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В отечественной педагогике образова-

ние рассматривается как самоорганизующая-
ся система. Ученые (Ю.В. Шаронин [1], Е.Н. 
Пугачева [2], Б.Пойзнер [3] и другие) утвер-
ждают, что при изучении педагогических 
процессов возможно применение принципов 
работы самоорганизации. Если прежняя сис-
тема образования была направлена на обуче-
ние, ориентировано на знания, умения и вос-
питание, то новая парадигма подразумевает 
развитие самостоятельности, самообразова-
ния, самоорганизации личности в процессе 
профессиональной подготовки в вузе. 

Самоорганизационная модель образо-
вания предполагает открытость образования 
будущему, свободное пользование различ-
ными информационными системами, лично-
стную направленность процесса обучения, 
изменение роли преподавателя [3, с.112]. 

Проблема самоорганизации студентов в 
процессе самостоятельной работы получила 
свое теоретическое обобщение в трудах П.И. 
Пидкасистого [4]. Автор указывает на то, что 
государственная политика модернизации рос-
сийского образования направлена на измене-
ние качества образования, что обусловлено 
необходимостью подготовки специалистов, 
ориентированных не только на выполнение 
определенных обязанностей, но и на постоян-
ную самоорганизацию, саморазвитие. 

Проблема самоорганизации относится к 
числу тех, которые постоянно находятся в 
фокусе внимания педагогов и психологов, 
занимающихся педагогической практикой. 
Анализ психолого-педагогической литерату-
ры позволяет предположить, что самооргани-
зация в формировании готовности студентов к 
самостоятельной работе в вузе призвана упо-
рядочить самообразовательную деятельность 
студентов на основе самостоятельной работы 
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и привести ее в единую систему, нацеленную 
на достижение заданного уровня развития 
личности. В работах В.В. Краевского, 
Б.Б.Косова, М.В.Кларина и др. указывается на 
то, что государственная политика модерниза-
ции российского образования направлена на 
коренное изменение качества образования. 
Учеными признается, что формирование го-
товности у студентов к самоорганизации в 
процессе самостоятельной работы в вузе воз-
можно только при включении студента в та-
кой вид учебной деятельности, которая моде-
лировала бы условия высокоэффективной 
профессиональной деятельности, соответст-
вующей уровню европейского стандарта. 

Процесс формирования готовности 
студентов к самоорганизации в процессе са-
мостоятельной работы в вузе относится к 
сложным педагогическим явлениям, вклю-
чающим в себя человеческий фактор. 

В педагогике под моделированием по-
нимается отражение характеристик сущест-
вующей педагогической системы в специ-
ально созданном объекте, который называет-
ся педагогической моделью. Для того, чтобы 
модель соответствовала своему назначению, 
она должна быть согласованной с простран-
ством, в котором она функционирует. Мо-
дель формирования готовности студентов к 
самоорганизации в процессе самостоятель-
ной работы в вузе разработана в контексте 
реально-существующего образовательного 
пространства вуза, главной характеристикой 
которого является подготовка конкуренто-
способных специалистов. Также модель 
должна быть воспроизводимой и простой, 
что позволило бы использовать ее в реаль-
ных ситуациях [5]. Она должна быть адек-
ватной, что означает возможность с ее по-
мощью достичь поставленной цели модели-
рования в соответствии с выделенными кри-
териями [6, с.174]. 

Начальный период построения модели 
формирования готовности студентов к само-
организации в процессе самостоятельной 
работы в вузе наиболее актуален в связи с 
выявленным противоречием между потреб-
ностью в создании такой эффективной кон-
цептуальной модели и недостаточностью 
теоретических, методических и технологиче-
ских разработок содержания, методов, прие-
мов, средств, необходимых для достижения 
этой цели. Таким образом, целью концепту-
альной модели является формирование го-
товности студентов к самоорганизации в 

процессе самостоятельной работы в вузе в 
соответствии с мотивационно-ценностным, 
операционально-деятельностным и рефлек-
сивно-оценочным компонентами, а также 
оценка эффективности внутренних и внеш-
них педагогических условий формирования 
данного вида готовности. 

Модель представляет не только форма-
лизованное средство, но и универсальную 
форму отражения, выраженную средствами 
как естественного, так и искусственного язы-
ка, является принципиально необходимым 
методом научного исследования, который 
способен отразить специфический характер 
педагогической реальности. Концептуальная 
модель педагогического процесса формиро-
вания готовности студентов к самоорганиза-
ции в процессе самостоятельной работы в ву-
зе может способствовать успешному разре-
шению возникших противоречий на путях 
интеграции научного знания, так как рассмат-
риваемая модель способствует формированию 
эталона, характеризующего качества субъекта 
образовательного процесса, который должен 
быть обязательно сформирован для обеспече-
ния успешности предлагаемой концепции. 

