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вия человека с различными сторонами окру-
жающей действительности. К числу разно-
видностей социальных ситуаций относятся 
учебно-педагогические. Учебно-педагогиче-
ская ситуация как отражающая субъект-
субъектное взаимодействие отличается от 
других социальных ситуаций тем, что одна и 
та же ситуация по отношению к преподава-
телю выступает как педагогическая, а по от-
ношению к учащимся как учебная. 

Под учебно-педагогической ситуацией 
понимается совокупность условий и обстоя-
тельств решения педагогической и учебной 
задачи субъектами педагогической и учебной 
деятельности. 

Определение учебно-педагогической си-
туации в контексте характеристики комму-
никативной деятельности дает возможность 
выделить педагогические условия формиро-
вания самооценки студентов в профессио-
нальной подготовке. Общение как общее ус-
ловие формирования самооценки конкрети-
зируется как субъект-субъектное взаимодей-
ствие, определяющее характер протекания 
совместной коммуникативной деятельности. 

Цели, которые преследуют участники этой 
деятельности, процесс профессиональной 
подготовки как педагогические явления вы-
ступают теми обстоятельствами, которые 
существуют и связаны с формированием са-
мооценки готовности студентов к профес-
сиональной деятельности. Кроме того, учеб-
но-педагогические ситуации в профессио-
нальной подготовке выступают единицами 
педагогической и учебной деятельности, со-
четающих в себе организацию, содержание и 
способ взаимодействия в решении познава-
тельно-практических задач. Это означает, что 
педагог как инициатор общения, определяет 
форму взаимодействия, практическую задачу 
и способ ее решения в названных обстоя-
тельствах, тем самым создавая условия для 
ее нормального решения. То есть педагоги-
ческими условиями формирования адекват-
ной самооценки студента в процессе реше-
ния познавательных задач являются: субъ-
ект-субъектное взаимодействие участников 
учебно-педагогической ситуации; ее содер-
жание; способ решения и форма взаимодей-
ствия. 
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В целях подготовки специалистов, способных осуществлять свою деятель-
ность в быстроменяющихся экономических, технологических, социальных и ин-
формационных реалиях современного мира, необходимо выявить все необходимые 
условия формирования инновационно-предпринимательских умений. 
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Важной теоретической предпосылкой 

комплексного исследования проблемы фор-
мирования инновационно-предприниматель-
ских умений у студентов, безусловно, явля-
ются монографии, учебники и учебные посо-
бия профориентационного и методического 
характера. Среди современных исследований 
данного типа особого внимания заслуживают 
работы О. В. Канарской, А. М. Воронина, 
В. В. Черепанова, В. А. Сластенина, Л. С. По-
дымовой, Н. Ю. Хусаиновой. 

Изучение научных трудов данных ис-
следователей позволяет нам сделать сле-
дующие выводы: сегодня возрастает интерес 
исследователей к проблеме формирования 
инновационно-предпринимательских умений 
у студентов; уже разработаны некоторые ас-
пекты исследуемой проблемы: определены 
общие принципы подготовки студентов к 
инновационно-предпринимательской деятель-
ности, намечены подходы к классификации 
инновационно-предпринимательских умений; 
недостаточно разработана процедура форми-
рования инновационно-предприниматель-
ских умений у студентов; отсутствует при-
емлемое определение понятия «инновацион-
но-предпринимательские умения». 

Очевидно, что процесс формирования 
инновационно-предпринимательских умений 
на практике зависит от общетеоретических 
взглядов ученых на сущность этого понятия. 

В научной литературе отсутствует един-
ственная дефиниция понятия «инновация». 
При этом необходимо определиться, являют-
ся ли понятия «новое», «новшество», «ново-
введение» и «инновация» синонимами. 

Применительно к нашей работе мы бу-
дем рассматривать «новое» в педагогическом 
контексте как недавно появившееся, возник-
шее, открытое, созданное.  

