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ности и адаптированности, доступности, открыто-

сти и синергетики.

Общими являются и проблемы: не всегда отве-

чающая высоким требованиям научная и особен-

но прикладная (производственная) квалификация 

преподавателей, работающих с магистрантами; 

недостаточно высокий материально-технический 

и учебно-методический уровень обеспеченности 

образовательного процесса; низкая эффективность 

учебного процесса в связи с использованием вечер-

ней формы обучения магистрантов, недостаточная 

интеграция образовательного процесса вуза и на-

учно-производственной сферы деятельности вы-

пускников магистерских программ; отсутствие 

во ФГОС магистров четкой формулировки содер-

жания профессиональных компетенций выпускни-

ков, несогласованность их с потребителями рынка 

труда в соответствующей сфере научно-профессио-

нальной деятельности магистров.

Эффективность магистерской подготовки 

в системе аграрного образования может повысить-

ся, если интегрировать пропедевтическую модель 

ВГАУ и фрактальную модель МГАУ.

В дидактике высшей школы еще нет научно 

обоснованной концепции подготовки магистров, 

а применяемые на практике различные модели 

образовательного процесса, в большинстве сво-

ем сформировались эмпирически, зачастую на ос-

нове реальных условий, возможностей факультета 

и вуза, представлений разработчиков магистерских 

программ о способах решения проблемы, без уче-

та исторического и международного опыта, взаи-

модействия с потребителями рынка труда, для ко-

торых готовят магистров. До настоящего времени 

и в системе образования, и обществе в целом еще 

не сформировался социальный и профессиональ-

ный менталитет магистра, что также осложняет ре-

шение проблемы организации эффективного и вос-

требованного обществом, производством и наукой 

магистерского образования.
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Модернизация образовательной системы ори-

ентирует высшие учебные заведения на под-

готовку специалистов нового уровня, способных 

эффективно выполнять профессиональные зада-

чи в условиях беспрерывного информационного 

потока, быстро меняющихся социальных параме-

тров и профессиональных задач. Особенно акту-

ально это для педагогов профессионального об-

разования, на которых ложится удвоенная ответ-

ственность — готовить специалистов, т. е. помимо 

собственных образованности, способности к со-

трудничеству, толерантности, умению творчески 

подходить к общению с людьми и решению про-

фессиональных задач необходима способность эти 

умения систематично, планомерно, заинтересован-

но передавать студентам.

Автор оценил уровень сформированности про-

фессиональноважных качеств личности препода-

вателя у студентов инженерно-педагогического 

факультета МГАУ имени В.П. Горячкина. В ходе 

исследования проводилось изучение личностных 

качеств обучающихся и соотнесение этих качеств 

со структурными компонентами педагогической 

деятельности с целью определения видов педаго-

гических задач, имеющих наибольшую и наимень-

шую трудность для реализации в будущей профес-

сиональной деятельности. Исследование прово-

дилось в несколько этапов, которые отличались 

методами оценки. На первом этапе производилась 

субъективная оценка студентами степени выражен-

ности определенных личностных качеств, на вто-

ром этапе был использован стандартизированный 

опросник Кеттела.

По мнению психологов и педагогов, в структу-

ре педагогической деятельности можно вычленить 

следующие компоненты:

• конструктивная деятельность (выбор содержа-

ния учебного материала будущих занятий, вы-

бор методов обучения; проектирование своих 

действий и действий студентов, установление 

дисциплины, рабочей обстановки на заняти-

ях; стимулирование деятельности студентов; 
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организация своей деятельности по изложе-

нию учебного материала);

• организаторская деятельность (организация 

своего поведения в реальных условиях; орга-

низация деятельности студентов; организация 

контроля результатов педагогических воздей-

ствий и корректировки);

• коммуникативная деятельность (установление 

правильных взаимоотношений со студентами; 

осуществление воспитательной работы);

• гностическая деятельность (анализ результа-

тов обучения, воспитания; выявление отклоне-

ний результатов от поставленных целей; анализ 

причин этих отклонений; проектирование мер 

по устранению этих причин; творческий по-

иск новых методов обучения и воспитания) [1].

