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ОСОБЕННОСТИ САМООРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

При изучении вопросов развития самоорганизации студентов – будущих педагогов высока ее значимость 

в современных условиях нестабильного мира, как для студента, так и для педагога. Переход мирового развития 

от сложного и неоднозначного мира (VUCA-мир) к миру нелинейному и непостижимому (BANI-мир) требует из-

менения и самого человека. Сложные виды деятельности, в том числе учебная и педагогическая, не оставляют 

их субъекту выбора быть организованным или нет. Самоорганизация личности выступает как способность к 

самостоятельному формированию внутренних упорядоченных устойчивых структур в ответ на вызовы нового 

BANI-мира. Понятие самоорганизации не имеет единого, принятого определения, и рассматривается на раз-

личных уровнях, с разных сторон, различными научными направлениями. С позиций техн ического подхода – 

научная организация труда, тайм-менеджмент – проведен опрос студентов педагогического вуза. Существуют 

факторы, усложняющие учебную деятельность студентов – факторы, мешающие развитию компетенции само-

организации, а также факторы помогающие снизить напряжение в процессе обучения и выполнять учебную 

деятельность на необходимом уровне. Показано, что наблюдаются значимые различия между студентами очной 

и заочной формы обучения по некоторым личным факторам, мешающим студентам быть организованными. 

Дальнейшее исследование проблемного поля развития самоорганизации в образовательном процессе вуза 

возможно через определение методологии, включающей аксиологические основания. 
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FEATURES OF SELF-ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS

When studying the development of self-organization of students – future teachers, its importance is high in the current 

conditions of an unstable world, both for the student and for the teacher. The transition of world development from a complex 

and ambiguous world (VUCA-world) to a nonlinear and incomprehensible world (BANI-world) requires a change in the person 

himself. Complex types of activities, including educational and pedagogical, do not leave their subject a choice to be organized 

or not. Self-organization of the individual acts as the ability to independently form internal ordered stable structures in response 

to the challenges of the new BANI world. The concept of self-organization does not have a single, accepted definition, and 

is considered at various levels, from different sides, by various scientific directions.

From the standpoint of a technical approach (scientific organization of labor, time management), the results of a survey 

of students of a pedagogical university are presented. The factors that complicate the educational activities of students are 

identified; factors that hinder the development of self-organization competence, as well as factors that help reduce stress 

in the learning process and perform educational activities at the required level. It is shown that there are significant differences 

between full-time and part-time students in some personal factors that prevent students from being organized. The ways 

of further research of the problem field of self-organization development in the educational process of the university through 

the definition of methodology, including axiological grounds, are proposed.
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Самоорганизация личности сегодня важна 
вследствие усложняющихся условий жизни и 
профессиональной деятельности. Еще недавно 
мы говорили о VUCA-мире, который имел такие 
характеристики: непостоянный, неопределен-
ный, сложный, неоднозначный. В этом мире мы 
жили до периода пандемии 2020 года. Футуролог 
Джамаис Кашио, один из ведущих современных 
мыслителей по версии Foreign Policy, предложил 

акроним для описания новой реальности – BANI: 
хрупкий, тревожный, нелинейный и непостижи-
мый [26], [27]. Как пишет автор: «Происходит 
что-то масштабное и потенциально ошеломляю-
щее. Все наши системы, от глобальных сетей тор-
говли и информации до личных связей, которые 
у нас есть с нашими друзьями, семьями и колле-
гами, все эти системы меняются и должны будут 
измениться» [26]. Логично, что должен изменить-
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ся и сам человек как самостоятельная система и 
подсистема вышеуказанных систем. 

Нелинейность, непостоянство и другие по-
хожие характеристики изучает синергетика как 
наука о сложных открытых нелинейных системах. 
Ее ключевое понятие – самоорганизация. Термин 
«самоорганизация» впервые был использован в 
научной публикации Уильяма Эшби (W. Ashby), 
1947 г. В середине XX века И.Р. Пригожин ис-
пользовал этот термин для описания процессов 
термодинамического равновесия. Г. Хакен, один 
из методологов синергетики, под самоорганиза-
цией понимал процесс упорядочения элементов 
в системе за счет внутренних факторов без спец-
ифического внешнего воздействия (под специфи-
ческим воздействием понимается такое, которое 
навязывает системе структуру или функциониро-
вание) [23, с. 226–227].

