
ить громоздкие словосочетания. Например: The guests had been washed, mended, 
brushed and brandied. Well, a kept woman is somebody who is perfumed, and 
clothed, and wined, and dined, and sometimes romanced heavily.

Важную роль в образовании простых и сложных глаголов играет обрат
ное словообразование. Отпадение суффиксов иностранных слов в ходе их 
функционирования на английской почве составляет один из источников обрат
ного словообразования, что можно сказать также и о большом количестве 
сложных второпричастных слов, которые, проявляя способности восходить к 
инфинитиву, образовывают новые глаголы (television televise, editor edit, 
housekeeper to housekeep, spell-bound to spell-bind).

Что касается чередования звуков и изменения места ударения как способа 
словообразования глаголов в английском языке, то этот вопрос до сих пор оста
ется спорным. С появлением новых результатов исследований ставится вопрос
о целесообразности исключения «чередования звуков и изменения места ударе
ния» из раздела «Непродуктивные средства словообразования» в курсах лекси
кологии, так как толкование этого явления в единстве его исторических дан
ных показывает, что парные слова современного английского языка заимство
вались из романских языков в разное время и в качестве разных частей речи, а 
затем приспосабливались к данным частям речи. В качестве примера можно 
привести пару present ’подарок’ — pre sent ’дарить’. Сущ. present проникло в 
английский из древнефранцузского языка в X в. в форме present со значением 
’an offering, a gift’. Гл. to present также проник из древнефранцузского, но уже в 
X! в. и в форме глагола [<OF. p resen ter^, presentare ’to place before, exhibit, 
hold out’]. Аналогично заимствовались пары, в которых наблюдается чередова
ние звуков: blood -  bleed, breath -  breathe, speech -  speak. Этот факт дает осно
вание утверждать, что чередования звуков и изменения места ударения никогда 
не использовались в английском языке ни как способ словообразования, ни как 
словообразовательное средство.

Система словообразования, таким образом, оказывается черезвычайно 
сложно устроенной, характеризуется сложностью иерархических связей в син
тагматическом и парадигматическом планах. Именно с этим связывается слож
ность исследования словообразовательных процессов, сложность и многообра
зие проблем, представляющихся наиболее актуальными в данное время.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ УМЕНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Н.А. Дроздова

Организация следящего контроля за действиями учащегося в процессе 
самостоятельной работы очень сложная проблема. Контроль со стороны учите
ля может осуществляться такими способами:
• постановка вопросов, выявляющих осмысление нового материала,
• самоконтроль по ключам;
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• использование лингафонного устройства, которое дает учителю возмож
ность "подключиться" к отдельным ученикам во время выполнения ими 
тренировочных упражнений или в процессе беседы друг с другом в парах 
(по теме, тексту);

• проведение коротких письменных работ;
• проверка по "ключам" работа одноклассников;
• использование классной доски (правильные ответы записаны на доске и 

учащиеся могут быстро сверить, правильно ли они выполнили задание, а 
учитель установит, как выполнил задание каждый ученик).

Кроме этого большое значение имеет и правильный самоконтроль со сто
роны учащегося. Развитие самоконтроля как универсальной интеллектуальной 
способности осуществляется средствами всех учебных предметов. Иностран
ный язык как учебный предмет пользуется своими специфическими приемами 
обучения самоконтролю. Самоконтроль - это внутренний механизм речемысли
тельной деятельности, регулирующей овладение внешней речевой деятельно
стью. Внутренний самоконтроль должен формироваться как при овладении 
коммуникативными умениями (говорением, чтением, письмом), так и при овла
дении языковым материалом (грамматикой, лексикой, произношением, интона
цией, орфографией).

