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Как известно, в число наиболее значимых направлений развития высшего обра-
зования в контексте реализации идей высшей школы в Болонском процессе включена 
идея об изменении основ организации научно-исследовательской работы, проведении 
экспериментальных исследований, разработке проектных и технологических докумен-
тов, планировании теоретических и прикладных поисков, экспериментальной работы. 
Это связано, прежде всего, с тем, что научные исследования в высшей школе являются 
«движущей силой высшего образования» [2, с. 113]. 

Об особенностях исследовательской деятельности достаточно детально выска-
зывался академик РАО, профессор В.И. Загвязинский. Он отмечал, что исследователь-
ская деятельность – это, прежде всего, научный тип творческой деятельности препода-
вателя, результатом реализации которого являются новые материальные и духовные 
ценности, имеющие социальные характеристики [3]. Ученый утверждал положение о 
том, что исследовательский элемент соединяет научный поиск и образовательный про-
цесс. «Исследовательское начало оплодотворяет практическую педагогическую дея-
тельность, а последняя способствует научному творчеству. В практической деятельно-
сти весьма сильны и существенны исследовательские элементы, роднящие ее с науч-
ным поиском» [4]. 

В связи с этим представляется методологически важным выяснить специфику 
исследовательской деятельности, ее основные характеристики и ресурсы в образова-
тельной системе. Наше обращение к научному творчеству А.И. Савенкова позволило 
определить этот процесс как «вид интеллектуально-творческой деятельности, порожда-
емый в результате функционирования механизмов поисковой активности, строящийся 
на базе исследовательского поведения» [7, с. 47]. Все отмеченное является ключом к 
пониманию феномена исследовательской деятельности. Действительно, автор вполне 
обоснованно выделяет интеллектуально-творческий компонент, поисковую активность 
и исследовательское поведение. В образовательном процессе вуза деятельностная сто-
рона должна активно использовать потенциал интеллектуального развития будущих 
профессионалов, включение их в творчество, мотивационные возможности поисковой 
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активности. А достаточный уровень интеллектуального развития студентов, учебное 
творчество и поисковая активность простимулируют продуманное (с элементами рис-
ка) исследовательское поведение. 

При рассмотрении особенностей исследовательской деятельности и определе-
нии способов повышения значимости образования в настоящее время выделяют потен-
циал креативного подхода. Сегодня креативность представлена как значимая характе-
ристика творческого человека, она занимает ключевые позиции в разных сферах дея-
тельности, связывается с последовательным развитием информационной эпохи. Имен-
но поэтому в нашем исследовании мы обратились к специфике креативного/ творческо-
го подхода. 

Среди работ отечественных ученых мы находим исследования, в которых име-
ются ответы на вопросы о креативности и творчестве. Например, Л.С. Выготский отме-
чает, что творческой является такая деятельность человека, «которая создает нечто но-
вое, все равно, будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью 
внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и обнаружива-
ющимся только в самом человеке» [1, с. 235]. Понятно, что речь идет о широко тракту-
емом уникальном проявлении творчества человека, которое может быть таковым для 
всех – в предметах, процессах, произведениях искусства, а может быть субъективно 
ценно для человека, его создавшего. 

Для нашего исследования может быть важным рассмотрение соотношения твор-
чества/креативности и исследовательской деятельности, поскольку в работах филосо-
фов, психологов, педагогов можно отметить уникальное сочетание личностного и дея-
тельностного на фоне творческого поиска, актуального взаимовлияния этих проявле-
ний человека. Творчество в данном случае может качественно определяться как внут-
ренняя характеристика деятельности человека в целом, а может быть основой, напри-
мер, исследовательской деятельности [8]. 

Е.П. Ильин, детально проанализировав проявление творчества, креативности и 
одаренности, отмечает, что, определяя перспективы развития человечества, можно аб-
солютно точно заявить, что все зависит от творческих личностей, и выявление таких 
людей, собственно, как и разработка теоретических основ творчества продолжаются. 
Проведено огромное количество исследований, но требуют рассмотрения «вопросы об 
источниках и детерминантах творчества, взаимосвязи личности и творчества, нет еди-
ного представления о понятии творческого потенциала личности и условиях творче-
ской самореализации» [5, с. 3]. Перспективные результаты возможны при использова-
нии креативности в исследовательском процессе. 

Э. Фромм, исследуя феномен креативности, утверждал, что она ориентирована 
на способность удивляться и познавать, умение находить решение в нестандартных си-
туациях, нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию свое-
го опыта. С чем это связано? Прежде всего, с реализацией мотивационного и интеллек-
туального аспектов креативности мышления. Во-вторых, с опорой на умение нестан-
дартно решать сложные вопросы – проявление оригинальности и гибкости мышления. 
В-третьих, со способностями к творчеству, позволяющими открывать новое. И нако-
нец, с вниманием к развитию критического мышления, способствующего детальному 
анализу и осмыслению опыта человека. 

