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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

 

Рустамов Шавкат Шухратович, 

г.Бухара, Узбекистан 

 

Аннотация. В данной статье речь пойдет о педагогико-психологических основах 

формирования инновационной компетентности студентов, их теоретическом анализе. 

В частности, речь идет о продвижении новых идей по улучшению учебной деятельности 

учащихся, улучшению качества образования, повышению эффективности 

воспитательного процесса. 

Ключевые слова: инновации, креативность, образовательный процесс, 

инновационная компетентность, самостоятельное мышление, работа над собой, 

умения, навыки, деятельность. 

Annotation. This article will talk about the pedagogical and psychological foundations, 

theoretical analysis of the formation of innovative competence in students. In particular, 

students are thinking about improving educational activities, improving the quality of 

education, promoting new ideas on improving the effectiveness of the educational process. 

Keywords: innovation, creativity, educational process, innovative competence, 

independent thinking, work on oneself, skills, competence, activity. 

 

Сегодня задача системы высшего образования – удовлетворять возросшие 

образовательные потребности общества XXI в. Среди глобальных общегосударственных 

проблем – подготовка нового поколения специалистов, конкурентоспособных, 

мобильных, готовых к инновационной деятельности, владеющих современными 

социальными, управленческими, экономическими, производственными технологиями. 

Инновационная деятельность охватывает четыре основные вида: созидание, 

освоение, апробация, внедрение новации [4, 5], при этом субъекты могут выполнять не 

обязательно все виды инновационной деятельности, а специализироваться лишь на 

отдельных из них. Однако это не означает, что студентов не следует готовить ко всем 

четырем видам инновационной деятельности. 

Б.С. Гершунский, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин 

и др. внесли значительный вклад в разработку проблемы подготовки студентов к 

инновационной деятельности. Ученые определили общие и специфические особенности 

творческой инновационной педагогической деятельности.  

Методологические основы педагогической инноватики изучали В.И. Загвязинский, 

Н.Р. Юсуфбекова, Ю.К. Бабанский, В.Н. Иванов, М.Н. Скаткин и др. Вопросы 

организации инновационной деятельности, возможности использования ее форм 

исследовали В.И. Андреев, B.C. Дудченко, В.Ю. Питюков, А.С. Прутченков, Е.В. 

Титова, Н.Е. Щуркова и др. Для нас представляют интерес труды А.А. Вербицкого, Б.С. 

Гершунского, М.М. Поташника, В.Г. Рындак, Н.М. Яковлевой и других исследователей, 

посвященные творчеству, подготовке к творческой деятельности. 

Подымова Л. С., Алисов Е. А. установили, что отличительной сущностной 

характеристикой инновационной среды является синтез основополагающих факторов 

развития личности - среды жизнедеятельности, воспитания, самообразования и 

самовоспитания, направленных на реализацию творческого потенциала и 

инновационного типа мышления каждого студента [1]. Такая среда представляет собой 

комплексную форму функционирования и реализации основополагающих принципов 

инновационной педагогики и является единым образовательным пространством 

учебного заведения, позволяющим кооперировать усилия всех заинтересованных 

субъектов и объектов в качественной подготовке будущих специалистов. 
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В работах выявляются социально-педагогические и психолого-педагогические 

факторы подготовки студентов к инновационной деятельности в школе (Ю.Г. Максимов 

[9]); изучаются затруднения учителей в инновационной деятельности (А.Ф. Балакирев); 

указывается на необходимость формирования инновационной культуры учителей 

начальных классов (С.Г. Григорьева). Представляет интерес работа Н.И. Раитиной, 

посвященная подготовке учителя к инновационной деятельности в условиях повышения 

квалификации. Заслуживает внимания концепция формирования готовности 

выпускников учреждений профессионального образования к инновационной 

деятельности, разработанная Н.В. Костюк. Управлению инновационной деятельностью 

в средних профессиональных учебных заведениях посвящено исследование С.А. 