По мнению Г. Николса и И. Пригожина «..не-
равновесность может стать источником упорядо-
ченности» [17, с. 11]. Г. Хакен считает, что «…
совершенно различные системы ведут себя совер-
шенно аналогично» [23, с. 35]. В своих исследо-
ваниях он, как и И. Пригожин, рассматривает не 
только физические и химические, но и биологи-
ческие, и социальные системы. Отсюда возмож-
но исследование самоорганизации личности как 
способности к самостоятельному формированию 
внутренних упорядоченных устойчивых структур 
в ответ на вызовы нового BANI-мира. 

Учебная деятельность студента вуза харак-
теризуется постоянным увеличением учебной 
нагрузки, объема изучаемой информации, видов 
деятельности (аудиторная работа, самостоятель-
ная работа, практики и др.), а также документаль-
ной отчетности. Смешанный формат обучения, 
цифровизация образования ставят перед студен-
тами новые задачи и требуют овладения новыми 
навыками.

Возрастает и сложность педагогического 
труда, к которому готовятся студенты педаго-
гических вузов. Педагогическая профессия в 
принципе характеризуется повышенным фи-
зическим и психическим напряжением. Слож-
ность профессиональной педагогической дея-
тельности не вызывает сомнений. Количество 
видов деятельности, рабочих документов, по-
стоянное изменение объема и времени выпол-
нения отдельных задач создает трудности на 
пути овладения профессией и последующего 

становления в ней. Педагоги, как и все предста-
вители профессии «Человек-человек», склонны 
к психологическому выгоранию и профессио-
нальным деформациям, что крайне негативно 
сказывается на здоровье в целом [16]. Слож-
ность педагогической деятельности отмечает 
И.А. Зимняя: «Реализуемая системой профес-
сионально ориентированных действий (умений) 
педагогическая деятельность представляет со-
бой сложную функционально-операциональ-
ную структуру, где существует неоднозначная 
и неоднородная связь между функциями и пе-
дагогическими действиями (умениями), отра-
жающими определенную позицию учителя» 
[6, с. 277]. Е.А. Климов подчеркивает, что «…
работа педагога связана с постоянно возникаю-
щими нестандартными ситуациями, или с ситу-
ациями типовыми, но принимающими всякий 
раз новый облик» [11, с. 250]. Выделенные еще 
несколько лет назад Б.Б. Айсмонтасом противо-
речия педагогической деятельности [1, с. 149] 
не только не потеряли своей актуальности, но 
и приняли более серьезные последствия в связи 
со стандартизацией профессии, увеличением 
документооборота, повышением требований к 
подготовке специалистов. В BANI– мире раз-
рыв между уровнем подготовки выпускников и 
потребностями рынка труда постоянно растёт.

Какими компетенциями должен обладать 
современный студент педагогического вуза для 
выполнения постоянно усложняющейся учебной 
деятельности в необходимом объеме и без физи-
ческого и психического напряжения? И смогут 
ли эти компетенции аналогично использоваться в 
будущей профессиональной деятельности? Одной 
из таких компетенций по определению является 
компетенция самоорганизации. В Федеральных 
государственных стандартах высшего образова-
ния РФ (ФГОС ВО) она обозначена как универ-
сальная компетенция УК-6 «Самоорганизация и 
саморазвитие»: способен управлять своим вре-
менем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования 
в течение всей жизни [22]. 

