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Аннотация: в статье раскрывается специфика развития умений самоорга-

низации студентов в педагогических системах. Педагогическая система рас-

сматривается как взаимодействие относительно автономных подсистем, каж-

дая из которых функционирует как синергетическая и управляемая система. 

Обосновано, что развитие мобильных умений самоорганизации студентов более 

эффективно происходит в интерактивной образовательной среде. 
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Интенсивное развитие инновационных процессов в экономике и социаль-

ной сфере общества требует от современных специалистов оперативности, гиб-

кости и мобильности профессиональных умений. В связи с этим в идеологии об-

разовательных стандартов значительное время профессиональной подготовки 

отведено на самостоятельную работу студентов. Однако изучение практики про-

фессиональной подготовки специалистов показывает, что у студентов слабо раз-

виты умения управления своей самостоятельной работой и самоорганизации 

учебной деятельности. 

Проблемы развития самоорганизации в педагогическом процессе осложня-

ются тем, что ее рассматривают и как кибернетическую, и как синергетическую 

категорию. Сторонники синергетического подхода под самоорганизацией под-

разумевают свойство любой системы к саморазвитию посредством настраива-

ния, выращивания из себя новых, более жизнеспособных структур [4, с. 263]. По-

иск продуктивных технологий развития умений самоорганизации студентов они 

связывают с тем, что педагогические системы «в целом подпадают под действие 
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законов самоорганизации и эволюции сильно неравновесных и открытых систем, 

пребывающих в постоянном состоянии неустойчивости» [4, с. 260]. 

Сторонники кибернетического подхода определяют самоорганизацию как 

управляемый процесс, «в ходе которого создаётся, воспроизводится или совер-

шенствуется организация сложной динамической системы» [2]. Сравнительный 

анализ кибернетического и синергетического подходов к самоорганизации в пе-

дагогических системах позволяет принять более целесообразным интегративный 

подход, поскольку «сущностью педагогических процессов является взаимодей-

ствие между студентами и преподавателем, студентов между собой, студентов с 

информацией из разных источников, студентов со своими мыслями, идеями, 

смыслами» [5, с. 6–7]. Особенностью педагогических процессов как нелинейных, 

неустойчивых систем считается то, что в определенном диапазоне взаимодей-

ствия и изменений среды качественных изменений самого процесса не происхо-

дит, что наблюдается при традиционных технологиях обучения. Но если удастся 

запустить механизм подключения внутренних резервов и инициативу студентов 

в новых параметрах взаимодействия, они начинают работать как синергетиче-

ские системы. Этот механизм является функцией управления преподавателя и 

способствует созданию, воспроизводству и развитию педагогических процессов. 

В исследованиях установлено, что интенсивность развития системы с синергети-

ческими свойствами обеспечивается идеями структурной неоднородности, вари-

ативности, альтернативности, необратимости и самоорганизации ее компонен-

тов [7]. 

В позиции интегративного подхода в педагогических системах необходимо 

рассматривать взаимодействие разных подсистем, в каждой из которых проис-

ходит самоорганизация с механизмами управления. К таким подсистемам отно-

сятся: 

− саморазвивающаяся система преподавателя как личности и как специали-

ста; 

− управляемая и самоорганизуемая система личности обучающихся, воспи-

танников; 
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− нормативная система управления и развития умений самоорганизации по 

отдельным учебным дисциплинам; 

− управляемый и самоорганизующийся интерактивный педагогический 

процесс как система взаимодействия преподавателя и студентов; 

− факторы, влияющие на самоорганизацию образовательной системы (се-

мья, менталитет и традиционная культура народов). 

В целостной структуре взаимодействия этих компонентов педагогических 

систем сущностным, стержневым компонентом становится стимулирующая 

роль преподавателя как пускового механизма самоорганизации и саморазвития 

системы. Но при этом у преподавателя должна быть потребность в постоянном 

обновлении своего самоорганизационного уровня, что требует постоянного раз-

вития компетентности как специалиста. В современном высшем образовании 

преподаватель должен владеть методологической культурой, которая включает 

систему нормативных и акмеологических средств самоорганизации, способность 

стимулировать и поддерживать открытость мыслей идей и смыслов студентов, а 

также умения выводить студентов на самоорганизацию [6, с. 43]. При этом ак-

меологическая направленность преподавателя основана на идее саморазвития и 

самоорганизации и предполагает создание условий для максимально эффектив-

ного использования им своего личностного и профессионального потенциала [1]. 