Понятие «нововведение» (инновация) оп-
ределяется и как новшество, и как процесс вве-
дения этого новшества в практику. А. И. При-
гожин [5, с. 25] понимает нововведение (ин-
новацию) как целенаправленное изменение, 
которое вносит в определенную социальную 
единицу – организацию, общество, группу – 
новые, относительно стабильные элементы. 
Таким образом, автор рассматривает ново-
введение как процесс целенаправленной дея-
тельности людей-инноваторов. 

В современной справочной литературе 
«инновации» трактуются как «...актуально 
значимые и системно самоорганизующиеся 
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новообразования, возникающие на основе 
разнообразия инициатив и новшеств, кото-
рые становятся перспективными для эволю-
ции образования и позитивно влияют на его 
развитие, а также на развитие более широко-
го мультикультурного пространства образо-
вания» [4, с. 73]. 

Проанализировав данные определения, 
необходимо отметить, что понятия «иннова-
ция», «новое», «новшество» и «нововведе-
ние» не являются синонимами. «Новое» и 
«новшество» – это средство, а «инновация» 
(нововведение) – процесс освоения, внедре-
ния данного средства, инструмент обновле-
ния образования. 

Необходимо обратить внимание на то, 
что деятельность – основа существования и 
развития общества, всех его ценностей. Под 
деятельностью понимаются процессы осу-
ществления активного взаимодействия субъ-
екта и действительности, основанные на сов-
падении мотивов и целей. Анализу содержа-
ния и особенностей педагогической деятель-
ности посвящены работы В. В. Краевского, 
Н. В. Кузьминой, В. А. Сластенина, Л. Ф. Спи-
рина, Н. М. Яковлевой и др. 

Инновационная деятельность, в целом, – 
это процесс создания, распространения и ис-
пользования новшеств; его структура опре-
деляется внутренней предметной логикой 
движения от идеи новшества до его исполь-
зования конечным потребителем. Предпри-
ниматель как субъект инновационно-пред-
принимательской деятельности и ее органи-
затор вступает в процесс создания, использо-
вания и распространения новшества, он об-
суждает содержание нововведения и те из-
менения, которые могут произойти в созна-
нии, обычаях, традициях и т. п. Рост научной 
информации влечет за собой совершенство-
вание организационных отношений, форм 
управления, методов и содержания обучения 
и воспитания, что требует от специалиста-
педагога изменения системы отношений и 
ценностей, а значит изменяются требования 
к характеру профессионально-педагогиче-
ских умений. В этой связи мы считаем воз-
можным обращение к понятию «инноваци-

онно-предпринимательские умения будуще-
го специалиста». 

Дискуссии вокруг понятия «умение» на-
чинаются в 50-е гг. прошлого столетия. Они 
затрагивали такие проблемы, как: определе-
ние психологической сущности умений, со-
отношение понятий «умение» и «навык», 
классификацию профессиональных умений. 

С целью определения собственных тео-
ретических позиций остановимся на основ-
ных, исходных для нашего исследования по-
нятиях: «умение» и «педагогическое умение». 

Как отмечает В. А. Сластенин, «педаго-
гические умения – это системы педагогиче-
ских воздействий, связанные между собой 
определенными отношениями и направлен-
ные на решение педагогических задач в из-
меняющихся условиях. Формирование и 
функционирование педагогических умений 
осуществляется на основе активного и целе-
направленного практического опыта, пред-
ставленного в знаниях и навыках» [6, с. 19]. 

Н. В. Кузьмина, раскрывая понятие «пе-
дагогическое умение», пишет: «Педагогиче-
ское умение – это приобретенная человеком 
способность на основе знаний и навыков вы-
полнять определенные виды деятельности в 
изменяющихся условиях» [3, с. 128]. 

Анализ этих определений приводит к 
выводу о том, что педагогическое умение 
основано на опыте практической деятельно-
сти и предполагает сознательное владение 
деятельностью, применение теоретических 
знаний на практике и направлено на дости-
жение целей обучения и воспитания. 

Таким образом, инновационно-предпри-
нимательские умения студентов основаны на 
опыте инновационно-предпринимательской 
деятельности и предполагают сознательное 
владение этой деятельностью, применение 
теоретических знаний по проблемам иннова-
ций и предпринимательства на практике и 
направлены на достижение целей инноваци-
онно-предпринимательского обучения. 