Проблемами самоорганизации личности, 
и конкретно самоорганизации обучающихся на 
разных этапах образования, отечественные ис-
следователи занимаются относительно давно. 
Применительно к старшему дошкольнику само-
организацию рассматривают как способность 
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личности к интегральной регуляции физических 
и психических состояний, осознание внешних 
и внутренних воздействий как предпосылок и 
источников мотивов поведения и деятельности 
(А.С. Шемереко, 2020). Самоорганизация школь-
ников рассматривается как умения учащихся 
без систематического контроля, помощи и сти-
муляции со стороны учителя самостоятельно 
работать на уроке, дома, в библиотеке, умение 
организовать отдельные формы работы и всю 
учебную деятельность в целом (Е.В. Камалетди-
нова, 2008). Самоорганизация студентов изуча-
ется в разных контекстах: способ организации 
деятельности, включающий в себя целепола-
гание, анализ ситуации, планирование, само-
контроль, коррекцию, а также волевые усилия 
(А.Д. Ишков, 2004); комплексная способность к 
созданию системы самостоятельных действий 
по саморегуляции упорядоченных по степени 
важности целей и временных затрат, которые 
обеспечивают продуктивность учебной деятель-
ности студентов (А.М. Павлова, 2017); упорядо-
ченное и динамическое субъектное свойство, ха-
рактеризующееся интегративной совокупностью 
когнитивного, функционального и личностного 
компонентов, которое проявляется в осознанном 
построении деятельности по развитию готовно-
сти к обновлению компетенций (А.В. Кириллова, 
2012). С разных позиций и в разных системах 
понятие самоорганизации изучали В.К. Калин 
(1999), Е.А. Уваров (2006), С.Н. Костромина 
(2010), О.В. Васильева (2012), М.А. Воробье-
ва (2012), А.А. Розин (2019), С.А. Лысуенко 
(2021), Е.А. Чекалева (2021) и другие. Часто 
она считается синонимами понятий «саморегу-
ляция», «самоуправление», «самоменеджмент». 
Сегодня становится популярным понятие self-
менеджмент как управление собой, своей жиз-
нью или организация своей жизни в целом. 

Можно выделить несколько подходов к опре-
делению и развитию самоорганизации: личност-
ный, деятельностный, интегральный и техниче-
ский [19, с. 106]. Эти подходы описаны, поэтому 
мы не ставим целью повторять или дополнять 
такую информацию. Теоретическое исследование 
понятия самоорганизации позволило нам опреде-
лить ее как перестройку психических и физиче-
ских ресурсов, которая позволяет человеку овла-
девать новыми видами деятельности, выполнять 
более сложные виды деятельности и/или много 

видов деятельности в единицу времени, большой 
объем работы и т. п. [13, с. 231]. 

Наше эмпирическое исследование особенно-
стей самоорганизации студентов начато в феврале 
2022 года, в этой статье представляем промежу-
точные результаты. Его цель – выявить некоторые 
особенности самоорганизации студентов педаго-
гического вуза, а также различия этих особенно-
стей у студентов очной и заочной форм обучения. 
Исследование базируется на техническом подходе 
к самоорганизации личности – научная органи-
зация труда, тайм-менеджмент (В.А. Андреев, 
Г.А. Архангельский). Индикаторы указанной 
выше компетенции УК-6 «Самоорганизация и 
саморазвитие» выделены в Примерной основной 
образовательной программе (уровень подготовки 
бакалавриат) [22]. В каждом из трех индикаторов 
(знает, умеет, владеет) выделяются аспекты, свя-
занные с управлением временем: перспектива 
карьеры, планирование, временная перспектива, 
использование времени, этапы карьеры. Отсюда 
считаем, что обучение методам и приемам само-
организации необходимо начинать с обучения 
тайм-менеджменту как методологии, включаю-
щей и целеполагание, и расстановку приоритетов 
(и не только для рабочего времени), а не только, 
как это традиционно считается, планирование и 
дедлайны [20]. 

Характеристика выборки (n=142): все сту-
денты обучаются в Омском государственном 
педагогическом университете; 36% студентов 
очной формы обучения, 64% – заочной формы. 
Профили обучения: «Психология и педагоги-
ка дошкольного образования» 2 курс, заочная 
форма обучения; «Физкультурное образование» 
4 курс, заочная форма обучения; «Дошкольное 
образование» 3 курс, заочная форма обучения; 
«Логопедия» и «Дефектология» 1 курс, очная 
форма обучения; «Начальное образование» 
3 курс, очная форма обучения.

