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Аннотация: Рассматривается вопрос о факторах совершенствования учеб-
ной деятельности. Детальное внимание уделено предмету исследования – 
самоконтролю, как мощному ресурсу эффективного профессионального и 
личностного развития будущего специалиста. Анализируется опыт формиро-
вания умений и навыков самоконтроля у студентов, описываются ступени, 
виды, формы самоконтроля. Представлены полученные результаты, сдела-
ны выводы относительно предмета исследования.
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Становление и развитие профессионала, конку-
рентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного и готового к профессиональной и 

социальной мобильности происходит в учебно-профес-
сиональной деятельности, в которой студент не только 
усваивает необходимые знания и приобретает умения, 
но и развивается в целом как личность. Стратегические 
направления развития образовательных систем в со-
временном обществе очевидны: это интеллектуальное и 
нравственное развитие человека на основе вовлечения 
его в самостоятельную деятельность в различных обла-
стях знания. 

Важнейшим требованием эффективного профессио-
нального и личностного развития будущего специалиста 
является совершенствование учебной активности.

В этой связи предметом нашего исследования мы ви-
дим самоконтроль как мощный ресурс в совершенство-
вании учебной деятельности.

Ряд исследователей (Смирнов С.Д., Еремеев Б.А., 
Жданова С.Ю. и др.) выделяют факторы, которые влияют 
на успешность обучения в высших учебных заведениях. 
Среди этих факторов особое место отводится владению 
навыками самоорганизации, планирования и контроля 
собственной учебной деятельности студентов, которая 

в период обучения предполагает выполнение ими учеб-
ных заданий при достижении готовности включиться в 
работу. Учебные же действия студентов – это то, что они 
умеют делать с предлагаемым учебным материалом. К 
ним мы относим действия анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, изменения и т.д. 

Следует отметить, что учебно-познавательная де-
ятельность может считаться завершенной только тог-
да, когда в ней функционирует оценочный компонент 
как регулятор этой деятельности [10, с.100]. К нему 
мы относим действия контроля и оценки. Их выпол-
нение обращает внимание студента на содержание 
своих собственных действий. Другими словами кон-
троль преподавателя за усвоением предлагаемого 
учебного материала студентами невозможен без де-
ятельности самих обучающихся. Между контролем 
преподавателя и самоконтролем студентов существу-
ет связь. Они дополняют друг друга. Проведение пре-
подавательского контроля и опыт, который студенты 
получают в ходе контроля преподавателя, позволяют 
усовершенствовать работу, связанную с самоконтро-
лем. Вот почему для ускорения способности студен-
тов осуществлять контроль собственных достижений 
самостоятельно преподаватель должен подбирать 
формы, методы и приемы формирования у них уме-
ний и навыков самоконтроля.
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Обзор психолого-педагогической литературы рас-
крыл различные подходы исследователей к форму-
лировке понятия самоконтроль. Мы придерживаемся 
мнения Бочаровой Е.П. и определяем самоконтроль как 
умение студентов находить, исправлять и предупреж-
дать ошибки в собственной деятельности, а также оце-
нивать свои результаты на основе сопоставления имею-
щегося у них уровня знаний, умений и навыков по тому 
или иному предмету с эталонным уровнем, который вы-
двигается требованиями учебных программ [9, с.49].

Включение самоконтроля знаний в учебный процесс 
оказывает благотворное влияние на развитие студен-
тов. Используя мощный ресурс самоконтроля, мы пере-
водим обучающегося из позиции объекта в позицию 
субъекта управления собой и своей учебной деятельно-
сти, передавая ему все основные функции управления, 
включая функции организации и контроля. Умение кон-
тролировать результаты своей работы – это проявление 
самостоятельности в процессе подготовки к будущей 
профессиональной деятельности.

 Формирование самоконтроля студентов отмечает 
пять основных ступеней: подготовительную; относи-
тельный контроль студентов; избирательный контроль; 
устойчивый контроль и транспозиционный контроль 
студентов.

На подготовительной ступени формирования само-
контроля студенты получают информацию о значимо-
сти самоконтроля знаний, записывают схему разбора 
ответов. Студенты вооружаются картой-схемой анализа 
ответа, знакомятся с разнообразными формами и спосо-
бами самоконтроля, овладевают методикой его форми-
рования.

