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Исходные положения – подготовительные 
фиксированные положения (посадка, стойка, 
постановка рук, фиксация инструмента), 
предшествующие игровым действиям музы-
канта. Движения (подготовительные, основ-
ные, сопутствующие, вспомогательные) – эле-
ментарные игровые или неигровые [3, с. 92] 
двигательные действия исполнительского ап-
парата музыканта. Приемы – сложные движе-
ния или совокупность нескольких движений, 
позволяющих выполнять относительно слож-
ную музыкально-художественную задачу. 
Комбинации приемов – сложные двигательные 
действия, состоящие из чередования несколь-
ких приемов, направленные на выполнение 
сложной музыкально-художественной задачи 
или нескольких задач. 

Если целью двигательных действий яв-
ляется формирование музыкального звука 

(созвучия, аккорда) либо ряда музыкальных 
звуков (мотив, фраза), то двигательные сред-
ства исполнительской техники следует рас-
сматривать как элементы музыкальной выра-
зительности, так как в этом случае они несут 
в себе художественную задачу и конкретный 
художественный элемент музыки.  

Используя данную терминологию, сле-
дует уточнить, что ее нужно рассматривать, 
учитывая специфические действия, относя-
щиеся только к исполнительской технике му-
зыканта. Например, термин «движение» – это 
не просто общий термин, означающий соот-
ношение и перемещение тел в пространстве 
относительно друг друга. Здесь он несет в 
себе значение термина, относящегося к спе-
цифическому действию исполнительского 
аппарата музыканта во время игры на музы-
кальном инструменте. 
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эксперимента автор предлагает развивать навыки самоорганизации в рамках 
курса «Введение в специальность» для студентов. Для более эффективной рабо-
ты автор применяет технологию образовательных дебатов как одно из средств 
самоорганизации студентов в вузе.  
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В современной социокультурной ситуа-

ции перед высшим образованием поставлена 
задача: подготовить творческого специали-
ста, способного к постоянному профессио-
нальному саморазвитию. Одним из аспектов 
решения этой задачи является развитие лич-
ностных качеств будущего специалиста, его 
практических умений для самостоятельного 
эффективного выполнения профессиональ-
ной деятельности. Следовательно, необходи-
мо построить образовательный процесс в ву-
зе таким образом, чтобы студент овладел 
профессиональными знаниями, а также уме-
ниями приобретать их в рационально-орга-
низованной самостоятельной деятельности, 
осуществляя целенаправленное профессио-
нальное саморазвитие. Каждый студент – это 
субъект, способный к саморазвитию, умею-
щий ориентироваться во всем многообразии 
противоречий современного мира, а не толь-
ко в конкретном виде профессиональной дея-
тельности.  

Основные факторы успешной учебной 
деятельности в высшей школе все больше пе-
ремещаются из сферы репродуктивного обу-
чения в сферу психических состояний и ак-
тивного сознания, не доступных ни прямому, 
ни опосредованному внешнему контролю.  

В соответствии с этим решающее значение в 
процессе обучения должно принадлежать 
контролю со стороны студента за собствен-
ными действиями, полному осознанию им 
целей и следствий своей деятельности. Таким 
образом, необходимость в специальном кон-
троле преподавателя уменьшается пропор-
ционально возрастанию самоконтроля сту-
дента и уровня его учебной самоорганизации.  

Сущность учебной самоорганизации за-
ключается в совпадении объекта и субъекта 
управления, создании принципиально нового 
уровня социальной организации в вузе, обла-
дающей собственной структурой закономер-
ностей и противоречий. Отличительная осо-
бенность любой самоорганизации – в ее це-
ленаправленном, но вместе с тем естествен-
ном, спонтанном характере. 

С одной стороны, современная социо-
культурная ситуация по существу задает тре-
бование развития системы непрерывного об-
разования, в которой умение самостоятельно 
работать в образовательном процессе стано-
вится не просто пожеланием, а достаточно 
очевидной необходимостью и для студентов, 
и для специалистов. 

С другой стороны, эффективная реали-
зация самостоятельной работы зависит от 
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заинтересованности в достижении результа-
та, т. е. от устойчивой мотивации и интереса. 
Мотивация – это процесс побуждения себя и 
других к деятельности для достижения лич-
ных целей организации. Мотивация пред-
ставляет собой совокупность внешних и 
внутренних движущих сил, побуждающих 
человека к деятельности, задающих границы 
и формы деятельности и придающих ей на-
правленность, ориентированную на дости-
жение определенных целей [3, с. 328]. Инте-
рес – познавательная направленность чело-
века на предметы и явления действительно-
сти, связанная с положительным эмоцио-
нальным переживанием. Творческая работа 
предполагает возможность определения со-
держания интересов. Устойчивый интерес 
повышает эффективность деятельности сту-
дента, что приводит к эффективной самоор-
ганизации. 