Резюмируя вышесказанное, следует 
отметить, что модель формирования готов-
ности студентов к самоорганизации в про-
цессе самостоятельной работы в вузе высту-
пает в качестве примера абстрактной модели. 
В силу того, что модель направлена на полу-
чение нового знания об изучаемом объекте, 
она является исследовательской моделью. 
Кроме того, модель формирования готовно-
сти студентов к самоорганизации в процессе 
самостоятельной работе в вузе – структурная 
модель, так как содержание данной модели 
основано на компонентном составе и направ-
лена на формирование такой готовности как 
интегрированного качества личности. 
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Одной из основных задач высшей 

школы является обеспечение преемственно-
сти научного познания, т.е. подготовка дос-
тойной смены научно-исследовательских и 
научно-педагогических кадров. 

Успешная самореализация человека в 
научно-исследовательской деятельности 
возможна только при наличии определённо-
го личностного потенциала, включающего 
такие качества как способность к нестан-
дартному аналитическому мышлению, ини-
циативность, ответственность, умение само-
стоятельно принимать решения и действо-
вать. Такой психотип личности во многом 
определяется природными задатками, и 
главная задача педагога высшей школы - 
своевременное выявление и гармоничное 
развитие соответствующих качеств у сту-
дентов. 

В свете изложенного наиболее эффек-
тивным педагогическим приемом, на наш 
взгляд, является проектная технология обу-
чения. По мнению доктора педагогических 
наук авторитетного исследователя в области 
инновационных образовательных технологий 
Е.С. Полата, метод проектов – это «опреде-
ленным образом организованная поисковая, 
исследовательская деятельность учащихся, 
индивидуальная или групповая, которая пре-
дусматривает не просто достижение того или 
иного результата, оформленного в виде кон-
кретного практического выхода, и организа-

цию процесса достижения этого результата» 
образования [5, с. 3-10].  

В процессе проектирования присутст-
вуют элементы эвристики, исследования, 
конструирования и комбинаторики, что спо-
собствует формированию критического 
мышления у обучающихся, готовности к са-
мостоятельному научному поиску и реше-
нию профессиональных задач [4, 144 с.]. 
Кроме того, такой подход изменяет мотива-
цию учебно-познавательной активности сту-
дентов. Интерес обучающихся акцентируется 
не на оценке как результате своего труда, а 
на логическом осмыслении полученных дан-
ных, что способствует более прочному ус-
воению знаний. 

Проанализировав опыт коллег по вне-
дрению проектных технологий в процесс 
обучения на различных уровнях образования 
[1, с. 65-68, 2, с. 89-91, 3 с. 114-121, 5, с. 3-10, 
6, с. 203-205], коллектив кафедры адаптиро-
вал этот метод к преподаванию микробиоло-
гии в медицинском вузе в соответствии с 
ФГОС ВПО. 

Изучение предмета осуществляется в 
рамках образовательного процесса по специ-
альностям «Лечебное дело» (дисциплина 
«Микробиология, вирусология»), «Педиат-
рия» (дисциплина «Микробиология, вирусо-
логия»), «Стоматология» (дисциплина «Мик-
робиология, вирусология – микробиология 
полости рта»), «Медико-профилактическое 
дело» (дисциплина «Микробиология, виру-
сология, иммунология»), «Фармация» (дис-
циплина «Микробиология»). Для всех дис-
циплин сотрудниками кафедры разработаны 
учебно-методические комплексы, отвечаю-
щие требованиям ФГОС 3 по каждой специ-
альности. Арсенал средств обучения включа-
ет различные формы интерактивных занятий, 
но методологической основой преподавания 
является проектная технология. 

В учебном процессе кафедры микро-
биологии используется два вида проектной 
деятельности студентов: научно-иссле-
довательская проектная работа и учебно-
исследовательская проектная работа. Общая 
структура проекта включает 4 этапа. На 
первом подготовительном этапе проектной 
работы формируются студенческие коллек-
тивы по 2-3 человека (в случае научно-
исследовательской работы – по интересам; в 
случае учебно-исследовательской работы 
академическая группа разбивается на мик-
рогруппы по 2 человека), каждая из которых 


