровня: 

1) имитационно-репродуктивный: 
ответы на вопросы общего характера; 
тесты множественного выбора; передача 
основного содержания на иностранном 
языке, составление плана в форме заго-
ловков к смысловым фрагментам; выде-
ление ключевых слов, реалий; опреде-
ление типа текста, основной мысли; со-
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отнесение заголовка/иллюстраций с со-
держанием и др.; 

2) частично-репродуктивный: от-
веты на вопросы, касающиеся общего 
содержания и отдельных деталей и фак-
тов; составление развернутого плана; 
пересказа на иностранном языке с опо-
рой на картину (рисунки, схемы, ключе-
вые слова или план); драматизация тек-
ста; составление резюме/оценки текста; 
невербальные способы проверки: со-
ставление схемы, таблицы, изображение 
предметов/деталей; деление текста на 
смысловые фрагменты; оценки поступ-
ков действующих лиц; заполнение про-
пусков; 

3) потенциально-творческий: со-
ставление рецензии/оценка прослушан-
ного текста; составление аннотации/ 
реферата; сравнение различных точек 
зрения; определение объективности суж-
дений; обоснования согласия/несо-
гласия с выводами автора; проведение 
интервью; организация бесед или дис-
куссий и др. 

По заданию, выбранному студен-
том, и по тому, как он выполняет его, 
можно судить об уровне готовности ре-
шать коммуникативные задачи, что отра-
жает уровень развития учебной деятель-
ности на данный момент. В этом случае, 
как показало исследование, наиболее под-
готовленные студенты могли формулиро-
вать собственные коммуникативные за-
дачи и решать их (что и является показа-
телем развития деятельности до уровня 
потенциально-творческого). 

Если учебная деятельность осуще-
ствляется студентами в основном на 
имитационно-репродуктивном уровне, 
то решение только этой коммуникатив-
ной задачи он и воспроизводит, пред-
ставляя для диагностики действительно 
усвоенное знание или умение, которое 
он может применить при решении зада-
ний данного типа. Такие студенты могут 
испытать себя и в творческой деятель-

ности, повысить свои результаты, если 
уверены, что их попытки, пусть даже 
неудачные, не будут «наказаны» не-
удовлетворительной оценкой, и она не 
скажется на выставлении итоговых оце-
нок за семестр на экзамене. Нам было 
важно формировать продуктивное от-
ношение к ошибкам на занятиях ино-
странного – чужого для студентов язы-
ка, которым они тем не менее должны 
овладеть в достаточной для коммуника-
ции степени. Формированию именно 
такого отношения способствовала реа-
лизованная в ходе текущей диагностики 
работа по принципу «переделывания без 
отягчающих последствий». 

Все письменные самостоятельные 
и проверочные работы возвращались 
студентам для дальнейшей работы с 
ними. Первоначально преподаватель 
указывал только количество ошибок и 
недочетов, позволяя студентам найти и 
самим исправить их в своих работах. Во 
второй раз, если не все ошибки были 
найдены студентом, указывалось при-
мерное место ошибки (предложение, 
фраза, абзац в сочинении). В третий раз 
точно указывалось на ошибку, а в кол-
лективной работе над ошибками анали-
зировались типичные затруднения, при 
этом студенты приобретали опыт кор-
рекции собственных ошибок и ошибок 
товарищей. 

Рубежная диагностика осуществ-
лялась как машинным методом, так и 
безмашинным (по выбору студента) с 
возможностью использовать дополни-
тельную литературу, но такой вид диаг-
ностики проводился, как правило, on-
line. Студенты на сайте могли в любое 
удобное для себя время выбрать тот или 
иной вариант задания, а ответы и обос-
нования отправить преподавателю по 
электронной почте. Затем результаты 
обсуждались с преподавателем, который 
помогал выявить типичные ошибки, за-
труднения. Таким образом, оперативная 
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обратная связь со студентами высвобо-
ждала время на практических занятиях и 
давала возможность более полно и эф-
фективно использовать учебное время. 

Итоговая диагностика проходила 
в виде экзамена, который был организо-
ван в три этапа. Первый включает в себя 
ответ студента на билет, который со-
держит задания на диагностику базово-
го уровня, на котором строится даль-
нейшее обучение. Положительное «пре-
одоление» базового минимума обеспе-
чивает отметку «удовлетворительно». 
При желании иметь более высокий балл 
студент переходит на второй этап экза-
мена и получает задание проблемного 
характера. Это может быть профессио-
нальная задача, в процессе решения ко-
торой выявляется уровень владения 
коммуникативной компетенцией. При-
чем студент может использовать раз-
личные источники информации (слова-
ри, учебники, учебные пособия и др.). 