По данным первого этапа исследования было 

установлено, что студенты разных курсов счита-

ют, что у них достаточно сформированы качества 

личности, обеспечивающие выполнение коммуни-

кативной деятельности педагога (справедливость, 

доверчивость, общительность, честность, требо-

вательность), а недостаточно сформированы ка-

чества личности, необходимые для успешного вы-

полнения конструктивной и организаторской дея-

тельности [2].

На втором этапе исследования были получены 

сходные результаты.

С одной стороны, у студентов достаточно вы-

сокоразвиты такие качества, как добродушие, ин-

терес к людям, эмоциональная восприимчивость, 

предпочтение работы с людьми, принятие обще-

принятых моральных правил и норм, склонность 

к сотрудничеству, высокая степень активности в со-

циальных контактах. Именно эти качества положи-

тельно влияют на выполнение коммуникативного 

компонента педагогической деятельности.

С другой стороны, недостаточно развиты сво-

бодомыслие, самостоятельность, находчивость, 

аналитическое, абстрактное мышление, опера-

тивность, практичность, рациональность, эмо-

циональная выдержанность, терпимость, прони-

цательность, умения находить выход из сложных 

ситуаций, что мешает выполнению конструктивной 

и организаторской деятельности педагога.

Далее автор выдвинул гипотезу, что в осно-

ве низкого уровня развития личностных качеств, 

необходимых для осуществления конструктивной 

и организаторской деятельности лежит недостаточ-

ная степень развития такой способности современ-

ных студентов, как самоорганизация. Эта способ-

ность приобретает огромное значение.

Значение самоорганизации для эффективно-

сти выполнения конструктивного и организатор-

ского компонентов педагогической деятельности 

очевидно: в основе способности к целенаправлен-

ному отбору материала, планированию теорети-

ческого занятия, выбору методов, средств занятия 

и способности организовывать продуктивное взаи-

модействие со студентами лежит высокий уровень 

самоорганизации, т. е. умение работать с инфор-

мацией, организовывать собственные мыслитель-

ные процессы, мотивационную и эмоциональную 

сферы.

В чем же заключается способность организо-

вывать себя?

В «Философском энциклопедическом словаре» 

содержание понятия «организация» (от француз-

ского organization и позднелатинского organizo — 

сообщаю стройный вид, устраиваю) раскрывается 

следующим образом:

1. Объединение индивидов в единое целое для 

совместного труда.

2. Совокупность процессов или действий, ве-

дущих к образованию и совершенствованию взаи-

мосвязей между частями целого.

3. Внутренняя упорядоченность, взаимодей-

ствие более или менее дифференцированных и ав-

тономных частей целого, обусловленная его строе-

нием.

Организация как процесс может быть направ-

лена на внешний объект или на собственную струк-

туру. Во втором случае речь идет уже о самоорга-

низации. Способность разнообразных природных 

систем к адаптации, самовоспроизведению и раз-

витию подтолкнула научный мир к тому, что явле-

ние самоорганизации стало предметом глубокого 

интереса различных наук.

Обнаружив свойства самоорганизации на уров-

не клетки, организма, биологической популяции, 

человеческих коллективов, такие науки, как физи-

ка, биология, нейрофизиология, психология, педа-

гогика и другие, приступили к их изучению. Пер-

воначально (в 50–60-е годы XX в.) самоорганиза-

ция заинтересовала физиков, а в психологической 

науке исследование закономерностей и механиз-

мов самооорганизации в качестве самостоятельно-

го направления выделилось относительно недавно. 

Поэтому в данной области имеется еще немало тео-

ретических и методологических проблем, ждущих 

своего решения. К числу подобных проблем отно-

сится отсутствие общепринятого понятийного ап-

парата — многие авторы используют понятия «са-

моорганизация», «самоуправление» и «саморегуля-

ция» в качестве синонимов, не определены границы 

соотнесения данных понятий. Н.М. Пейсахов отме-

чал, что одни считают самоорганизацию функци-

ей самоуправления, другие предпочитают говорить 

о самоорганизации как понятии более широком, 

чем самоуправление. Сходная картина наблюдается 

в соотнесении понятий «самоуправление» и «само-

регуляция»: самоуправление может включать в себя 

саморегуляцию, быть равной ей по смыслу, высту-

пать как частный случай саморегуляции [3].
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Наиболее близким к понятию «самоорганиза-

ция» автор видит понятие самоуправление, суть ко-

торого заключается в способности личности про-

гнозировать будущие результаты, ставить перед 

собой цели, самостоятельно планировать свои по-

ступки и действия, выдвигать критерии оценки ка-

чества, извлекать необходимую информацию о ходе 

процесса управления и вносить в него коррективы. 