Вместе с тем, импульсом к самооргани-
зации является творчество, как процесс са-
мопознания, в ходе которого осуществляется 
эвристическая деятельность – необходимый 
момент самоутверждения личности студента. 
Творческая деятельность отличается от про-
дуктивной интуицией, фантазией, умением 
отойти от привычного. Ей присуща высокая 
эмоциональность, большой интерес к пред-
мету деятельности, желание создать ориги-
нальный вариант решения проблемы. Харак-
терные черты такой деятельности – видение 
новых проблем в знакомых, стандартных си-
туациях, умение найти альтернативное ре-
шение. 

Как правило, когда студент приходит в 
вуз, он не способен сразу эффективно орга-
низовать свою самостоятельную деятель-
ность и творчески решать учебные задачи. 
Поэтому процесс самоорганизации учебной 
деятельности, хотя и относительно, но под-
разделяется на определенные периоды.  

Первый (фундаментальный) нацелен на 
выработку у студента навыков продуктивной 
деятельности и творческого мышления. В этот 
период необходимо уделять серьезное вни-
мание не только основам знаний по много-
численным дисциплинам, но, прежде всего, 

методологическим аспектам определенной 
науки, методике изучения соответствующих 
дисциплин. Также на первом курсе важно 
научить студентов правильно распределять 
свое время, грамотно пользоваться научной 
литературой, библиографическим каталогом, 
необходимо выработать навыки по написа-
нию лекций, рефератов, курсовых работ и т. 
д. [2]. 

В начале 2005/06 учебного года нами 
было проведено анкетирование студентов 
первого курса педагогического факультета 
Курганского госуниверситета, специальности 
«Организация работы с молодежью». При 
анализе анкет мы выявили, что 75% студен-
тов не умеют правильно распределять свое 
время, это негативно сказывается на учебном 
процессе. Как необходимо конспектировать, 
писать рефераты, курсовые работы не знают 
60% студентов. Почти 90% не умеют пользо-
ваться библиографическим каталогом. Таким 
образом, можно сделать вывод, что студенты 
первого курса не готовы к обучению в вузе, 
так как в отличие от школы здесь необходи-
мо проявлять больше самостоятельности и 
активности.  

Для формирования у студентов готовно-
сти к учебной самоорганизации необходимы, 
с одной стороны, внешнее педагогическое 
воздействие с целью формирования навыков 
учебной самоорганизации, а с другой сторо-
ны – внутренний процесс развития готовно-
сти к этой деятельности, определяющийся не-
обходимыми условиями, постановкой целей, 
планированием самообразования, организо-
ванным самоконтролем, которые способству-
ют саморазвитию личности специалиста.  

Именно поэтому нами было предложено 
в рамках курса «Введение в специальность» 
для студентов специальности «Организация 
работы с молодежью» развивать свои спо-
собности по самостоятельной работе не 
только вне университета (дома, в библиотеке, 
в интернет-клубе), но и в стенах учебного 
заведения. По ГОСТу данный курс включает 
в себя следующую информацию: понятие 
«молодежь» в отечественной и международ-
ной практике; особенности молодежного 
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возраста; детерминация молодежной полити-
ки в нашей стране и за рубежом. Дополни-
тельно к требованиям ГОСТа преподаватель 
объясняет особенности процесса обучения в 
вузе, отличия системы подготовки к заняти-
ям в школе и в университете, показывает, как 
правильно конспектировать лекции, расска-
зывает о способах развития навыков само-
подготовки. Итогом занятий может быть 
подготовка публичного выступления «Как 
учиться в вузе» и собственная программа са-
моменеджмента.  

Для более эффективной работы мы ис-
пользовали учебное пособие для студентов 
и преподавателей «Образовательные дебаты 
как средство самоорганизации студентов» 
[1]. В данном пособии рассматривается са-
мостоятельная работа как обязательный эле-
мент учебного процесса; сущность и содер-
жание понятия «самоорганизация студентов 
в вузе»; элементы самоорганизации; образо-
вательные дебаты как способ самоорганиза-
ции студентов. Основное предназначение 
образовательных дебатов для студентов – 
развитие навыков, которые пригодятся им в 
будущей жизни. В ходе дебатов студенты 
учатся задавать вопросы, мыслить критиче-
ски, приобретают опыт ведения поиска, под-
бора материалов и аргументов, приобретают 
навыки общения.  