Обучение самоконтролю следует начинать с опоры на произвольное вни
мание, ведущее к произвольному самоконтролю. Переход на уровень непроиз
вольного самоконтроля будет совершаться по мере свертывания внутренних 
умственных действий учащихся в учебной деятельности. М.Е. Брейгина утвер
ждает, что произвольный самоконтроль готовит учащихся к автоматизирован
ным речевым действиям. Непроизвольный самоконтроль актуализирует рече
вые действия учащихся, когда уже имеется в наличии коммуникативная компе
тенция. Овладение следующим речевым действием начинается с произвольного 
самоконтроля. Соотношение произвольного и непроизвольного самоконтроля 
регулируется сложностью учебного материла, трудностями, которые он вызы
вает у учащихся, степенью адекватности приемов обучения. Нужно научить 
школьников умело пользоваться образцами выполнения заданий. Овладев спо
собом выполнения определенного задания по образцу, учащиеся вырабатывают 
у себя навык самоконтроля путем сопоставления образца с тем, как он выпол
нил задание.

Учитель должен научить учащихся пользоваться таблицами, схемами для 
установления правильности выполнения задания. Например, при выполнении 
задания: "Составьте вопросы", можно дать соответствующую таблицу, где ука
зан порядок слов в вопросительных предложениях с вопросительными словами. 
Такой образец помолсет ученику в выполнении задания и послужит "ключом" 
для проверки правильности составленных вопросов. Такую таблицу можно по
весить в кабинете. Она будет служить также опорой при выполнении устных 
упражнений в развитии диалогической речи. Сверка составленного учащимся 
вопроса с таблицей позволит установить его правильность.

Для развития самоконтроля следует шире пользоваться тестовой методи
кой, которая позволяет учителю и учащимся быстро и достаточно надежно оп
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ределить наличие знания, сформированность навыков и умений: учитель пред
лагает тест, учащиеся его выполняют, затем учитель дает "ключ", учащиеся 
сверяют с ним свой ответ. Другими словами самоконтроль как интеллектуаль
ное умение при обучении речевой деятельности на иностранном языке есть 
учебное действие сравнения результатов собственного выполнения той или 
иной учебной задачи со смысловым содержанием и звуковым оформлением со
ответствующего программного иноязычного материала. Сравнение проводится 
учеником при непременной опоре на учебный материал и на свой прошлый 
опыт с целью последующего самостоятельного исправления им самим допу
щенной и самостоятельно в определенной степени осознанной ошибки. При та
ком подходе естественно, что после контроля (самоконтроля) должно следовать 
как действие обязательное и логично завершающее весь цикл самокоррекция. 
Под самокоррекцией следует понимать завершающее контроль интеллектуаль
ное умение по непосредственному исправлению самим учеником осознанной 
ошибки с целью общего повышения уровня реализации всей учебно
контрольной деятельности. Д.Н. Александров предлагает три уровня становле
ния механизма самоконтроль + самокоррекция:
1) ученик осознает ошибку, но не может ее исправить;
2) сознавая ошибку, ученик медленно исправляет ее, с заметными мыслитель

ными усилиями;
3) сознавая ошибку, ученик немедленно исправляет ее, без видимых усилий, 

опираясь на свой прошлый опыт.
Формирование механизма самоконтроль + самокоррекция может быть 

тем более эффективным, чем более продуманным будет становление с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.

Данные психологических исследований показывают, что учащимся важна 
не столько оценка учителем конечного результата их учебной деятельности, 
сколько оценка процесса выполнения заданий, в которые были вложены их ин
теллектуальные усилия, самостоятельность и творчество.

Разрабатывая задания и материалы для самостоятельной работы, следует 
помнить, что хорошо организованная, целенаправленная самостоятельная рабо
та учащихся положительно повлияет на мотивацию учения и формирование 
личности школьников.

ИГРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

О.Н. Деликатная

Как сделать каждый урок интересным, увлекательным и добиться того, 
чтобы он развивал познавательный интерес, творческую, мыслительную актив
ность учащихся. Над этими проблемами работают многие учителя, в том числе 
учителя иностранного языка. Среди разнообразных приемов организации заня
тий наибольший интерес у школьников вызывают игры, поскольку они при
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