Далее следует относительная ступень контроля сту-
дентов, которая чаще имеет место при проведении кол-
лективного анализа выполненного учебного задания. 
Студенты рассматривают допущенные ошибки, подвер-
гают их анализу, стремятся найти причины и способы 
их устранения, представляют способы реализации са-
моконтроля. Обучающиеся обнаруживают допущенные 
ошибки путем сравнения выполненного задания с пред-
ложенным текстом, таблицами, с теоретическими прави-
лами и т.д. При этом на занятиях используют различные 
виды самоконтроля. 

Преобладающим видом самоконтроля на избира-
тельной ступени становится взаимный контроль. Студен-
ты объединяются в небольшие группы для выполнения 
заданий. Взаимный контроль позволяет реально расши-
рить знания студентов, содействует развитию внимания, 
ответственного отношения к выполняемой работе. При 
проведении взаимоконтроля у студентов формируется 
умение не только слышать ответ, но и слушать его, отме-

чать положительные и отрицательные стороны. Функция 
преподавателя на этой ступени – вносить необходимые 
исправления, помогать студентам в процессе взаимного 
оценивания.

Именно во время взаимного контроля, который ши-
роко используется при проверке письменных работ, а 
также при проверке у студентов умений передать со-
держание прочитанного или прослушанного иностран-
ного текста осуществляется введение индивидуального 
самоконтроля студентов, когда самоконтроль переходит 
на устойчивую ступень своего развития. 

На данном этапе контроль и оценка преподавателя 
являются вариантом проверки и оценки знаний, умений 
и навыков работы с предлагаемым учебным материалом. 
Оценочные заключения преподавателя и студентов (об-
наружение неточностей в изложении основных вопро-
сов текста, последовательность и логичность трансля-
ции содержания текста, верное употребление речевых 
средств) содержат меньше расхождений и становятся 
более объективными. Это указывает на то, что опреде-
ленные умения и навыки самоконтроля сформированы.

Транспозиционный контроль, проводимый при из-
учении различных учебных дисциплин (за счет переноса 
обобщенных умений и навыков самоконтроля, приобре-
тенных на занятиях по иностранному языку) – это оче-
видность того, что самоконтроль, расширяя личностный 
опыт студентов, совершенствует уровень их самоорга-
низации, превращая в субъект учебной деятельности. 

При формировании умений и навыков самоконтроля 
у студентов необходимо сочетать такие его формы, как 
фронтальный, взаимный и индивидуальный самокон-
троль. С целью работы над выявленными ошибками в 
свободное от урока время, обучающиеся фиксируют их. 
[11, с. 65].

В проводимом нами в Инженерной школе Дальне-
восточного федерального университета (ДВФУ) иссле-
довании обучения студентов самоконтролю знаний, 
его влиянии на совершенствование учебной деятель-
ности, приняли участие 120 студентов, обучающихся 
по программе бакалавриата. В практику учебного про-
цесса была внедрена методика обучения самоконтро-
лю знаний, предложена система учебных заданий для 
самоконтроля, методика коррекции ошибок, и методика 
взаимодействия преподавателя и студентов в условиях 
введения самоконтроля.

На протяжении нескольких лет мы старались сфор-
мировать у студентов умения и навыки самоконтроля 
при выполнении творческих работ, проводя занятия, 
активизирующие их самостоятельную творческую де-
ятельность. К таким формам аудиторных и внеаудитор-
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ных занятий мы относим учебно-поисковые рефераты, 
презентации, связанные с ними студенческие научные 
конференции, командные олимпиады, занятия-диспуты, 
беседы за «круглым столом» совместно с формами под-
готовки к ним.

В ходе исследования мы проводили наблюдение за 
некоторыми студентами, вели с ними беседы, в резуль-
тате которых убедились, что студентам нравятся занятия 
в условиях самоконтроля. Мы отметили углубление зна-
ний студентов, повышенный интерес и улучшение каче-
ства работы на учебных занятиях. 

Анализируя полученные результаты, мы смогли про-
следить зависимость учебной успешности от уровня 
развития умений самоконтроля. 

Академическая успеваемость и учебная успешность 
являются немаловажными показателями эффективно-
сти процесса обучения в вузе. Понятия «академическая 
успеваемость» и «учебная успешность» взаимосвязаны, 
тем не менее, анализ психолого-педагогической литера-
туры позволил заметить их нередкое смешение. В этой 
связи нам бы хотелось развести эти понятия. 

На наш взгляд, термин «учебная успешность» являет-
ся более широким по отношению к термину «академи-
ческая успеваемость». Под успешностью обучения мы 
понимаем качественную характеристику результатов 
учебной деятельности студентов. Учебная успешность – 
это способы продвижения к целям обучения [1, с.48].