Саморегуляция же представляет собой локальные 

изменения в границах, заданных извне или само-

стоятельно установленных норм, которые не ве-

дут к развитию, а лишь стабилизируют ситуацию, 

закрепляя в опыте приемы и способы поведения.

Потенциальные возможности человека могут 

в полной мере проявиться и реализоваться лишь 

при рациональной самоорганизации учебной дея-

тельности. При этом следует иметь в виду, что спо-

собность к самостоятельной работе не имеет непо-

средственной связи с уровнем развития отдельных 

познавательных процессов или потребностно-мо-

тивационных образований и не может быть объ-

яснена ими.

Под эффективной самоорганизацией автор по-

нимает умение без систематического контроля, по-

мощи и стимуляции со стороны преподавателя са-

мостоятельно работать на занятиях, дома, в биб-

лиотеке, умение организовывать отдельные формы 

работы и всю учебную деятельность в целом.

Интересным представляется факт, что высокая 

степень развития самоорганизации учебной дея-

тельности не обеспечивает столь же хороших по-

казателей в самоорганизации профессиональной 

деятельности.

Опираясь в своем исследовании на утвержде-

ние Н.С. Глуханюк о том, что готовность к педа-

гогической деятельности формируется не толь-

ко в процессе профессиональной деятельности, 

но и на этапе подготовки в рамках обучения в вузе, 

можно сделать вывод, что и профессиональную са-

моорганизацию, как недостающий компонент го-

товности к профессиональной деятельности, мож-

но формировать и развивать до непосредственного 

вступления в среду профессиональной деятельно-

сти, т. е. в процессе обучения в вузе по специаль-

ности [4].

Функциональные компоненты структуры про-

цесса самоорганизации учебной и профессиональ-

ной деятельности во многом совпадают: целепола-

гание; анализ ситуации; планирование; самокон-

троль; волевая регуляция; коррекция [5]. Различием 

же является область применения, сфера анализи-

руемой деятельности и, соответственно, задачи 

и цели деятельности.

Целеполагание характеризует индивидуаль-

ные особенности принятия и удержания целей, 

уровень осознанности у человека данных процес-

сов. Субъект с развитым целеполаганием самостоя-

тельно выдвигает цели, осознанно планирует свою 

деятельность, его цели отличаются реализмом, де-

тализацией и устойчивостью. Человек с низким 

уровнем целеполагания предпочитает не задумы-

ваться о своем будущем, цели выдвигает ситуативно 

и обычно несамостоятельно. Его цели плохо про-

работаны, малореалистичны, подвержены частой 

смене поэтому «большие» цели достигаются редко.

Анализ ситуации характеризует индивидуаль-

ные особенности выявления и анализа человеком 

внешних и внутренних значимых условий дости-

жения целей, степень их осознанности и адекват-

ности. Люди с хорошими аналитическими спо-

собностями способны выделять значимые усло-

вия достижения целей как в текущей ситуации, так 

и в перспективном будущем, что позволяет опре-

делять направления деятельности и ее этапы в со-

ответствии с принятыми целями. Низкий уровень 

аналитической деятельности проявляется в фан-

тазировании, резких перепадах отношения к раз-

витию ситуации и последствиям своих действий. 

Неумение выделить значимые условия достиже-

ния поставленной цели, как правило, не позволя-

ет таким людям сделать следующий шаг — разра-

ботать реалистичную программу своих действий.

Высокий уровень планирования проявляется 

в том, что человек способен самостоятельно раз-

рабатывать развернутые и детализированные пла-

ны своих действий и поведения для достижения 

поставленных целей. Планы, создаваемые людь-

ми с хорошо развитой способностью к планиро-

ванию, отличаются иерархичностью и глубиной 

проработки. Люди с низким уровнем планирова-

ния не умеют и не желают продумывать последова-

тельность своих действий, они не могут самостоя-

тельно сформировать план своих действий, двига-

ются путем проб и ошибок.