88,7% считают себя организованными людь-
ми, при этом среди студентов заочной формы об-
учения таких на 3,4% больше; 66,9% студентов 
знакомы с прокрастинацией, среди факторов, 
мешающих самоорганизации она наблюдается у 
14, 8% опрошенных. 

Отвечая на вопрос об аспектах сложности 
учебной деятельности, с заметным отрывом на 
первое место 47,2% респондентов поставили «по-
стоянно увеличивающийся объем учебной нагруз-
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ки» (рис. 1). Также в тройку лидеров вошли «по-
стоянно увеличивающие требования к учебным 
результатам» – 35,2% опрошенных и «количество 
времени, которое дается преподавателем, мень-
ше, чем нужно на выполнение заданий» – 32,4% 
опрошенных. Необходимо заметить, что такие 
характеристики как «много ненужной информа-
ции, которую можно не изучать» – 30,3% респон-
дентов и «нет границы между личным и учебным 
временем» – 29,6% респондентов не значительно 
отличаются от предыдущей причины. 

Далее нас интересовало, сколько дел выпол-
няют студенты в зависимости от того места, где 
они это делают (рис. 2, рис. 3). 
Сегодня это важный аспект, 
т.к. студенты обучаются в сме-
шанном формате, а студенты-
заочники – в дистанционном. 

Сравнивая рис. 2 и рис. 
3, видим, что дома студенты 
выполняют больше из запла-
нированных дел, чем в вузе. 
Начиная с границы «более 
50% дел» и выше разница со-
ставляет 13,3%. Так, количе-
ство студентов, выполняющих 
80% и более запланированных 
дел дома – 47,1%, а аналогично в вузе – 34,5%. 
Можно предположить, что дома созданы лучшие 
условия – рабочее место, отсутствие отвлекающих 
факторов, возможность гибко менять порядок дел 
и другое. Сложно сказать, сколько выполненных 
дел можно считать нормой для организованного 
человека. Конечно, в идеале 100%. Но в жизни 
всегда нужно закладывать какое-то время на не-
предвиденные обстоятельства, которые мешают 
идеальному выполнению. Однако норматива 
здесь нет. Можем предположить, что выполне-
ние не менее 80% дел будет характеризовать че-
ловека как организованного. Если допустить не 
менее 70% выполненных дел за показатель само-
организации, то таких респондентов оказывается 
63,4% в вузе и 66,8% дома. Хотя считают себя в 
принципе организованными 88,7%. Отсюда ви-
дим проблемы в понимании самоорганизации и 
связи ее с количеством дел в единицу времени. На 
основании этого считаем, что самоорганизацию 
личности следует рассматривать с позиций акси-
ологического подхода, учитывая ее как компонент 
в системе ценностей студента и педагога. 

Среди заочников 48,3% как дома, так и в вузе 
выполняют от 80% дел; среди очников 23% и 22% 
соответственно. Статистические значимых раз-
личий между студентами разных форм обучения 
не выявлено.

Среди факторов, которые смогли бы помочь 
выполнять все учебные задачи без особого на-
пряжения (рис. 4), студенты поставили с отры-
вом на первое место – «обучение способам само-
организации» (40,8% опрошенных). На втором 
месте – «снизить учебную нагрузку» (38,7%), на 
третьем – «повышение материального стимули-
рования» (34,5%, повышенная стипендия и дру-

Рисунок 2 – Выполнение дел в вузе

Рисунок 1 – Сложности учебной деятельности

Рисунок 3 – Выполнение дел дома
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гое стимулирование за успехи в обучении). Почти 
треть опрошенных считает, что нужно «убрать 
некоторые дисциплины» (28,2%), а 24,6% хотят 
обучаться по индивидуальному плану. Статисти-
ческие значимых различий между студентами 
разных форм обучения не выявлено.

