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Как утверждал выдающийся педагог-новатор В.А. Сухомлинский, посвя-

тивший свою жизнь внедрению идей гуманизма в систему образования, человек, 

не познавший радости в обучении, не испытавший гордости от преодоления 

трудностей познания, не может быть по-настоящему счастлив. Сегодня, в эпоху 

всеобщей глобализации, трансформации социально-экономических и политиче-

ских основ государства, модернизации системы образования, все реже можно 

встретить обучающихся (школьников, студентов, курсантов, слушателей вузов) 

действительно увлеченных учебной деятельностью. 

Системообразующим ядром российского образовательного пространства 

традиционно являются цели, непосредственно влияющие на все компоненты 

обучения в вузе. В действующим федеральном государственном стандарте выс-

шего образования в качестве цели рассматриваются относящиеся к результатам 

обучения компетенции. Введение компетенций в нормативную и практическую 
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составляющую образования связано с попыткой решения типичной для высшего 

образования проблемы, когда выпускник, хорошо владеющий теоретическими 

знаниями, испытывает значительные затруднения при решении конкретных за-

дач, возникающих в реальной жизни и профессиональной практике [4, с. 65]. 

Именно на основе общекультурных, общепрофессиональных, а также сгруппи-

рованных по видам профессиональной деятельности профессиональных компе-

тенциях в настоящее время формируется компетентность современного конку-

рентоспособного специалиста. 

На фоне продолжающихся тенденций снижения общего уровня базового 

(школьного) образования, а также неизбежного сокращения времени изучения 

фундаментальных дисциплин при переходе на двухуровневую систему «бака-

лавр – магистр», растет интерес к проблеме «самости» личности обучающегося. 

Для обозначения и раскрытия сущности этого интегративного междисциплинар-

ного понятия используются такие термины, как самоорганизация, самоконтроль, 

самооценка, самообразование, самовоспитание и другие, причем трактовка отра-

жает контекст и специфику использующей эти понятия области гуманитарного 

знания [1, с. 47]. Так, самоконтроль как психическое явление исследуется в ра-

ботах Б.Г. Ананьева, В.В. Краевского, Г.С. Никифорова, педагогические ас-

пекты этого процесса затрагивают А.А. Реан, Е.В. Бочарова, Н.В. Кузьмина, 

Д.Б. Эльконин, Г.Ю. Ксензова. 

Согласно А.В. Петровскому, сущность самоконтроля состоит в осознании и 

оценке субъектом собственных действий, психических процессов и состояний. 

Самоконтроль предполагает наличие эталона и возможность получения сведе-

ний о контролируемых действиях и состояниях индивида. Формирование у че-

ловека произвольной саморегуляции связано со способностью человека осозна-

вать и контролировать действия, процессы, ситуации. С одной стороны, волевая 

регуляция, являясь компонентом саморегуляции, опирается на самоконтроль 

личности, с другой, – самоконтроль может быть объектом волевой регуляции 

личности [2, с. 178]. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В исследованиях А.И. Зимней, отражающих закономерности самостоятель-

ной работы, без которой самоконтроль невозможен, выделены условия ее успеш-

ного осуществления. Среди необходимых условий следует отметить наличие у 

обучающегося достаточно высокого уровня самосознания, самодисциплины, 

личной ответственности. Таким образом, процесс развития самоконтроля связан 

с изменением позиции обучающегося в освоении новых способов учебно-позна-

вательной деятельности, увеличением доли самостоятельной работы при форми-

ровании компетенций, переходом от управляемой совместной деятельности обу-

чающегося и преподавателя к саморегулируемой деятельности. В контексте 

управления учебно-познавательной деятельностью обучающихся в условиях ре-

ализации компетентностного подхода контроль необходим обучающимся и пре-

подавателю для оптимизации этого процесса. 

Анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы, тен-

денций модернизации системы высшего профессионального образования, основ-

ных подходов к осуществлению контроля и самоконтроля в вузе, позволил кон-

кретизировать сущность и возможности совершенствования деятельности само-

контроля в процессе формирования предметной компетентности, базирующейся 

на нормативных предметных и универсальных (общекультурных) компетенциях. 

Это позволило выделить научно обоснованные концептуальные принципы, 

которые целесообразно считать основными при проектировании деятельности 

самоконтроля в условиях компетентностного подхода в образовательном про-

странстве вуза. Наиболее существенными из выделенных принципов проектиро-

вания самоконтроля в профессиональном вузе являются следующие: личностно-

ориентированное обучение; приоритет развивающего содержания и активных 

методов обучения; принцип контекстного обучения; вариативность предметной 

подготовки; педагогический мониторинг процесса самоконтроля. 

На основе научно обоснованных концептуальных принципов и опыта орга-

низации учебной работы на инженерно-техническом факультете Санкт-Петер-

бургского университета ГПС МЧС России была разработана модель проектиро-

вания самоконтроля на основе предметной компетентности обучающихся 
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[3, с. 224]. Структурно-содержательная схема разработанной модели представ-

лена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Модель проектирования самоконтроля при компетентностно- 

ориентированном обучении в вузе 

 

Построенная модель содержит, наряду с базовыми дидактическими принци-

пами проектирования самоконтроля обучающихся, содержательно-деятельност-

ные компоненты, посредством которых осуществляется мотивация обучаю-

щихся к деятельности самоконтроля при компетентностно-ориентированном 

обучении в вузе. 
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Так, в процессе освоения логической компетенции осуществляется: 

− целенаправленное развитие логических приемов мышления, составляю-

щих основу деятельности, выполняемой при самоконтроле (на примере содержа-

ния изучаемой дисциплины отрабатываются приемы сравнения, анализа, обоб-

щения и др.); 

− формирование способности работать с различными формами мышления 

(содержание учебной дисциплины используется для развития умения конструи-

ровать и использовать понятия, суждения, умозаключения); 

− развитие способности конструировать алгоритмы деятельности, формиро-

вание алгоритмического стиля мышления; 

− формирование представлений о проблемных ситуациях, возникающих в 

изучаемой предметной области, и способности действовать в условиях проблем-

ной ситуации. 

Освоение обучающимися информационной компетенции предполагает: 

− формирование умения работать с различными формами представления 

данных; 

− развитие способности выбирать рациональные приемы поиска информа-

ции. 

Успешное формирование у обучающихся в вузе коммуникативной компе-

тенции связано со способностями: 

− выполнять экстериоризацию выполняемых действий (умение представ-

лять выполняемые действия в вербальной форме); 

− осуществлять контроль коллективной деятельности. 

Реализация разработанной модели в практике работы вуза позволила опти-

мизировать переход от контроля, осуществляемого преподавателем, к само-

контролю обучающихся. Содержательно-деятельностной основой этого про-

цесса послужила предметная компетентность, являющаяся целью освоения учеб-

ной дисциплины в условиях компетентностно-ориентированного обучения. Для 

мотивации деятельности самоконтроля использовался процесс формирования у 

обучающихся предметных и универсальных компетенций [5, с. 42]. Среди 
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наблюдающихся положительных результатов следует отметить возросший инте-

рес обучающихся к учебно-познавательной деятельности, осуществление кото-

рой теперь основывается на осознанном самоконтроле. 
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