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Рассматриваются проблемы самоорганизации образовательной деятельности 
студентов в современной информационной среде. Особое внимание уделяется поня-
тиям «самоорганизация» и «компетенции самоорганизации». Описывается струк-
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The issues of self-organization of students’ educational activities in modern 
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self-organization and the conditions of their formation with the use of computer 
technologies are described.  
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Происходящий в обществе процесс 

информатизации определяет новые ори-
ентиры в развитии информационно-
образовательной среды вузов. Одним из 
приоритетных направлений становится 
активное внедрение и использование ин-
формационных и коммуникационных 
технологий.  

Информатизация образования приво-
дит к оснащению образовательных уч-
реждений компьютерной техникой, со-
временными приборами и материалами. 
Происходит создание медиатек, медиа-
классов, виртуальных лабораторий; ши-
рокий доступ к глобальной сети Интер-
нет и к локальной информационной сети 
позволяет студентам участвовать в ви-
део- и телеконференциях, в сетевых дис-
куссиях и в проектной деятельности, 
свободно взаимодействовать с програм-
мами интерактивного обучения. Очевид-
но, новые информационные условия по-
могают отыскивать новые пути повыше-
ния качества процесса обучения.  

Бесспорно, использование в сфере об-
разования информационных и коммуни-
кационных технологий подготавливает 
обучающихся к профессиональной дея-
тельности в новом инфокоммуникацион-
ном пространстве. Однако имеющийся 
педагогический опыт и проведенные ис-
следования подтверждают, что широкие 
возможности для подготовки современ-
ных специалистов актуализируют вни-
мание на доминирование индивидуаль-
ной и дифференцированной формы обу-
чения, на увеличение доли самостоя-
тельной деятельности студентов. Это 
значит, что эффективность взаимодейст-
вия с новой современной образователь-
ной средой определяется готовностью 
студента к активной субъектной дея-
тельности. Речь идет о достаточной под-
готовленности субъекта к процессу обу-
чения для осуществления его с высокой 

степенью рефлексии, самоуправления, 
саморегуляции и стремления к самообра-
зованию. Несомненно, особая значи-
мость здесь принадлежит самоорганиза-
ции обучающихся.  

Что такое «самоорганизация»? 
В научно-практической литературе 

вопрос самоорганизации тесным образом 
связан с процессами профессионального 
саморазвития, самореализации, самовы-
ражения, самопознания, самосовершен-
ствования и самообразования. Обратив-
шись к педагогической энциклопедии, 
мы увидим, что все эти понятия характе-
ризуются осознанной, целенаправленной 
деятельностью, управляемой самой лич-
ностью. Соответственно процесс самоор-
ганизации всегда проявляется в ориента-
ции личности на «самость». В психоло-
гии «самость» определяется как предна-
меренное планирование человеком своих 
действий в соответствии с собственными 
желаниями, это отдача самому себе ко-
манды для начала выполнения некоего 
действия, стимуляция самого себя, осу-
ществление самоконтроля за своими 
действиями, своим поведением и состоя-
нием.  

Придерживаясь точки зрения Н. А. За-
енутдиновой, что самоорганизация — 
это процесс упорядоченной деятельности 
личности [2], под самоорганизацией бу-
дем понимать процесс упорядоченной 
сознательной деятельности личности 
(субъекта деятельности), направленный 
на организацию и управление самой себя 
для достижения поставленных целей.  

По своей сути, самоорганизация труд-
но отделима от организации: она или 
предшествует ей, или сопровождает ее 
как параллельный процесс, или развер-
тывается на ее основе. Иными словами, 
самоорганизация представляет собой са-
модеятельный способ и результат упоря-
дочения некоего объекта (деятельности). 
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Таким образом, инициирование процесса 
самоорганизации возможно только за 
счет реализации главной цели — запуска 
процесса самодеятельности. Достичь 
этого можно через целедостижение на 
основе внутреннего настроя личности, 
мобилизации внутренних сил, через соз-
дание положительных идей, образцов, 
внешних условий.  