Самоконтроль характеризует индивидуаль-

ные особенности контроля и оценки человеком 

собственных действий, психических процессов 

и состояний. Высокий уровень развития самокон-

троля свидетельствует о внимательности челове-

ка, сформированности критериев оценки дости-

жения конечной и промежуточных целей, адекват-

ности контроля выполняемой деятельности. При 

низком самоконтроле человек не замечает своих 

ошибок и рассогласования полученных результа-

тов с целью деятельности, некритичен к своим дей-

ствиям, критерии оценки достижения целей недо-

статочно устойчивы.

Волевая регуляция характеризует индивиду-

альные особенности регуляции человеком соб-

ственных действий, психических процессов и со-

стояний. Человек с высоким уровнем волевой ре-

гуляции может целенаправленно регулировать свои 

психические процессы и реализовывать собствен-

ные планы. Человек с неразвитыми волевыми ка-
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чествами не способен мобилизовать свои физиче-

ские и психические возможности для преодоления 

препятствий, возникающих на пути к поставлен-

ной цели. Его поведение отличается импульсив-

ностью, качество и результативность деятельности 

резко снижаются при увеличении объема работы, 

ухудшении состояния, возникновении внутренних 

или внешних трудностей.

При изменении ситуации человек корректиру-

ет свое поведение, цели, способы и направленность 

анализа значимых условий, план действий, крите-

рии оценки, формы самоконтроля и волевой регу-

ляции. Люди, обладающие высокой способностью 

к коррекции, демонстрируют гибкость указанных 

процессов. Они адекватно реагируют на быстрое 

изменение событий и успешно решают постав-

ленные задачи в ситуации цейтнота. Своевремен-

но вносят коррективы при выявлении рассогласо-

вания полученных результатов с принятой целью. 

При изменении обстоятельств способны быстро 

оценить значимые условия и реорганизовать мо-

дель действий, легко перестроить планы и програм-

мы исполнительских действий и поведение. Субъ-

екты с низким уровнем коррекции в динамичной, 

быстро меняющейся обстановке чувствуют себя не-

уверенно, с трудом привыкают к переменам, смене 

обстановки и образа жизни. Они не способны свое-

временно распланировать свою деятельность, вы-

делить значимые условия, разработать модель дей-

ствий, внести коррективы.

Итк, с учетом всех компонентов самооргани-

зации можно определить такие умения самоорга-

низации учебной и профессиональной деятельно-

стью, как способность студента к самостоятельному 

управлению учебной и профессиональной деятель-

ностями, что обеспечивает последовательное само-

движение студента по основным этапам продуктив-

ной образовательной деятельности от диагностики 

и постановки задач до рефлексивной самооценки, 

итогом чего выступает продуктивная педагогиче-

ская деятельность.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ РАБОЧИХ

Современная социально-экономическая ситуа-

ция характеризуется разбалансировкой рын-

ка труда и услуг профессионального образования, 

поэтому необходим поиск инновационных моде-

лей подготовки высококвалифицированных кон-

курентоспособных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена [1]. Одним из перспективных реше-

ний данной проблемы работодателями принят ва-

риант реализации профессиональной подготовки 

специалистов и рабочих кадров в условиях учеб-

ных центров промышленных предприятий (кор-

поративное, внутрифирменное образование). Для 

обеспечения эффективности и качества такой под-

готовки многими исследователями решаются зада-

чи разработки соответствующего научно-методиче-

ского и профессионально-педагогического сопро-

вождения [2–10].

Так, С.Я. Батышев и А.М. Новиков рассматри-

вают эволюцию корпоративного профессиональ-

ного обучения в контексте сменяемости трех про-

мышленных эпох: массового производства (квали-

фикация — способность производить продукцию), 

массового сбыта (квалификация — отношение к ра-

боте), постиндустриальная (квалификация как ком-

петенция). При рассмотрении вопросов обучения 

взрослых граждан в учебных центрах промышлен-


