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ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Гальченко Л.В. 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова», Витебск 

 

Проблема контроля сформированности речевых и языковых 

умений постоянно дискутируется специалистами образователь-

ных учреждений. «Адекватный контроль речевых умений явля-

ется одним из необходимых звеньев успешной организации обуче-

ния иностранному языку». [4; 40]. Показатели контроля являются 

главным основанием для оценки результатов учения, а значит – 

для решения целого ряда важных вопросов, таких как перевод 

студента на следующий курс, присвоение ему соответствующей 

квалификации и выдача диплома о высшем образовании. Данные 

контроля отражают не только результаты и оценку учебной дея-

тельности отдельных студентов, но и состояние учебно-

воспитательной работы всего коллектива кафедры. Преподавате-

ли кафедры реализуют конкретные педагогические задачи с по-

мощью контроля. Все они вытекают из его функций, таких, как 

проверочная, обучающая, корригирующая, диагностическая, мо-

тивационно-стимулирующая, обобщающая, воспитательная, раз-
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вивающая, оценочная. В ходе организации учебного процесса 

коллектив кафедры реализует все виды контроля (предваритель-

ный, текущий, периодический, итоговый). Применяются также те 

формы контроля, которые традиционно выделяются в современ-

ной методике и педагогике. Это – и опрос, и собеседование, и 

письменные задания и контрольные работы, и тестирование. Все 

формы имеют индивидуальный или фронтальный характер, реа-

лизуются в двуязычном или одноязычном режиме, устно или 

письменно. 

Многие методические инновации связаны с применением 

интерактивных методов. Само понятие, пришедшее из англий-

ского языка, означает способность взаимодействовать или нахо-

диться в режиме беседы, диалога. Это делает процесс обучения и 

контроля продуктивным, т.к. взаимодействие исключает доми-

нирование одного мнения над другим. В ходе интерактивного 

обучения студент решает поставленные задачи на основе анализа 

обстоятельств и соответствующей информации, принимает про-

думанное решение, учится критически мыслить. Если интерак-

тивное обучение – это специальная форма организации познава-

тельной деятельности, имеющей вполне конкретные и прогнози-

руемые цели, то и для контроля результатов обучения, осуществ-

ляемого с помощью инновационных технологий, применимо про-

гнозирование ожидаемых результатов.  

Одной из целей интерактивных методов контроля является 

создание комфортных условий, при которых обучающийся чув-

ствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятель-

ность. 

Ведущая задача контроля – объективное и точное определе-

ние уровня владения языковым материалом и речевыми умения-

ми на определенном этапе. 

Достаточно высокую степень объективности обеспечивает 

такая форма контроля, как тестирование – «целенаправленное, 

одинаковое для всех испытуемых обследование, проводимое в 

строго контролируемых условиях, позволяющее объективно из-

мерить изучаемые характеристики педагогического процесса» 

[7; 17]. Роль тестирования постоянно растет. Помимо своей ос-

новной, контролирующей функции, оно служит средством диа-

гностики трудностей языкового материала для студентов, мерой 

определения эффекта обученности и способом прогнозирования 

успешности или неуспешности обучения. 

В основе данной формы контроля лежит использование за-

даний стандартной формы. Результаты теста поддаются опреде-

ленной оценке по заранее установленным критериям. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 108 

В связи с применением различных технических средств обу-

чения, использующих принцип множественного выбора, тесто-

вые задания получили большое распространение. Образователь-

ная среда MOODLE дает практически неограниченные возмож-

ности для организации процесса обучения и контроля. Препода-

вателями кафедры разрабатываются и непрерывно совершен-

ствуются как тренировочные, так и контрольные и экзаменаци-

онные тесты. 

При составлении тестов особое внимание уделяется подбору 

и формулировке заданий – они носят, прежде всего, коммуника-

тивный характер. Тесты, проверяющие знание структуры языка 

используются в процессе обучения или при проверке знаний по 

отдельным разделам грамматики. Итоговые или контрольные те-

сты направлены на проверку сформированности коммуникатив-

ной компетенции студентов, т.е. их умения и способности к об-

щению на немецком языке в различных ситуациях. 

Объектами контроля являются: 

- языковые знания студентов, в том числе сведения, касаю-

щиеся отдельных аспектов языка (фонетическая система, слова и 

их парадигмы, синтаксические связи, грамматическая система, ее 

правила, закономерности и т.д.); 

- навыки пользования материалом иностранного языка в раз-

ных видах речевой деятельности (орфографические, лексические, 

грамматические и др.); 

- коммуникативная компетенция в разных видах речевой де-

ятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение), умение 

общаться в разных ситуациях действительности. 

Следовательно, объекты контроля – это «некоторое множе-

ство определенных лингвопсихологических механизмов, проявля-

ющихся в конкретных, поддающихся наблюдению действиях  или 

актах».[5; 44]. Объекты контроля конкретизируются для каждого 

этапа обучения в соответствии с целями, стоящими перед препо-

давателями, и соответствуют требованиям действующей про-

граммы. 

С контролем, осуществляемым преподавателем, тесно связан 

и самоконтроль студентов. «Система контроля действенна лишь 

в том случае, если эффективен самоконтроль, а самоконтроль 

эффективен наиболее в процессе обучения, когда он функциони-

рует в качестве компонента более широкой системы обратной 

связи, включающей контроль».[3; 94]  

Информационные технологии, применяемые в учебном процес-

се, позволяют успешно организовать самостоятельную работу сту-

дентов во внеаудиторное время, а также – осуществлять самокон-
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троль, т.к. в электронных версиях заданий даются варианты пра-

вильных ответов для самопроверки. Инновационные технологии 

обеспечивают реализацию принципа индивидуализации, что, в свою 

очередь, мотивирует целеустремленную деятельность студентов.  

Объективность оценки, которая возможна при использовании 

информационных технологий, способствует созданию положитель-

ного микроклимата, студенты начинают относиться к очередному 

контролю как к повседневной проверке их знаний, навыков, умений, 

что не может не отразиться положительно на результатах. 

Использование информационных ресурсов для проверки уров-

ня знаний способствует нейтрализации негативных эмоций и состо-

яний. Положительные же эмоции при проведении контроля оказы-

вают благотворное влияние на процесс умственной деятельности. 
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В системе высшего образования в настоящее время происхо-

дит перенос акцента на интересы обучаемого. Ориентация на 

формирование профессиональной личности означает перестройку 

учебного процесса из пассивного усвоения знаний в активный 

процесс формирования навыков, их применения в процессе жиз-

недеятельности. 

Отсюда – очередной этап поиска перспективных направле-

ний его развития. 
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