Затем студенты объединяются в 
пары и без подготовки дискутируют по 
предложенной теме. Общие темы дис-
куссии известны студентам заранее, но 
им неизвестен партнер, с которым они 
будут строить диалог, а также неизвестна 
предложенная ситуация, в контексте ко-
торой необходимо вести диалог. Допус-
тим общая экзаменационная тема «The 
House», a обсуждаемые ситуации по ней 
могут быть самыми различными. На-
пример: предложите вашему партнеру по 
дискуссии обставить дом согласно ки-
тайскому направлению феншуй. Убедите 
собеседника принять вашу точку зрения. 
При этом роль собеседника следующая: 
«Вы консервативный человек и не вери-
те, что обстановка в доме может влиять 
на вашу жизнь. (Вы сторонник традици-
онного взгляда на обстановку квартиры.) 
Постарайтесь убедить вашего собесед-
ника в правоте вашей точки зрения». 

На самом деле такие ситуации на 
экзамене не новы, так как все они «про-

играны» на практических занятиях, а 
суть проблемной ситуации для такого 
рода диалогов придумана самими сту-
дентами, исходя из их интересов и увле-
чений. При этом экзаменационный балл 
может быть как повышен, так и остаться 
прежним в зависимости от правильно-
сти выполнения заданий проблемного и 
творческого типа. 

И групповая, и индивидуальные 
тенденции развития учебной деятель-
ности студентов, участвовавших в экс-
перименте, дают основания утвер-
ждать, что реализация охарактеризо-
ванных выше организационно-педаго-
гических условий диагностики учебной 
деятельности ведет к ее развитию. Это 
проявляется в положительной динами-
ке всех ее компонентов. 

Студенты экспериментальной груп-
пы на заключительном этапе экспери-
мента осуществляли учебную деятель-
ность преимущественно на частично-
репродуктивном и потенциально-твор-
ческом уровнях (45 и 40% соответст-
венно). Они реализовывали себя в 
творчестве, осмысливали свою дея-
тельность, прогнозировали результаты, 
корректировали цели и средства собст-
венной деятельности, помогали в со-
вершенствовании товарищей. Наиболь-
шая активность учебной деятельности 
студентов экспериментальной группы 
на практических занятиях по англий-
скому языку перемещалась в область 
частично-продуктивной деятельности, 
увеличивалось значение всех коэффи-
циентов полноты овладения способами 
решения коммуникативных задач. Важно 
при этом подчеркнуть, что результатом 
всей проводившейся работы стало не 
только собственно развитие учебной 
деятельности студентов, но и формиро-
вание у них определенной степени го-
товности к учебной практике и после-
дующей самостоятельной педагогиче- 
ской работе.
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Статья посвящена истории высшей школы Германии. Целью исследования 

является изучение предпосылок становления центра дидактики высшей школы в 
федеральной земле Баден-Вюртемберг. Автор описывает ситуацию, сложившуюся 
в Баден-Вюртемберге в 90-х гг. XX в., и показывает, что основание центра дидак-
тики высшей школы было необходимым условием для улучшения качества обуче-
ния в вузе.  

 
The article is devoted to the history of German higher school. The aim of the re-

search is to study the premises for establishment of the center of higher school didactics 
in the federal land Baden-Wuertemberg. The author describes the situation in Baden-
Wuertemberg in the 1990s and proves that founding of the center of higher school didac-
tics was a necessary condition for improvement of higher schooling. 

 
Рассматривая любое историко-

педагогическое явление, принципиально 
важным представляется выявить пред-
посылки его становления и развития. 
Согласно определению, данному в сло-
варе русского языка С. И. Ожегова, пред-
посылка – это предварительное условие 
чего-либо1. Для возникновения, станов-
ления и развития системы переподго-
товки научно-педагогических кадров в 
центре дидактики высшей школы в фе-

деральной земле Баден-Вюртемберг 
сложились определенные условия. Сре-
ди них можно выделить исторические и 
педагогические предпосылки, оказав-
шие, на наш взгляд, наиболее сущест-
венное влияние на процесс становления 
системы профессиональной переподго-
товки профессорско-преподавательско-
го состава в Баден-Вюртемберге. 

К историческим предпосылкам 
считаем правомерным отнести: 


