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РОЛЪ САМОКОНТРОJlЯ СТУДЕНТОВ В ОВVЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫК>' 

Современному оGществу необходима ли-чность, обпадающаJt пое<>б 
ностъю активно и самос•rоя·rельно уnрпвлять ~:обой и собственвы:м раз 

в1tтием, пр•ншмвть ответственнwе решевwя в ситуащнt выбора. В связи 

с этим становится актумьной лостаиовка в образr>11авии следующей це

пи: фор~роввиие у студев·rов слособвост~t к саморвзв11тию. Одв:им из 

способов достижения дат:1ой цели лвляется целенаправленное форми

рование и развитие у студеятов умений самокпнтроля працесса и ре

зу11ътат11 учебной деятельности, JJапра.вленяой на овладение u1ioя.1ы•t-

11ou ком.111упикативноfJ кt1мr1ете1щией, что, в свою очередь, способству
ет становлению студент~J ка.к субъекта образовательного процесса. Са 

моконтроль как психическое пзление давно привлекает к себе внима

ние исследователей во многих областях науки о че;~овеке - ueдaroмnte 

(Е.П. Бочарова, Н.В. Куэьмина, А.С. Лындо к др.), психологии 
(Б.Г. Ананьев, А.А. Бодвлев, Л.Б. Ительсов, В.В. Краевски}1 и др.), со

циологии (В.Я. Нечаев, Ю.И. Тарскио), В методической литера·rуре 
имеется значителъоое количество 01111са1пrй мстощfк rqщмененип са1'1!о 

контроля в образооательпом ироцессе n средней и оысщей школе. Одпа
ко возможност•1 самоконтроля в условuях высrоей школы в пвстоящrе 

время в rtoлвoii мере не реаJJ.Изованы. Анализ научных публикаций 110 

вопросам исследований самоконтроля nокааырает, что на фон выЮJ

ленных ттсЮtологпей и социологмей весьма интересных свойств само

контроля человека в области методики преподавания ивостравnого 

языка его 11оте1щиал остается невостребова!fRым и .малоизученным. В 

учебяых пособинх и nроrраммах no trnостранвому языку для веязыко
вых факультетов формированпю )'lltem1й самоконтроля в yдeJIЯl."l'CЛ 
доJ1жвого внимания, оно •аыпадае'r из общего круt•а методических про

блем• (И.А. Зимняя, И.И. Ки•rросска.я, К.А. Мичурина). 
Самоконтроль в общем смысле uонимается как способность регули

ровать собственнъ~е действия. П римепителыrо к процессу изучезмя И Я, 

это внутренЮJЙ механизм речемысш1телъной деятельности, регулирую
щий овладеиие вненmей речевой деятельностью (М.Е. Брейгива). В оn
ределенной степени формировавие nодобвой способности осуществля

ется стихийно, в зависимости от индивидуальtrых особенностей, но 

можао добиться лучших результатов, если обучать самоконтролю и са

мокоррекци:и сnециально, если сделать этот процесс осозианНЪiм, уп · 

рввляемым п 1\еnеваправлевным. Следова•rелъно, необхОДИJ\lt> создать 
комллекс специальных уnрвжuе11ий для развития ввутреяней способ

ности студен'l•ов к аостоflnному самоконтролю . 

Выделлю·r три компонента самононтролл: мо·r}tsационRЫЙ, щюцес 

суВJ1ЫIЪLЙ и волевой. Под м.отивационным комnонентом самоконтроля 
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поюtмаются внутренние побуждения, воавикающие в результате осоз

нания проткворечия междУ имеющимися у студевтов зuан.иями, уме

ниями и вавЫJ<ани и веобход~rмоС'l'Ью овладения новым.и, более объем
ными и качествепно совершенвыми . Процессуальный кoNDotJeвт са:.tо 

контроля включает в себя овла,nеяие системой базовых зн:авиr1 и спосо
бов учебно-познавательной деятельности. В основе волевого компонен

та лежит готовность к совершеюnо волевого ycnmп1 по преодолению 

познавательного затрудвени.11 и его осуществление в деятелыюсти. 

Каждый из комло1:1евтов играет определенную ролъ, 1f есл~1 нет в нали

чии одно1·0 кокпопента, то и самоконтроль не может быть осуществлен 

в полной мере. 

В соаремевной методике различают четыре уровня са.'ltоконтроля. 

Пергыu уровень формирования речевого навыка и, соответственно, 

нервы:й уровеяь са.'\tоковтроля, с точки зрения исnравлеrшя ошибки, 
характеризуется следующим.и чертами: 

студент, допустивший ошибку, сам ее не сльппит, сю.1остоятель

но на нее ве реагирует; 

- преuодавате.rrь исправляет ошибку путем объяснеttия всей про
rрам:м.ы действия или демонстрацией образца; 

исправленле ошибки говорящим носит немедленвый, аналити
ческий характер. В процессе исправлении студент как бы осознает nро

гра.мму действия; 

- самоконтроль как механизм сличея11.я отсутствует . Поэтому ос
вовJJое значение т..еет тщательный, корректирующий и своевремен
ПЪlЙ контроль ею стороны преподавателя, nодкреплающlrii программу 
деИстви11, и реализация ее rоворя:щим. 