Самоорганизация предполагает всегда 
активную позицию личности. Практиче-
ским проявлением самоорганизации вы-
ступает саморегуляция человека, в осно-
ве которой лежит механизм управления 
собственными физиологическими, пси-
хологическими состояниями, поведени-
ем, поступками и деятельностью. Таким 
образом, самоорганизация должна выхо-
дить на психологически более точный 
уровень — уровень самоуправления. Под 
самоуправлением традиционно понима-
ется способность личности прогнозиро-
вать, ставить перед собой дальние цели, 
самостоятельно планировать свои дейст-
вия и поступки, выдвигать критерии 
оценки качества, извлекать необходимую 
информацию о ходе процесса управле-
ния и вносить в него коррективы [4]. Са-
моуправление «является механизмом, 
условием самоорганизации, сохранения 
и становления целостной системы ее раз-
вития» [4].  

Сформулируем сущностные признаки 
самоорганизации: управляемость и ини-
циативность самой личности, самодея-
тельное участие, совпадение личных це-
лей с целями основной деятельности, 
«погруженность» в управленческую дея-
тельность, учет внутренних качеств лич-
ности и внешних условий основной дея-
тельности.  

Сравнительный анализ структурных 
компонентов в моделях, связанных с 
процессом самоорганизации (модель са-
морегуляции произвольной деятельности 
О. А. Конопкина, модель организации 
времени жизни В. Графа, И. И. Ильясова 

и В. Я. Ляудиса, модель самооргани-
зации личности студента Н. А. Заенут-
диновой, система самоуправления  
Н. М. Пейсахова и М. Н. Шевцова, 
структура учебной самоорганизации  
Я. О. Устиновой) позволил выделить 
наиболее значимые компоненты этого 
процесса: целеполагание, анализ ситуа-
ции, прогнозирование, планирование, 
самоконтроль и коррекция. Однако, в со-
ответствии с вышесказанным, нам пред-
ставляется целесообразным рассматри-
вать эти компоненты в одном ряду с 
личностными характеристиками. Иными 
словами, — рассматривать в единстве 
самоорганизацию деятельности с лично-
стными качествами субъекта, позволяю-
щими инициировать сам процесс само-
организации.  

Развитие современной информацион-
но-образовательной среды актуализирует 
не только вопрос о готовности студента 
как субъекта деятельности к эффектив-
ному взаимодействию с нею, но и вопрос 
о готовности к профессиональной дея-
тельности студента как будущего спе-
циалиста. Известно, что показателем та-
кой готовности на сегодняшний день вы-
ступает профессиональная компетент-
ность.  

В общем плане профессиональная 
компетентность понимается как сово-
купность профессиональных знаний, 
умений, личностных качеств, позволяю-
щих самостоятельно и продуктивно ре-
шать профессиональные задачи. Кроме 
того, данное понятие непременно вклю-
чает и стремление к профессиональному 
самосовершенствованию и саморазвитию. 
Чаще всего профессиональная компе-
тентность находит свое проявление в 
ключевых, базовых и специальных ком-
петентностях (А. П. Тряпицына, Н. Ф. Ра-
дионова).  
Ключевые компетентности являются 

общепрофессиональными, они необхо-
димы для любой профессиональной дея-
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тельности и связаны с успехом личности 
в быстро изменяющемся мире.  
Базовые компетентности отражают 

специфику определенной профессио-
нальной деятельности.  
Специальные компетентности отра-

жают специфику конкретной предметной 
или надпредметной сферы профессио-
нальной деятельности.  

Как правило, ключевые компетентно-
сти включают в себя определенный ряд 
составляющих. Однако состав ключевых 
компетенций, предлагаемых разными 
авторами, заметно отличается друг от 
друга. Не имея возможности подробно 
остановиться на данном вопросе, отме-
тим, что выделяются два подхода к  
пониманию ключевых компетенций. 
Одни авторы — их большинство — рас-
сматривают ключевые компетенции как 
«сквозные» знания и умения, которые 
необходимы в любой профессиональной 
деятельности, в различных видах работы. 
Другие (В. И. Байденко) ключевые ком-
петенции рассматривают как качества 
личности, которые важны для осуществ-
ления деятельности в большой группе 
разнопрофильных профессий. Другими 
словами, первые делают акцент на зна-
ниях и умениях, обладающих свойством 
широкого переноса, а вторые — на лич-
ностных свойствах личности.  