Далее нас интересовали факторы, мешающие 
самоорганизации студентов (рис. 5). Логично, что 
здесь 2 и 3 места заняли такие причины как «вы-
полнение лишней работы», «выполнение ненуж-
ной работы», что соотносится с результатами на 
рис.1. Однако на первом месте оказалась «лень» 
(42,3%). Заметим, что студенты могли давать и 
свободные ответы. Таким образом, главная при-
чина неорганизованности студентов личная, а не 
внешняя. 

Примечательно, что на четвертом месте с 
небольшим отрывом от лидеров оказался фактор 
«отсутствие мотивации». Отсюда видно, что на-
ряду с внешними факторами большое значение 

имеют внутренние факторы, что собственно по-
казывает сущность самоорганизации. 

Показательно, что именно по двум основным 
личным факторам-помехам наблюдаются стати-
стически значимые различия между студентами 
очниками и заочниками. Отсутствие мотивации – 
φ*эмп = 3.722 при φ*кр = 2,31, p ≥0,01; лень – 
φ*эмп = 5,041 при φ*кр = 2,31, p ≥0,01. Очники 
чаще ленятся и среди них больше тех, у кого от-
сутствует мотивация к деятельности.

Только 15,5% опрошенных пользуют-
ся методами тайм-менеджмента (рис.6), еще 
32,4% используют их иногда. Для современ-
ных студентов это низкие результаты. Тайм-
менеджмент достаточно популярен, активное 
пользование современными средствами Интер-
нета позволяет студентами использовать такие 
цифровые инструменты как Microsoft Outlook, 
Mozilla Sunbird, LeaderTask и другие. Разницы 
между студентами очной и заочной форм обуче-
ния в этом вопросе нет: 51% студентов очников и 

53% заочников не используют 
методы тайм-менеджмента.

На основании получен-
ных результатов можно кон-
статировать, что наблюдается 
противоречие между когни-
тивным и деятельностным 
компонентом самоорганиза-
ции студентов (считают себя 
организованными, но не все 
планы реализуют). Менее по-
ловины студентов выполняют 
80 и более процентов запла-
нированных дел, как в вузе, 
так и дома; при этом дома ко-
личество выполненных дел 
несколько больше, чем в вузе. 
Основной причиной, которая 
влияет на сложность учебной 
деятельности, является уве-
личение учебной нагрузки, а 
обучение приемам самоорга-
низации считается основным 
фактором, который может 
помочь выполнять учебные 
задачи без какого-либо напря-
жения. Главным фактором, 
мешающим самоорганизации, 
является лень.

Рисунок 4 – Факторы снижения напряжения

Рисунок 5 – Факторы, мешающие самоорганизации



125ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2022 № 4 (236)

Особенности самоорганизации студентов  педагогического вуза

Выводы. Учебная деятельность изменяется в 
сторону ее усложнения в объеме, времени выпол-
нения и в содержании. Такие же характеристики 
имеет педагогическая деятельность. Самооргани-
зация как интегративное свойство человека по-
зволяет ему адаптироваться к таким изменениям 
и выходить на новый уровень личностного и про-
фессионального развития. Понятие самоорганиза-
ции не имеет единого, принятого определения, и 
рассматривается на различных уровнях, с разных 
сторон, различными научными направлениями. 

Студенты педагогического вуза считают себя 
организованными людьми. Они знакомы с про-
крастинацией и не считают ее своей проблемой. 
Однако критическое количество человек выполня-
ют необходимые дела на 90-100%. При этом дома 
студенты выполняют больше дел, чем в вузе, что 
показывает проблемы самоорганизации именно в 
условиях образовательной организации. 

Студенты заочной формы обучения более 
организованы и мотивированы на выполнение 
деятельности, а также менее ленивы, чем студен-

ты очной формы обучения. Это, отчасти можно 
объяснить тем, что большинство студентов-заоч-
ников и работают, и обучаются в вузе. А значит, 
самоорганизация для них является необходимой.

Перспективы дальнейших исследований в 
проблемном поле самоорганизации студентов пе-
дагогического вуза видятся в определении точной 
методологии развития указанной компетенции, 
включающей аксиологические основания, а так-
же необходимые и достаточные условия образо-
вательного пространства вуза.

07.07.2022

Рисунок 6 – Использование методов тайм-
менеджмента
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