В понимании инновационно-предприни-
мательских умений в самом широком смысле 
необходимо сделать акцент на качества лич-
ности студента, готовность к осознанному 
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успешному осуществлению специалистом 
инновационно-предпринимательской дея-
тельности в единстве трех ее сторон (аксио-
логической, прогностической и управленче-
ской) в изменяющихся условиях. 

Каждая из трех сторон инновационно-
предпринимательской деятельности предпола-
гает свой блок необходимых умений, в связи с 
чем мы выделяем в структуре умений три 
группы: познавательные (ориентировочно-
исследовательские); эвристические; собствен-
но-инновационные: аксиологические, прогно-
стические, управленческие и прикладные. 

Подобное деление объясняется тем, что 
мы рассматриваем инновационно-предприни-
мательскую деятельность как своеобразную 
экстериоризацию познавательной, эвристиче-
ской, аксиологической, прогностической и 
управленческой деятельности студента. При 
этом под экстериоризацией данных видов дея-
тельности мы понимаем их творческое изме-
нение путем создания нового качества – инно-
вационно-предпринимательской деятельности. 

Инновационно-предпринимательские уме-
ния, в целом, мы рассматриваем как совокуп-
ность умений осуществления и дальнейшего 
совершенствования инновационно-предпри-
нимательской деятельности студента, пред-
ставляющую собой качества субъекта инно-
ваций и предпринимательства, позволяющую 
осуществлять обучение и управлять этим про-
цессом на достаточно высоком уровне в соот-
ветствии с задачами инновационно-предпри-
нимательской деятельности студента. О сфор-
мированности инновационно-предприниматель-
ских умений можно судить на основе сформи-
рованности всех перечисленных компонентов 
в комплексе. 

Таким образом, под инновационно-пред-
принимательскими умениями студента мы 
понимаем владение способами и приемами 
инновационно-предпринимательской деятель-
ности, позволяющими вычленить проблему, 
проникнуть в ее суть и на этой основе конст-
руировать и продуктивно решать профессио-
нально-педагогические задачи. 

В процессе формирования инновацион-
но-предпринимательских умений у студен-

тов особое место уделяется условиям, при 
которых возможно его осуществление. 

Дефиниция «условие» трактуется иссле-
дователями по-разному. Основными призна-
ками являются: многообразие, обстановка, 
основа, положения, сведения, среда, дейст-
вие, обстоятельство, требование, правила, 
данные чего-то к чему-либо и без которого 
что-то не может существовать. 

На основе вышеизложенного и приме-
нительно к решению задач нашего исследо-
вания условие – это среда, обстановка, в ко-
торой формируются, т. е. возникают, сущест-
вуют и развиваются инновационно-предпри-
нимательские умения у студентов. В ходе 
педагогического процесса могут создаваться 
благоприятные и устраняться неблагоприят-
ные условия деятельности. Влияя на процесс, 
условия сами подвергаются изменениям. 

В педагогике дефиниция понятия «усло-
вие» рассматривается как организационно-
дидактическое и организационно-педагоги-
ческое. 

По нашему мнению, организационно-
педагогические условия – это совокупность 
процессов и отношений, дающая возмож-
ность всем участникам педагогического про-
цесса эффективно управлять (планировать, 
организовывать, контролировать и др.) учеб-
но-познавательной деятельностью с целью 
формирования инновационно-предпринима-
тельских умений у студентов в области ин-
новационного предпринимательства. Эти ус-
ловия должны рассматриваться системно. 
Понятие «система организационно-педагоги-
ческих условий» подразумевает: осмысление 
процесса формирования инновационно-пред-
принимательских умений как многоаспект-
ной проблемы; определение сущности, со-
держания, инновационно-предприниматель-
ской деятельности. 