Исходя из сущностного понимания 
самоорганизации, приведем классифика-
цию ключевых компетенций педагога, 
которую предложил В. И. Байденко: 
компетенции социального взаимодейст-
вия; системно-деятельностные компе-
тенции; компетенции самоорганизации и 
самоуправления; ценностно-смысловые 
и политико-правовые компетенции; ком-
петенции самостоятельной познаватель-
ной деятельности [1].  

Подробнее остановимся на феномене 
«компетенция самоорганизации». В чем 
его сущность?  

В последнее время в научной литера-
туре появилось большое количество ра-
бот, отражающих сущность понятий 
«компетентность» и «компетенция». Од-
нако круг встречаемых определений на-
столько широк и порой противоречив, 
что считаем необходимым более подроб-
но остановиться на данном вопросе.  

По мнению Е. Н. Огарева, компетент-
ность — это категория оценочная, она 
характеризует человека как субъекта 
специализированной деятельности в сис-
теме общественного труда; она предпо-
лагает: глубокое понимание сущности 
решаемых задач и проблем; хорошее 
знание опыта, имеющегося в данной об-
ласти, активное владение его лучшими 
достижениями; умение выбирать средст-
ва и способы действия, адекватные кон-
кретным обстоятельствам места и време-
ни; чувство ответственности за достиг-
нутые результаты; способность учиться 
на ошибках и вносить коррективы в про-
цесс достижения целей [3].  

Под компетентностью чаще понима-
ется интегральное качество личности, 
проявляющееся в общей способности и 
готовности её к деятельности, основан-
ной на знаниях и опыте, которые приоб-
ретены в процессе обучения и социали-
зации и ориентированы на самостоя-
тельное и успешное участие в деятель-
ности.  

Компетентность, по А. В. Хуторскому, 
— это владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, вклю-
чающей его личностное отношение к ней 
и к предмету деятельности [5].  

Словарь иностранных слов дает сле-
дующие определения интересующих нас 
понятий «компетенция» и «компетент-
ность». Компетенция — (лат. сompeten-
tia — принадлежность по праву): 1) круг 
полномочий какого-либо органа или 
должностного лица; 2) круг вопросов,  
в которых данное лицо обладает позна-
ниями, опытом. Компетентность: 1) об-
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ладание компетенцией; 2) обладание зна-
ниями, позволяющими судить о чем-либо.  

Различая понятия «компетентность» и 
«компетенция», многие исследователи 
считают, что знания, умения и опыт оп-
ределяют компетентность человека, а 
способность мобилизовать их обуслов-
ливает компетенцию образованной, про-
фессионально успешной личности. Под 
компетенцией в общем смысле понима-
ют личные возможности должностного 
лица, его квалификацию (знания, опыт), 
позволяющие принимать участие в раз-
работке определенного круга решений 
или решать самому благодаря наличию у 
него определенных знаний, навыков.  

Понятие компетенция чаще применя-
ется для обозначения: 

• образовательного результата, выра-
жающегося в подготовленности, «при-
способленности» выпускника, в реаль-
ном владении методами, средствами дея-
тельности, в возможности справиться с 
поставленными задачами; 

• такой формы сочетания знаний, уме-
ний и навыков, которая позволяет ста-
вить и достигать цели по преобразова-
нию окружающей среды.  

Таким образом, понятие «компетен-
ция» значительно шире понятий «зна-
ния», «умения», «навыки», так как вклю-
чает в себя направленность личности 
(мотивацию, ценностные ориентации), её 
способности преодолевать стереотипы, 
чувствовать проблемы, проявлять про-
ницательность, гибкость мышления; ха-
рактер — самостоятельность, целеуст-
ремлённость, волевые качества.  