Попенко. Однако следует отметить, что в последнее десятилетие недостаточно работ, 

посвященных формированию готовности к инновационной деятельности студентов 

технических вузов и вузов культуры. 

Готовность к инновации, которая является результатом подготовки к 

профессиональной инновационной деятельности, является, на наш взгляд, одним из 

срезов многоаспектной квалификации специалиста и, следовательно, включает его 

компетентность, инициативность, нравственность и процессуальную состоятельность 

[3]. Компетентность охватывает теоретические знания и опыт инновационной 

деятельности в своей профессиональной сфере; инициативность в сочетании с 

креативностью является движущей силой выдвижения специалистом новых идей. 

Профессиональная нравственность заставляет его критически и взвешенно относиться к 

результатам своей инновационной деятельности, просчитывать риски и осуществлять 

деятельность по их снижению. Процессуальная состоятельность специалиста 

предусматривает владение им всеми необходимыми компетенциями, лежащими в основе 

созидания, освоение, апробации и внедрения новаций. 

Готовность к профессиональной инновационной деятельности не может 

ограничиваться характеристиками опытности, мастерства и профессионализма. 

Готовность включает основные компоненты: мотивационно-ориентационный, 

операциональный, когнитивный и рефлексивный.  

Мотивационно-ориентационный компонент готовности к инновационной 

деятельности – совокупность устойчивых мотивов, которая является движущей силой 

смыслотворческой деятельности, интерес как форма проявления значений и смыслов, 

потребностей и целей, осознанное формирование образа своего профессионального 

будущего, позитивное отношение к будущей профессии, стремление внедрять новое; 

профессиональные психолого-педагогические качества (активность, гуманизм, 

ответственность, мобильность, коммуникабельность, оптимистичность, энтузиазм, 

самостоятельность, толерантность, трудолюбие, тактичность, доброжелательность, 

наблюдательность, организаторские способности и т.д.). 

Операциональный компонент готовности к инновационной деятельности – 

личностная саморегуляция в процессе инновационной деятельности. Основным 

предметом личностной саморегуляции являются действия, направленные на 

преобразования отношений человека к различным видам деятельности, к другим людям, 

самому себе. Особое значение для определения личностной саморегуляции имеют 

самооценка, самоконтроль, настойчивость и самообладание.  

Когнитивный компонент готовности к инновационной деятельности – 

совокупность знаний и умений, которые обучающиеся получили в образовательном 

процессе; наличие аналитических, прогностических, проективных умений. 

Компетентность как понятие появилось в научном лексиконе в конце 50-х годов 

XX столетия [2]. Изначально его толкование в отечественных и зарубежных 

исследованиях имело различные смысловые акценты.  

Зарубежные исследователи в содержание понятия вкладывали, прежде всего, 

практическое наполнение, наличие способностей, необходимых для эффективного 
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выполнения конкретного действия в конкретной предметной области (Р. Уайт, Дж. 

Равен, П. Бурдье, Д. Хаймс, П. Вейл, Ф. Данвер, Ф. Мерн и др.). 

Так, по-мнению Дж. Равена, компетентность – это такое явление, которое «состоит 

из большого числа компонентов, многие из которых относительно независимы друг от 

друга, ... некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а другие – к 

эмоциональной, ... эти компоненты могут заменять друг  друга в качестве составляющих 

эффективного поведения». 

В этой связи становится значимым разработать такую программу психолого-

педагогического сопровождения педагога, которая бы способствовала развитию его 

профессиональной компетентности, что приводит к повышению качества образования и 

формированию позитивных отношений между всеми участниками образовательного 

процесса.   

Заключение. Можно сделать вывод, что стратегия управления человеческими 

ресурсами состоит в определении путей развития этих компетенций у всего персонала 

организации и каждого из сотрудников в отдельности. Стратегия лучшее решение для 

уже сформировавшихся проблем инновационной компетенции, а так же для проблем уже 

близких к формированию. 
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