«Академическая успеваемость» – это безусловные 
результаты (оценки) учения, зафиксированные в журна-
ле во время аттестации, на экзамене или зачете. 

Критериями учебной успешности студентов мы вы-
брали:

 — успеваемость по предмету (фиксированная в жур-
нале оценка);

 — интерес к иностранному языку в условиях введе-
ния самоконтроля;

 — перенос обобщенных умений и навыков самокон-
троля на другие учебные дисциплины.

Сравнение данных, полученных в ходе естествен-
ного эксперимента, свидетельствует о том, что с введе-
нием самоконтроля у студентов возрастает интерес к 
изучению иностранного языка, значительно снижаются 
трудности его усвоения и ощутимо повышается удов-
летворенность от занятий по данному предмету. Прово-
дя систематический контроль своих учебных действий, 
можно добиваться больших результатов, совершенствуя 
процесс овладения знаниями. 

На начальном этапе, в процессе работы с учебным 

материалом на занятиях по иностранному языку в тече-
ние нескольких лет, выполняя разнообразные упражне-
ния и задания по развитию рецептивных (аудирование 
и чтение) и продуктивных (говорение и письмо) умений, 
мы поэтапно и целенаправленно формировали умения и 
навыки самоконтроля. На основании анализа собствен-
ной активности студенты самокритично выявляли и де-
лали выводы о своих недостатках, старались их устра-
нить, а преподаватель выступал в роли компетентного 
лица, которое помогало студентам успешно справляться 
с трудностями. 

Создание ситуации успеха в обучении и практиче-
ской деятельности, по мнению Е. Тесля, способствует бо-
лее быстрому преодолению психологических барьеров 
в работе, создает комфортную обстановку для самосо-
вершенствования, что в дальнейшем приводит к стрем-
лению добиваться высоких результатов, работая по сво-
ей специальности. [8, с.94]

Изучая атмосферу в группе, мы предложили студен-
там анкету Ч.Д. Спилберга-Ю.Л. Ханина, анализ резуль-
татов которой показал, что в условиях самоконтроля 
студенты изучают больший объем материала за время 
практического занятия без увеличения психической 
нагрузки по сравнению с другими группами студентов. 
Во время работы они увлечены, хорошо себя чувствуют, 
дружелюбны, охотно сотрудничают, уверены в себе и 
всегда готовы оказать помощь. 

Совершенствование учебной успешности средства-
ми обучения студентов самоконтролю знаний, активное 
использование его в процессе учебной работы приво-
дит к повышению общей академической успеваемости 
за счет переноса приобретённых на занятиях по ино-
странному языку обобщенных умений и навыков само-
контроля, на учебные дисциплины общепрофессиональ-
ного цикла, дисциплины специализации. Это еще одно 
подтверждение того, что с развитием уровня самокон-
троля повышается общая академическая успеваемость 
студентов. 

Придерживаясь концепции профессионального 
управления, необходимо отметить, что самоконтроль 
– это полезный ресурс учебной деятельности, который 
способствует самоуправлению собственного развития. 
Если у студентов сформирована потребность к само-
контролю, который они осуществляют систематически, 
они имеют более высокие результаты по сравнению с 
теми студентами, кто не привык к самостоятельному 
контролю и ориентируются только на контроль пре-
подавателя. Это зависит от индивидуальности само-
го студента. Его субъектная активность, реализуется в 
учебной деятельности и является важнейшим услови-
ем эффективного профессионального и личностного 
развития.
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Психика человека формируется и развивается во 
взаимодействии с объектом деятельности, а включе-
ние самоконтроля как мощного ресурса в учебный 
процесс способствует саморазвитию личности буду-
щего специалиста. Самоконтроль, другими словами 
самопроверка, с точки зрения психологии стимули-
рует обучение. Студент убеждается в том, насколько 
глубоко он овладел знаниями и имеет возможность 
самостоятельно проверить, правильно ли он выполня-
ет задание, оценивая полученные результаты, сверяя 
их с имеющимся образцом. Овладевая умениями и на-

выками самоконтроля, студенты воспитывают в себе 
способность выполнять все больше образовательных 
и управленческих функций, которые прежде принад-
лежали только преподавателю. В конечном итоге учеб-
ная деятельность студента наполняется личностным 
смыслом, и социальная значимость его активности 
повышается. В практике учебной деятельности ис-
пользование самоконтроля повышает эффективность 
обучения, совершенствуя учебную деятельность, что в 
целом приводит к повышению общей академической 
успеваемости студентов.
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