Итак, компетенция самоорганизации 
в профессионально-педагогической под-
готовке студента — будущего педагога 
выступает как ключевая компетентность, 
отвечая всем предъявляемым требовани-
ям к компетентностям такого уровня:  

• носит надпредметный характер 
(формируется и функционирует в рамках 
не одной, а нескольких смежных науч-

ных областей и носит междисциплинар-
ный характер, позволяющий решать ме-
тазадачи);  

• является многофункциональной, т. е. 
овладение ею позволяет решать различ-
ные проблемы в профессиональной, со-
циальной и повседневной жизни, причем 
не только своей, но и своих учеников; 

• является многомерной, так как в ней 
представлены и знания, и способы дея-
тельности, и личностные свойства.  

Ориентируясь на сущностное понима-
ние самоорганизации, можно охаракте-
ризовать компетенцию самоорганизации 
как системное свойство личности, пред-
ставляющее собой объединение знаний, 
умений, навыков и опыта работы, обес-
печивающих самоуправление личности  
с целью упорядочивания и результатив-
ности выполняемой деятельности, адап-
тации к условиям профессиональной  
среды.  

В контексте вышесказанного, в соста-
ве компетенции самоорганизации выде-
ляем три компонента: целевой, рефлек-
сивный и личностный. Данные компо-
ненты определяют структуру компе-
тенции самоорганизации и её состав-
ляющие, т. е. те умения, сформирован-
ность которых определяет наличие ком-
петенции самоорганизации.  
В рамках целевого компонента уме-

ний самоорганизации формируется по-
требность в целеполагании и достижении 
поставленных целей за счет прилагаемых 
волевых усилий. Целевой компонент 
обеспечивает осознанное целеполагание, 
положительную мотивацию к формиро-
ванию умений самоорганизации в усло-
виях информатизации, приобретение ба-
зы знаний относительно сущности и 
структуры умений самоорганизации. 
Этот компонент характеризуется приня-
тием и удержанием целей, осознанно-
стью данных процессов и совершаемых 
действий. Субъект с развитым целепола-
ганием самостоятельно выдвигает цели, 
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самостоятельно и осознанно организует 
свою деятельность для ее достижения; 
его цели отличаются реализмом, детали-
зацией и устойчивостью.  

В состав этого компонента входят 
следующие умения: 

• умение определять цели деятельно-
сти (осознание смысла выполняемой 
деятельности, способность увидеть про-
блему и понять поставленные задачи, 
выразить цели деятельности словесно); 

• умение принимать поставленные це-
ли деятельности извне (осознание своих 
интересов, мотивов и признание цели 
деятельности как личностно-значимой); 

• умение достигать цели деятельности 
(преодоление возникших затруднений, 
достижение конечного результата своей 
деятельности).  
В рамках рефлексивного компонента 

умений самоорганизации формируется 
потребность в прогнозировании, в пла-
нировании, в анализе выполняемой дея-
тельности на основе рефлексивных дей-
ствий, в управлении с ярко выраженной 
позицией «само». Рефлексивный компо-
нент связан с умениями заглянуть в бу-
дущее и наметить перспективу деятель-
ности. Этот компонент направлен на 
оценочное отношение к собственной 
деятельности и внесение необходимых 
коррективов. Этот компонент способст-
вует анализу причинно-следственных 
связей, стимулирует развитие способно-
сти к самоизучению, к работе над собой 
и к применению этой способности к ус-
ловиям профессионального бытия. Ори-
ентирован этот компонент на практиче-
ское формирование умений самооргани-
зации со стороны самих обучающихся:  

• на умение прогнозировать результат 
деятельности (осуществление поиска 
решений цели и задач деятельности, 
предвидение результата деятельности);  

• на умение планировать свою дея-
тельность (составление общего плана 
предстоящей деятельности, определение 

последовательности действий, организа-
ция рабочего места и временная органи-
зация деятельности); 

• на умение проектировать свою дея-
тельность (продумывание и подготовка 
материала, выбор инструментов деятель-
ности, оптимальных способов выполне-
ния деятельности);  

• на умение контролировать свою дея-
тельность (своевременное обнаружение и 
исправление уже совершенных в ходе 
деятельности ошибок, неточностей в со-
ответствии с целью и планом деятельно-
сти, анализ ошибок и определение путей 
их исправления); 