Педагогические условия представляют 
собой совокупность взаимосвязанных мер, 
необходимых для создания целенаправленно-
го педагогического процесса формирования 
практико-ориентированных знаний, умений и 
навыков у студентов вуза в области иннова-
ционного предпринимательства. К ним отно-
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сится следующее: мотивационная, операцио-
нальная и рефлексивная готовность педаго-
гов; готовность обучающихся работать в пе-
дагогическом процессе с элементами междис-
циплинарной связи; обеспечение целостным 
научно-методическим сопровождением; соз-
дание комфортно-требовательных условий. 

Готовность студентов работать в педаго-
гическом процессе с элементами междисци-
плинарной связи. В соответствии с принци-
пами активности и самоконтроля готовность 
студентов работать в режиме профессио-
нальной деятельности обусловлена факто-
ром, способствующим проявлению активно-
сти. Он определяется внутренними и внеш-
ними условиями. К внутренним условиям 
относятся прошлый опыт, вид и уровень мо-
тивации, система отношений личности с ми-
ром и другими людьми и т. п. По мнению 
А. А. Вербицкого, познавательная мотивация 
способствует «перестройке психологических 
процессов восприятия, памяти, мышления» 
[1, с. 39]. Автор отмечает, что такая пере-
стройка повышает эффективность той дея-
тельности, которая вызывает интерес. Следо-
вательно, обучающий процесс должен быть 
интересным и повышать у студентов позна-
вательный интерес. 

К внутренним условиям также относятся 
преодоление психологического барьера, свя-
занного с применением теоретического мате-
риала в практике решения практических ра-
бот и заданий; готовность вхождения в роль 
профессиональной деятельности; настроен-
ность на успех. Инновационно-предпринима-
тельская деятельность имеет междисципли-
нарную основу. Инновационно-предприни-
мательские умения, сформированные в про-
цессе работы, востребуются в процессе даль-
нейшего обучения и в условиях профессио-
нальной деятельности.  

К внешним условиям готовности сту-
дентов относится коллективная форма рабо-

ты. При коллективном способе решения про-
блем преодолевается противоречие между 
индивидуальным способом усвоения знаний 
и коллективным характером будущего труда. 
Н. В. Борисова [2, с. 23] считает, что теоре-
тические знания всех участников, которые 
заняты решением одной задачи, представля-
ют собой информационный банк, что спо-
собствует нахождению правильного способа 
ее решения. Коллективная работа обеспечи-
вает самоорганизованность педагогического 
процесса. Кроме того, в процессе учебной 
деятельности студентам требуется готов-
ность к оценке своей работы и общению с 
другими студентами и преподавателями, а 
также к самооценке. 

В обеспечение целостным научно-мето-
дическим сопровождением в соответствии с 
принципом организации учебного материа-
ла включен комплекс разнообразных мето-
дических материалов. Он представляет со-
бой перечень задач различной сложности 
для каждого студента, заданных теми функ-
циями, которые требуется выполнять в пе-
дагогическом процессе. У студентов должна 
быть сформирована готовность к самостоя-
тельному поиску способа решения своей за-
дачи, при этом опираться они должны на 
теоретические знания и практические уме-
ния. Кроме того, обучающиеся должны быть 
готовы к комплексному применению теоре-
тических знаний для решения практических 
задач в процессе обучения, что является 
важным моментом для эмоционально-по-
ложительного настроя. Исходя из опыта ра-
боты, для создания творческой деятельности 
студентов надо применять интегрированные 
умения одновременно по нескольким дис-
циплинам.  

Выявленная система организационно-
педагогических условий является открытой и 
при решении конкретных задач может быть 
дополнена.  
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Говоря о значимости формирования пре-

зентационных умений для будущего эконо-
миста, следует рассматривать этот феномен в 
контексте интегративности и профессио-
нальной компетентности. В отечественной и 
профессиональной педагогике и психологии 
предпринимаются попытки определить про-
фессионально обусловленные компоненты 

личности. Так, Э. Ф. Зеер спроектировал че-
тырехкомпонентную профессионально обу-
словленную структуру личности специали-
ста, которая включает профессиональную 
направленность, профессиональную компе-
тентность, профессионально важные качест-
ва, профессионально значимые психофизио-
логические свойства [2, c. 267]. В процессе 