На этих идеях основана наша экспериментальная работа в Центре современных 

образовательных технологий ДГУ, где преподаватели учатся технологиям мак-

симального раскрытия своего интерактивного потенциала через разработку и 

апробацию мастер-классов. Такая работа позволила создать в университете ин-

терактивную образовательную среду. 

Следующим составным компонентом целостной педагогической системы 

вуза является сообщество студентов, способных к мобильным умениям самоорга-

низации, вырабатываемым в соорганизационной деятельности совместно с препо-

давателями. В соорганизованной совместной деятельности, когда преподаватели 

запускают механизмы подключения внутренних резервов и инициативу студен-

тов, они начинают актуализировать свои внутренние резервы и работать по 
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интерактивным технологиям синергетических систем. Создаваемая при этом ин-

терактивная вариативная и неустойчивая образовательная среда выводит студен-

тов на понимание необходимости мобильных умений самоорганизации. 

Преподаватели и студенты, как основные источники инициативы и природ-

ного потенциала активности, позволяют мобилизовать энергетические ресурсы 

педагогического процесса, а самоорганизация имеет свои объективные структур-

ные компоненты и технологии, которые уже известны в методологии и научных 

способах поиска и использования знаний в разных учебных дисциплинах. Соот-

ветственно каждая учебная дисциплина имеет свои специфические алгоритмы 

деятельности. Успешность учебной деятельности студента зависит от уровня 

владения этими алгоритмами действий. Наши поиски показали, что в традици-

онной практике преподаватели в основном используют эти способы организации 

работы студентов. Умения организации и регулирования действий и поведения 

имеют такой же характер как универсальные умения. В связи с этим мы обра-

щали внимание преподавателей на необходимость учета требований личност-

ного подхода к их проявлению и развитию. Здесь необходимо учитывать природ-

ные интеллектуальные и психические свойства отдельных студентов, структуру 

и стиль их познавательных процессов. 

Основная нагрузка в развитии мобильных умений самоорганизации студен-

тов приходится на интерактивную образовательную среду, которая выступает 

как новый образ самоорганизуемой и саморазвивающейся педагогической си-

стемы. Представление ее как синергетической системы приводит к ожиданию 

активности и интенсивному раскрытию самопроизвольного потенциала каждой 

из подсистем. Представление же ее как кибернетической системы ориентирует 

работу на качественное управление, рефлексию и анализ результатов. Специфи-

кой развития самоорганизации студентов в нашем исследовании состояло в том, 

что мы ориентировали студентов на развитие мобильных умений самоорганиза-

ции и для этого использовали интерактивные технологии обучения. В интерак-

тивных технологиях студенты на основе ранее сформированных нормативных 

умений самоорганизации в процессе выполнения вариативных заданий, 
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диалогов разных мнений идей и рассуждений по одинаковым для всех заданиям, 

поисковых заданий и рефлексии по выполненным заданиям выходили на мо-

бильный характер умений самоорганизации. 

Умения рефлексии, как известно в психологии, присущи только человеку, и 

определяют направленность его мыслей на себя, на свой внутренний мир. По-

скольку самоорганизация является действиями человека по управлению и урегу-

лированию своего внутреннего мира, ему необходимы умения рефлексии, к ко-

торым относятся: умения регулировать мышление, оценивать истинность и ло-

гичность мыслей и суждений, сравнивать свою позицию с иными позициями, 

оценивать влияние учебной деятельности на свое развитие. В связи с этим каж-

дый ответ студента, ситуации анализа и рассуждений, выполненные задания 

необходимо завершить рефлексией, которая позволяет студенту проследить за 

динамикой развития своих умений самоорганизации и их влиянием на продук-

тивность своей работы. 

Обобщение проведенного анализа педагогических системах позволяет счи-

тать специфичными для самоорганизации следующие свойства мобильности 

действий студентов: 

− каждый компонент педагогической системы нужно рассматривать как от-

носительно автономную синергетическую подсистему; 

− стержневым компонентом педагогического процесса в развитии мобиль-

ных умений самоорганизации студентов является стимулирующие действия пре-

подавателя как пускового механизма мобильных действий студентов; 

− благоприятным и продуктивным условием развития мобильных умений 

самоорганизации студентов является интерактивная образовательная среда, со-

здаваемая в мастер-классах инноваторов; 

− механизмом мониторинга динамики развития мобильных умений самоор-

ганизации студентов является системная рефлексия как составная часть любой 

формы учебной деятельности студентов. 
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