• на умение оценивать свою деятель-
ность (сличение полученного конечного 
результата деятельности с поставленной 
целью, оценивание не только результата 
деятельности в соответствии с критерия-
ми оценивания, но и процесса достиже-
ния результата — собственных стараний, 
усилий, временных затрат, рационально-
сти и т. д.); 

• на умение корректировать свою дея-
тельность (внесение исправлений, по-
правок в последовательность выполне-
ния практических действий для дости-
жения поставленной цели и в конечный 
результат деятельности, внесение ис-
правлений в соответствии с критериями 
оценивания). 
В рамках личностного компонента 

совершенствуются личностные качества, 
стимулирующие проявление умений це-
левой и рефлексивной групп. Личност-
ный компонент выражается в индивиду-
альных для каждого обучающегося прак-
тических действиях. Этот компонент ха-
рактеризуется мобилизацией обучающи-
мися своих личностных возможностей, 
осознанностью совершаемых действий, 
концентрацией активности, побуждаю-
щей к самостоятельности и инициатив-
ности в деятельности. Он включает в се-
бя следующие умения:  
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• умение действовать самостоятельно 
(самостоятельное осуществление поиска 
решения проблемы, самостоятельное 
преодоление возникших затруднений, 
умения действовать в новой ситуации); 

• умение действовать критично (вы-
полнение анализа проделанной работы 
для достижения поставленной цели, реф-
лексия по поводу деятельности для воз-
можного объективного оценивания соб-
ственной деятельности и выполнения 
«работы над ошибками»); 

• умение действовать инициативно 
(побуждение к «новому», к новым фор-
мам, средствам, способам достижения 
цели деятельности; творческое отноше-
ние к выполняемой деятельности, выход 
за пределы заданных условий как стрем-
ление к поиску новых путей успешного 
выполнения цели деятельности; личная 
заинтересованность в достижении цели 
деятельности).  

Очевидно, что степень сформированно-
сти всех названных умений позволяет сде-
лать вывод об уровне сформированности 
компетенции самоорганизации педагога.  

Что способствует формированию 
компетенции самоорганизации? 

Под формированием компетенции са-
моорганизации будущих педагогов в ус- 
ловиях информатизации образования  
понимаем создание таких условий по 
управлению образовательной деятельно-
сти обучающихся, которые ведут к дос-
тижению главной цели, т. е. к положи-
тельной динамике формирования умений 
самоорганизации будущих педагогов вы-
деленных трех компонентов. Комплекс 
условий может быть наглядно представ-
лен двумя векторами: внешним и внут-
ренним.  
Внутренний вектор олицетворяет са-

модеятельность обучающегося, его го-
товность к процессу самоорганизации в 
образовательных условиях с использова-
нием компьютерных технологий. Речь 
идет о начальном уровне овладения уме-

ниями самоорганизации и о степени мо-
тивации к образовательной деятельности 
в условиях использования компьютер-
ных технологий; об уровне овладения 
умениями работать на компьютере.  
Внешний вектор — это методически 

грамотная деятельность педагога, на-
правленная на организацию деятельно-
сти обучающихся и на управление про-
цессом формирования умений самоорга-
низации у студентов. Основу этой дея-
тельности составляют спроектированные 
компьютерные дидактические материа-
лы, система педагогической поддержки и 
диагностические процедуры.  

В чем же заключается специфика 
деятельности педагога? 

Прежде всего, педагогу необходимо 
помнить, что процесс формирования 
компетенции самоорганизации связан с 
длительным временны́м интервалом и в 
своем развитии проходит несколько эта-
пов. Логика перехода от одного этапа к 
последующему должна быть выражена в 
переходе от явных управленческих 
функций образовательной деятельностью 
обучающихся со стороны педагога к до-
минированию этих функций у самих 
обучающихся, т. е. необходим постепен-
ный переход от внешнего управления к 
самоуправлению.  

Рассмотрим этапы формирования 
компетенции самоорганизации.  
На первом этапе (ориентировочном) 

обучающимся необходимо предлагать 
спроектированные дидактические мате-
риалы с жестким алгоритмом выполне-
ния учебного задания.  

