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Стремительное развитие культуры предопределяет не усвоение челове
ком устоявшихся традиций, не воспроизводство готового опыта, а развитие в 
человеке способности к культуротворчеству. Человек должен быть способен 
к конструированию культуры, быть готов открывать мир впервые, создавать 
собственные культурные произведения [2]. В настоящий момент времени 
государство заинтересовано в подготовке высококвалифицированных кадров, 
готовых к исследованию в условиях неопределенности.

Понимая под научным потенциалом личности сложное, многомерное 
понятие, мы будем опираться на культуротворческую модель развития науч
ного потенциала личности, включающую механизмы, психологические и пе
дагогические условия, факторы, принципы, тенденции и закономерности раз
вития научного потенциала; системный синтез и специфику культуротворче
ских ситуаций, методы и технологии в контексте культуротворческой моде
ли.

Научный стиль мышления личности обучаемого предполагает исполь
зование им системы методологических принципов и характеристик, которы
ми в данную эпоху руководствуются ученые в своем подходе к исследова
нию и его результатам. Соотношение между научным стилем мышления и 
учебно-познавательной деятельностью носит диалектический характер: стиль 
мышления студентов обусловливает учебно-познавательную деятельность и 
ею же обусловлен (Ю.В. Сенько) [5]. Поэтому развитие научного стиля 
мышления у студентов является важным направлением развития их научного 
потенциала.

Особенности развития научного стиля мышления студентов обуслов
лены направленностью процесса обучения на усвоение уже полученных 
наукой знаний и их применение в дальнейшей познавательной и практиче
ской деятельности. Развитие научного стиля мышления может осуществлять
ся при создании культуротворческих ситуаций и разработке обучаемыми ал
горитмов их решения.

Знание психологических условий развития научного потенциала 
личности, наряду с выявлением психологических механизмов и 
моделированием педагогических условий позволяет создавать 
культуротворческие ситуации, в которых развивается научный стиль 
мышления и реализуется научный потенциал исследователя.

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта «Разработка и реализация
купыурогаорчеевдй модели развития научного потенциала личности» ФЦП «Научные и научи»
педагогяческве гаднл шшовационноЯ России» на 2009 -  2013 годы. Госкошракг№ 02.740.11.0426.

92



Под культуротворческой ситуацией понимается ситуация разрешения 
психологического напряжения, возникающего в процессе выявления проти
воречий между новыми знаниями, ценностями, смыслами и субъективным 
опытом, направленная на организацию внутреннего мира индивида и стиму
лирующая развитие эмоционально-ценностных отношений и творческих спо
собностей личности.

При создании культуротворческих ситуаций необходимо использовать 
различные творческие задания на установление взаимосвязей, проведение 
сравнения, определение закономерностей, нахождение ошибок, установление 
причин и следствий, поиск новой функции, анализ научных закономерностей 
и теорий, построение моделей и т.д. [1]. Наличие противоречия ведет к само
стоятельному поиску и включению студентов в активную исследовательскую 
деятельность.

Мы предлагаем классифицировать культуротворческие ситуации по 
эвристическим методам, лежащим в способе решения творческих заданий, 
выделенным А.В. Хуторским. Он определяет эвристические методы как 
наиболее продуктивные методы решения нестандартных задач, результатом 
использования которых является создаваемая обучаемыми субъективно или 
объективно новая образовательная продукция: идея, гипотеза,
закономерность и т.п. [6]. Решение творческих заданий в нашем 
педагогическом эксперименте, предполагало использование следующих 
эвристических методов:
1) Метод придумывания (способ создания неизвестного ранее продукта в 
результате определенных умственных действий);
2) Метод «Если бы...» (описание того, что произойдет, если в мире что-то 
измениться);
3) Метод образной картины (умение создавать и передавать целостный образ 
познаваемого объекта);
4) Метод синектики (обсуждение общих признаков проблемы, выдвижение 
решений, генерация аналогий, использование аналогий для понимания про
блемы, подбор альтернатив);
5) Метод разнонаучного видения (изучение объекта с позиций разных наук и 
социальных практик позволяет найти новые грани проблемы и способы ее 
решения);
6) Метод гипотез (конструирование версий ответов на проблему: «что будет, 
если...»);
7) Метод прогнозирования (применяется к реальному или планируемому 
процессу, основываясь на прежних наблюдениях, обнаруженных закономер
ностях и прогностических способностях);
8) Метод исследования (самостоятельное исследование заданного объекта по 
алгоритму, результатом которого является собственный результат).

Их выбор связан с тем, что культуротворческие ситуации, разработан
ные нами на основе использования названных эвристических методов реше
ния, работают на развитие составляющих научного стиля мышления, к про
явлениям которого относят: осмысление структурных звеньев элементов соб
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ственных исследовательских действий, следование нормам и требованиям 
научного стиля мышления, обобщение предметного и операционального ре
зультатов исследования [5].

При погружении в культуротворческие ситуации обучаемый учится 
осмысливать структурные звенья элементов собственных исследовательских 
действий при описании, характеристике явлений; стремится к синтезу проти
воположностей, указывает на доминирующие (главные) свойства, а также 
использует другие подходы, знание других предметов, методов научного по
иска; он получает опыт использования принципов научного стиля мышления 
как нормой: объяснения (раскрытие сущности явления на основе установле
ния причинно-следственных связей, функций, установления различия и др.), 
простоты (реализация понимания единства и многообразия мира, например, 
упрощение объекта на основе использования модели), сохранения (выраже
ние взаимосвязи и взаимообусловленности явлений), наблюдаемости (отра
жение связи теории с практикой), соответствия (установление связей между 
прежней и новой теорией, указание способа перехода от новой теории к ста
рой, а также к новым технологиям); приобретает умения обобщать предмет
ные и операциональные результаты познавательной деятельности, том числе 
учебного исследования.

Создание культуротворческих ситуаций в нашем исследовании, позво
ляет изучать с помощью ряда диагностик [4] особенности мыслительных 
процессов студентов, а затем соотносить полученные характеристики мысли
тельного процесса с изученными ранее показателями научного стиля мышле
ния студентов.

Такой подход дает возможность на основе определения корреляцион
ных связей между характеристиками научного стиля мышления студентов и 
показателями их мыслительных процессов, полученными в ходе решения 
творческих задач, составить научно обоснованные рекомендации для созда
ния культуротворческих ситуаций в психолого-педагогических условиях раз
витии научного потенциала студентов.
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