Для определения возможностей исследовательской работы на основе включения 
потенциала креативности можно использовать концепцию четырёх уровней Дж. Кауф-
мана и Р. Бегетто [6]. При этом следует ориентироваться на этапы развития креативно-
сти каждого студента.  

Авторы концепции выделили первый уровень – уровень мини-креативности. 
Этот уровень характеризуется субъективным переживанием креативности, выражаю-
щимся в небольших озарениях в образовании, которые являются оригинальными для 
самого обучающегося. 
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Второй уровень креативности - малая креативность – характеризует неболь-
шое достижение обучающегося, которое одобряют и, соответственно, оценивают окру-
жающие. Например, студент к занятию по педагогике подготовил ментальную карту. 
Для того, чтобы ее создать, ему пришлось пересмотреть много материалов, проанали-
зировать отобранную информацию, определить ключевые положения, их понятия-
спутники. Показать систему отношений между компонентами рассматриваемого про-
цесса или явления. Таким образом, студент открыл и для себя и для своих однокурсни-
ков особенности того или иного педагогического процесса. 

О более высоком уровне креативности будущего педагога можно узнать либо в 
университете, но, чаще всего, уже в процессе профессиональной деятельности. Напри-
мер, сегодня студенты участвуют в разных профессиональных конкурсах. Причем, бу-
дущие учителя приглашаются на форумы, конкурсы, связанные с научно-
педагогическими исследованиями, развитием профессиональных представлений о по-
тенциале современной учительской деятельности. В этом случае, студент, который вы-
ступает на научных конференциях, готовит перспективные проекты, пишет научные 
статьи и т.д., находится на уровне про-креативности. Таким же образом можно оце-
нить выступление педагога на конкурсе «Учитель года». 

Дж. Кауфман и Р. Бегетто выделяют еще и четвёртый уровень - большая креа-
тивность. Практически речь идет о самых высоких достижениях, в частности, в обла-
сти педагогики – об уровне гениальности. Сразу же возникает образ Антона Семенови-
ча Макаренко, Василия Александровича Сухомлинского. Как известно, ЮНЕСКО - 
специализированное учреждение ООН по вопросам образования науки и культуры - 
представило в 1988 году четырёх педагогов: Джон Дьюи, Георг Кершенштейнер, Ма-
рия Монтессори и Антон Семенович Макаренко, определивших способ педагогическо-
го мышления в XX веке. 

Таким образом, рассматривая уровни креативности, можно представить не толь-
ко результат, к которому может стремиться в исследовательской деятельности совре-
менный студент, но и определенные условия, способствующие развитию современного 
исследователя. 

Развитие исследовательской деятельности на основе креативного подхода будет 
результативным, если в образовательном процессе вуза: 

 будет создана информационно-образовательная среда для полноценной реа-
лизации исследовательской деятельности; для генерирования идей, умения переносить 
знания и умения в новые ситуации, желания пробовать новое; 

 будет осуществляться активизация учебно-познавательной, исследователь-
ской, проектной, самостоятельной деятельности студентов; 

 будут приоритетно представлены профессиональные проблемы и возможные 
варианты их преодоления; 

 будет стимулироваться накопление опыта творческой деятельности как в 
учебном процессе, так и в квазипрофессиональной деятельности; 

 будет использоваться диалог как форма понимания себя и окружающего ми-
ра; реализации субъект-субъектного взаимодействия; 

 каждый студент будет заниматься самопознанием собственных творческих 
способностей и уникальных возможностей и т.д. 
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Последние несколько десятилетий система образования в нашей стране претерпе-
вает серьезные изменения. Появление новых учебных программ, тенденция сокращения 
количества высших учебных заведений, увеличение самостоятельной подготовки в рамках 
очной формы обучения. В учебном процессе набирают популярность информационно-
коммуникационные технологии (дистанционные формы обучения, выполнение заданий в 
рамках самостоятельной подготовки «домашнего задания» в электронной-образовательной 
среде вуза). Однако, несмотря на происходящие изменения, процесс обучения остается 
прежним: обучающийся постигает знания путем приобретения умений и навыков в непо-
средственном контакте с педагогом. Наиболее действенным механизмом для совершен-
ствования образовательного процесса с целью развития и реализации потенциала курсан-
тов и студентов вуза является система научно-исследовательской работы. 

В условиях вуза научно-исследовательская деятельность включена во все формы 
обучения, однако она имеет некоторую специфику по сравнению с учебной деятельно-
стью. Учебная деятельность включает в себя деятельность учения и деятельность обу-
чения, которая ориентирована на творческое преобразование объекта изучения. Науч-