Жесткий алгоритм представляет собой 
строго зафиксированную последователь-
ность действий: цель деятельности, про-
гнозирование результата деятельности, 
планирование деятельности, проектиро-
вание деятельности, контроль и оценку 
деятельности, корректирование результа-
та деятельности. Только четкое, последо-
вательное выполнение этих действий 
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приводит к получению конкретного ожи-
даемого результата деятельности. Невы-
полнение одного или более структурных 
компонентов алгоритма влечет за собой 
невозможность выполнения поставленной 
однозначной цели деятельности.  

Это алгоритм, который задается педа-
гогом и требует от обучающегося поша-
гового выполнения, пошагового само-
анализа и пошагового отчета (самооцен-
ки). Это алгоритм, который требует от 
педагога жесткого регулирования про-
цесса выполнения обучающимися каж-
дого компонента деятельности посредст-
вом прямого межличностного или техни-
ко-опосредованного взаимодействия. 
Педагог постоянно контролирует, оцени-
вает, корректирует, комментирует дея-
тельность обучающихся и понуждает по-
следних осуществлять рефлексию вы-
полняемой деятельности.  
На втором этапе — основном (обу-

чающем) — обучающимся предлагаются 
дидактические материалы с полужестким 
алгоритмом выполнения учебного за-
дания.  

Полужесткий алгоритм представляет 
собой алгоритм, особенностью которого 
является возможность выбора вариантов 
действий. Особую значимость здесь при-
обретают варианты целей и задач дея-
тельности, варианты в выборе способов 
и путей достижения поставленных целей, 
выбора оценки степени трудности и кри-
териев оценивания результатов деятель-
ности.  

Это алгоритм, который позволяет 
осуществлять выбор наиболее интерес-
ных, личностно и профессионально зна-
чимых из предложенного педагогом на-
бора заданий, действий, операций и др.  

Данный алгоритм является преобла-
дающим во внеаудиторной работе сту-
дентов. Обусловлено это тем, что осо-
бенностью образовательной работы со 
студентами в условиях информатизации 
является смещение акцентов в сторону 

детализации, дополнения, пояснения и 
пошагового сопровождения.  

Этот алгоритм занимает пограничное 
положение между жестким и гибким ал-
горитмами действий. Соответственно 
основными его характеристиками явля-
ются: отсутствие пошагового управления 
со стороны педагога, готовность обу-
чающегося нести ответственность за 
сделанный выбор, готовность к взаимо-
действию с педагогом и коллегами для 
обсуждения процесса и результата дея-
тельности. По мере роста осознанности 
деятельности и осознанного анализа мо-
ментов управления ею, сочетающегося с 
контролем со стороны педагога и с по-
стоянным практическим испытанием 
своих возможностей в деле, обучающий-
ся постепенно старается сделать свое 
участие в процессе регуляции более сво-
бодным и эффективным.  
На третьем этапе (итоговом) обу-

чающимся предлагаются дидактические 
материалы с гибким алгоритмом выпол-
нения учебного задания.  

Гибкий алгоритм — это алгоритм, 
особенностью которого является свобода 
выбора. Этот алгоритм преобладает во 
внеаудиторной работе магистрантов. 
Объясняется это тем, что магистранты 
изначально находятся на более высоком 
уровне мотивации, готовности к регуля-
ции и сформированности умений само-
организации. Соответственно для маги-
странтов основными направлениями дея-
тельности педагога становятся: целевая 
направленность предлагаемых заданий, 
индивидуальная помощь в устранении 
возникших трудностей, консультацион-
ная поддержка. В общей форме от педа-
гога обучающимся требуется уточнение, 
стимулирование и корректирование в 
вопросах проблемного характера.  

Данный алгоритм действий связан с 
высоким уровнем самостоятельности 
обучающихся, ответственности, инициа-
тивности, осознанности действий и ко-
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нечного результата, процесса его дости-
жения. Это алгоритм, согласно которому 
проявление свободы определяется не 
только в выборе места и времени дея-
тельности, но и в выборе темы, источни-
ков знаний, способов деятельности и 
контроля, путей овладения знаниями и 
умениями, траектории движения в вы-
полнении задания.  