Второй уровень определнется тем, что: 

студевт, допустивrоий ошибку, самостоятельно ее ge исправляет, 

но при указании преподавателя делает это достатоtIВо быстро; 

- прелодавате.rrь исправляет ошибку указав.нем ее зопъr, внешний 
контроль и указание ошибки служат как бы запуском с11Моконтроля; 

- самоконтроль полностью не сформировав. хотя все компоненты, 

необходимые для его фор:..urровавия. отработВRЬI. 

На третьем уровн.е внешний ковтрол.ь устУflвет место СВJ14Оконтро
лю, что на практике, к сожалению, происходит край.не редко- На этом 
уровне: 

студент уже самостоятельно реагирует на допущеlfнуIО ошибку, 
в.о с некоторым опоздliВйем. Пауза сокра.щветсл при моторном (посту-
1<и.иан.1rе) или мимическом вмешательстве учителя; 

испрамев.ие ошибки учащимся происходит без вкеmнего воз

действия, самостоятельно, но с некоторым времеввъrм опозданием, так 
как оwибка осоанается только в контексте целого звучания; 

- Са.'ttоконтропъ сформ.прован, но недостаточно автоматизирован. 

Четверть~u уровеиь хара1<теризуется следующими аризваками: 
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с·rудент ~tсправляет ошнбку 8 момент ее во:1викно11евия, иногда 
даже не зuка.нчиnая оwибо•шое дrйствие, т.е. происходит текущее сли
чение; 

- преnодава•rель. фиксирует только те ошибки, которые не могли 

бы·rь исиравлеffы са..'Уlим студентом, 11 силу незванJtя данного яэыковоr·о 
11териал11; 

- исrrра11;1ение ошибю1 rоворлщи111 - самостояте11ы1ое, текущ 

м.1•новенвое (ошибки часто 11ося•r Хiiрактер оrо11орок); 

самоконтроль сформироnа11 и де11ствис его автоматизировано. 

Е.М. Гайкова 
БТЭУ ПК (Гомель) 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ. КОММУIIИКАТИВIЮЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ КАК НРАВСТВЕВНО-ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО 

КА ЧЕСТНА СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Существование человечества немыСJ1нмо nредстави'Гь вне коммуни

кативной деятельuос'Ги. Вез речевого общения невоэможffы деловые 

контакты: переговоры, беседы, выступлевия на совещаниях и преаеп 

тациях. Умение общаться для целого ряда профессий, в том ч11cJJe эко

номических, являетс11 составной час·rью общеuрофессиональной куль

туры, 11еобход1'fмым условием истинного профессионализма. В процессе 

общения промвлsnотся не только личностные качества субъекта, но ц 

идет их дальнейшее развитие и совершенствование: человек усоаuвает 

общечеловеческий опыт, ценности, эна!fИя и способы деsгrельноС'l'lf . 
.8.паден11е умениями межличностnой коммуникации, :межличностного 

вJа~rмодействия, меЖJ1ичноство1'0 восnриятия, способность устававmf

вать коRТакт с другп:ми дюдьми и nоддерживать его была определена в 

науке как Rоммувикативвая компетенция (Ю.М. Жуков, Л.А. Петров 

ский, П.В. Растянн:ииов и др.). Друrим:и СJJовами, коммуникативная 

комnе1'снция включает в себя всю совокупность ценffостей, качеств, 
норм, поведенческих стереотипов. Как же сформировать столъ сложное 

качество в условиях вуза неязыково1'0 профиля'? На ваш взгляд, это 
становится возможным благодаря сообщению студентам поликультур
f\ЫХ знаний о ·rex аферах культуры страны изучаемого языка tl Белару

с11, которые не подучили достаточного освещения в базовом курсе иrtва

риа1·и впой ЧВ(."ТИ учебного ruraaa: изуче~пtе вопросов поликультурного 
мира на основе аутентичных м11:1·ер11алов, размещевf!ЫХ на саЙ'rах в Ин 

тернете, и рассмотрение изучениJ1 языка ка1t составной части глобаль· 

наго образования. Однако познание поликультуры Я11ЛЯ0"'Сst не само· 
цеJlЪю, а средством для более rлубокого понимания l'I осмысления куль

туры своего народа. Поэтому р11зработка учебных сценариев, на.прав · 

JteШJыx на расширение ивояэы•111ой коммуникатпвной компетеяцю1 
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