В 2007 г. был проведен повторный опрос 
студентов. Подводя итоги данного исследо-
вания, мы можем отметить, что большинство 
студентов повысили уровень навыков учеб-
ной самоорганизации благодаря курсу «Вве-
дение в специальность», при этом не исклю-
чался опыт самостоятельной работы каждого 
студента. Мы считаем, что проведение таких 
занятий способствовало выработке навыков 
готовности к учебной самоорганизации, что 
впоследствии приведет к умению ориентиро-
ваться в нестандартных условиях, самостоя-
тельно разрабатывать и реализовывать план 
действий, выдвигать собственные суждения 
и т. д. 

Исходя из анализа литературы и прово-
димого нами исследования, можно сделать 
вывод, что готовность к учебной самооргани-
зации у большинства опрашиваемых студен-

тов первого курса имеет низкий уровень. По-
этому мы считаем, что в течение всего про-
цесса обучения в вузе, необходима система-
тическая работа преподавателей, направлен-
ная на развитие навыков учебной самоорга-
низации. 

Второй период (специальный) – непо-
средственное углубленное изучение тех спе-
циальных дисциплин, которые необходимы 
для будущей профессиональной деятельно-
сти студента. Предполагается, что уже в пер-
вом периоде самоорганизации учебной дея-
тельности, благодаря введению новых форм 
выявления узкой профессиональной ориен-
тации студентов (тестирование, научно-ис-
следовательская работа, проведение деловых 
игр с целью обнаружения склонности к тем 
или иным видам профессиональной дея-
тельности), каждый из них изберет то, что 
наилучшим образом соответствует его склон-
ностям. Таким образом, данный период 
предназначается для составления каждым 
студентом интегральной базы конкретной 
специальности. Это предполагает четкое 
представление будущей специальности в ка-
честве определенной системы, которая со-
стоит из ведущих элементов, имеющих под-
чиненное значение [2]. Факультативные 
спецкурсы по конкретным дисциплинам 
должны стать важным составным элементом 
второго периода самоорганизации учебного 
процесса. Такие спецкурсы, сами по себе об-
ладающие эвристическим характером, обна-
ружили бы способности студентов к теоре-
тической или практической деятельности, 
явились веским аргументом в пользу разви-
тия диалоговой формы обучения. 

Третий период обучения – это не только 
время практики, поскольку практические на-
выки будут прививаться уже в первый пери-
од обучения. Но прежде всего период «от-
шлифовки» полученных фундаментальных и 
специальных знаний [2]. 

Особенно актуальны навыки самоорга-
низации для специалистов по работе с моло-
дежью. Указанные в Стратегии государст-
венной молодежной политики РФ приорите-
ты в работе с молодежью, такие как вовлече-
ние молодежи, информирование и социаль-
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ная активность, также согласуются с необхо-
димостью навыков самоорганизации у каж-
дого молодого человека. Решение задач во-
влечения молодежи так или иначе связано с 
возможностями задействования ее потенциа-
ла и ресурсов, как на индивидуально-лично-
стном, так и на социальном уровнях. Взаи-
модействие специалиста по работе с молоде-
жью может проявляться в актуализации ин-
тересов и потребностей молодежи, а также в 
делегировании прямой ответственности за 
происходящее самими молодыми людьми 
посредством разработки и принятия ими соб-
ственных правил поведения и взаимодейст-

вия. Ресурсы самого молодого человека по-
зволяют формулировать собственные наме-
рения и ответственно участвовать во взаимо-
действии с людьми. 

Самоорганизация себя как специалиста по 
работе с молодежью и своей деятельности ве-
дет к эффективной организации в сфере моло-
дежной политики. Следовательно, организация 
самостоятельной образовательной деятельно-
сти в вузе будущих специалистов по работе с 
молодежью является одной из составляющих 
процесса самоорганизации современного кон-
курентоспособного специалиста как в сфере 
работы с молодежью, так и в других сферах. 
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О КЛАССИФИКАЦИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Работа представлена кафедрой организация работы с молодежью 
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Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор С. С. Гиль 

 
В данной статье рассматриваются подходы к пониманию понятия «педаго-

гический отряд» и к его расширению, классификации педотрядов, представляе-
мые на основе анализа различных источников и литературы по данной пробле-
матике, а также с учетом опыта деятельности педотрядов, функционирующих 
на территории Курганской области. 
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The article covers the ways to understanding the notion “pedagogical group”, 

its broadening and classifications of different pedagogical groups. They are re-