Структурные компоненты этого алго-
ритма могут использоваться магистран-
тами полностью, частично или отвергать-
ся вовсе. Главное — это наметить свою 
траекторию в выполнении деятельности 
для достижения конечного результата и 
уметь обосновать свой выбор. С этой це-
лью в системе субъект-субъектных отно-
шений происходит согласование действий 
обучающихся с педагогом. Педагог вы-
ступает консультантом и помощником, он 
помогает разрешить возникшие трудно-
сти частного характера, разрешить про-
блемы, о которых сообщает обучающий-
ся. Основной задачей педагога становится 
управление свободой деятельности сту-
дентов, т. е. создание условий, которые 
позволят обучающемуся сделать пра-
вильный выбор, принять верное решение, 
соответствующее его личным интересам, 
целям и задачам, наряду с образователь-
ными целями и задачами, поставленными 
извне (педагогом). Таким образом, проис-
ходит активное включение студента в 
процесс самоуправления и обучающийся 
становится субъектом управления своей 
деятельностью.  

В этом контексте понятно, что самоор-
ганизация выступает объектом управле-
ния двойственного плана, т. е. основыва-
ется на со-управлении со стороны педаго-
га и обучающегося. Что же необходимо 
предпринять педагогу, чтобы произошло 
инициирование процесса самоорганизации 
со стороны обучающегося? Отметим ряд 
изменений, которые необходимо привне-
сти в действующую систему профессио-
нального педагогического образования.  

• Мотивацией образовательной деятель-
ности студентов должно стать стремление 
личности к саморазвитию, к самореализа-
ции в профессиональной деятельности, к 
самообразованию в аспекте профессио-
нальной компетентности специалиста.  

• Образовательная деятельность сту-
дентов должна организовываться с уче-
том алгоритма формирования умений 
самоорганизации. При этом, оперируя 
умениями самоорганизации, не следует 
выделять их из естественного хода со-
вершаемой деятельности, необходимо 
лишь акцентировать внимание на от-
дельных действиях с целью их самоана-
лиза, самосознания и самокоррекции.  

• Содержание выделенных умений са-
моорганизации должно раскрываться бу-
дущим педагогам через выполняемые 
действия в процессе совершаемой дея-
тельности, что позволит осознать инва-
риантность процесса самоорганизации и 
его независимость от предметного со-
держания учебных заданий.  

• Предметом специального усвоения 
будущими педагогами должно стать зна-
ние о целях и задачах совершаемой дея-
тельности, о прогнозировании результата 
деятельности, о плане учебного задания 
и его исполнения, о критериях оценива-
ния, о видах контроля и оценивания, о 
внесении коррективов; о компонентном 
составе умений самоорганизации.  

• Содержательным обеспечением про-
цесса формирования умений самоорга-
низации у обучающихся в рамках ауди-
торных занятий должны стать специаль-
ные методические приемы, реализуемые 
в контексте педагогической поддержки. 
Речь идет о том, что система педагогиче-
ской поддержки должна представлять 
собой единство психолого-педагогиче-
ской поддержки (она ориентирована на 
мотивацию студентов и заключается в 
обосновании целей и задач деятельности, 
в объяснении сущности заданий и их 
значимости в профессиональной педаго-



ПЕДАГОГИКА 

 86

гической деятельности, в демонстрации 
конкретных примеров, образцов с под-
робным анализом) и информационно-
технологической поддержки студентов 
(т. е. она ориентирована на предоставле-
ние справочной информации, методиче-
ских рекомендаций и подсказок, практи-
ческих рекомендаций по выполнению 
заданий). Система педагогической под-
держки дополняет предлагаемые педаго-
гом дидактические материалы и диффе-
ренцируется для каждого обучающегося 
с учетом уровня сформированности мо-
тивации, умений самоорганизации и 
умений работать на компьютере.  

• Содержательным обеспечением про-
цесса формирования умений самоорга-
низации у обучающихся должны стать 
специальные методические приемы, реа-
лизуемые в контексте спроектированных 
компьютерных дидактических материа-
лов. Это материалы, которые включают в 
себя описание целей и задач учебного 
задания, формулировку учебного задания 
и ожидаемых результатов деятельности 
наряду с дополнительными указаниями о 
значимости выполнения задания в про-
фессиональном становлении. Логическая 
структура в них отражена на основе сис-
темы гиперссылок.  

Основу этих материалов составляет 
алгоритм формирования самоорганиза-
ции, который включает в себя алгоритм 
представления учебного задания (моти-
вационно-целевое погружение в сущ-
ность учебного задания, демонстрацию 
образцов и примеров, методические ре-
комендации и подсказки, критерии оце-
нивания, самоанализ полученных ре-
зультатов) и алгоритм выполнения учеб-
ного задания (цель деятельности, про-
гнозирование, планирование, проектиро-
вание, контроль, оценивание и корректи-
ровку результатов деятельности). Алго-
ритм обеспечивает последовательное 
приближение обучающихся к цели дея-
тельности через «самонастраивание» са-

мих обучающихся на его выполнение. 
Достигается это через внутренний на-
строй человека на заданную ситуацию с 
помощью специальных компьютерных 
эффектов (бегущая строка, всплывающее 
окно, закадровый голос и т. п.) и методи-
ческих приемов: доступ к банку приме-
ров и образцов, гипертекстовое предъяв-
ление материала, аннотирование и резю-
мирование, наличие структурно-логиче-
ских схем и бланков с вопросами откры-
того и закрытого типа, наличие систем 
напоминаний, выбор учебных заданий с 
точки зрения сложности выполнения, вы-
бор способов поиска необходимой ин-
формации и представление результатов 
деятельности, наличие вопросов для са-
моконтроля и самокоррекции, выбор спо-
собов контроля, выбор степени обраще-
ния к предлагаемым методическим под-
сказкам и рекомендациям (полностью, 
частично или полное их игнорирование).  

• Взаимодействие участников образова-
тельного процесса должно носить харак-
тер сотрудничества, в управленческой дея-
тельности процессом обучения приоритет 
должен отдаваться взаимосодействию в 
системе субъект-субъектных отношений, 
построенных на рефлексивной основе.  

• Процесс формирования компетенции 
самоорганизации должен быть неотде-
лим от диагностических процедур, осу-
ществляемых педагогом, с их после-
дующим анализом и самооценкой со 
стороны обучающихся. Речь идет о спе-
циализированных тестах, опросниках, о 
бланках наблюдений и сценариях орга-
низуемых бесед и дискуссий.  

В заключение отметим, что современ-
ная информационно-образовательная 
среда содержит в себе огромный потен-
циал для формирования специалистов с 
высокой профессиональной компетент-
ностью. Однако воспользоваться в пол-
ной мере всеми предоставляемыми воз-
можностями под силу только субъекту 
образовательной деятельности — лично-
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сти с высокой степенью самостоятельно-
сти и организованности. Именно поэтому 
вопросы, связанные с понятием самоор-
ганизации и с формированием самоорга-
низующейся личности, сегодня становят-
ся наиболее активно обсуждаемыми.  

Известно, что самоорганизующаяся 
личность быстрее, рациональнее и эко-
номичнее с точки зрения затраченного 
времени решает поставленные перед ней 
задачи, эффективнее преодолевает труд-
ности и активнее проявляет инициативу, 
творческие способности. Бесспорно, со-

временное информационное общество 
наиболее сильно заинтересовано в таких 
людях. Но следует помнить, что путь 
становления самоорганизующейся лич-
ности берет свое начало с первой ступе-
ни образования и требует специальной 
организации учебного процесса, учета 
личностных особенностей обучающегося 
и активного участия целого ряда специа-
листов (преподавателей, методистов, 
инженеров, программистов и дизайне-
ров) с целью создания продуктивных 
информационных ресурсов. 
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логических концепций, существовавших в определенные периоды истории страны. 
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чения истории и культуры основных расовых и этнических групп США, политике 
десегрегации школ. При рассмотрении положения испаноязычных учащихся как зна-
чительной категории детей иммигрантов в школах анализируются их образова-
тельные проблемы.  
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