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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ МЫШЛЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

Глобальные изменения, произошедшие за последние годы во всех сферах жизни, затронули и 

систему образования. «В современных условиях формирование знаний не является главной целью 

образования (знания ради знаний). Знания и умения как единицы образовательного результата 

необходимы, но недостаточны для того, чтобы быть успешным в современном информационном 

обществе» [1, С. 101]. Обществу требуется специалист новой формации - активный, творчески 

мыслящий, готовый к самостоятельному поиску научной информации и применению научных знаний на 

практике. «Для современного специалиста особенно важным становится умение осмысленно действовать 

в ситуации выбора, осознанно планировать жизненные цели и достигать их, действовать продуктивно в 

образовательной, профессиональной и социальной областях. Но для этого необходим другой подход к 

обучению – компетентностный» [1, С. 97]. 

А.В. Хуторской отмечает, что компетентностный подход – это подход, акцентирующий 

внимание на результате образования, причём результатом образования становится не сумма усвоенной 

информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях [2, С. 55–61]. 

Компетентностный подход – это подход, при котором результаты образования признаются 

значительными за пределами системы образования, требует от педагога гибкости, мобильности, навыков 

исследовательской деятельности, позволяющих ему адаптировать свой профессионализм к условиям 

неопределённости и быстро меняющейся среды.  

Соответственно актуальной проблемой высшей профессиональной школы становится обучение 

студентов способам добывания и переработки научной информации путём самостоятельной 

исследовательской практики в рамках компетентностного подхода. Такая задача требует 

целенаправленного формирования исследовательской компетентности студентов, способствующей 

высвобождению деятельностного начала в человеке, укреплению его потребности в познании. 

Компетентность может проявляться только при наличии глубокой личностной 

заинтересованности в данном виде деятельности. Исследовательская компетентность в этом смысле 

 

выступает как способ поведения, образ жизни будущего педагога, в котором интегрируются его 

познавательные и творчески-преобразующие способности. Наличие исследовательской компетентности 

является показателем сформированности исследовательской позиции учителя – позиции субъекта 

познания, открытого новому опыту и готового выходить за пределы личного уровня представлений о 

себе и мире.  

Исследовательская  компетентность, по мнению многих педагогов (В. А. Болотов, И. А. Зимняя, 

Я. В. Кривенко, С. И. Осипова, А. А. Ушаков,  Е.В. Феськова, А.В. Хуторской  и др.) относится к числу 

ключевых.  

Формирование исследовательской компетентности в сфере будущей профессиональной 

деятельности является одной из важнейших целей всех современных программ высшего 
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Рассматривая характеристики ключевых компетентностей применительно к исследовательской 

можно констатировать, что студент, осуществляя исследовательскую деятельность, решает поставленные 

задачи через эвристические подходы, не используя известные алгоритмы. В этом проявляется 

неалгоритмичность исследовательской компетентности. Студент, занимающийся исследовательской 

работой, способен переносить принципы исследовательского подхода на различные сферы деятельности 

и применять в различных  ситуациях, что подтверждает полифункциональность, универсальность и 

надпредметность исследовательской компетентности.  

Многомерность исследовательской компетентности подтверждается применением студентом в 

исследовательской деятельности аналитических, критических, коммуникативных и других умений, 

личностных качеств, а также здравого смысла. Данная компетентность мобильна, подвижна, вариативна 

в любой ситуации и на любом предметном материале.  

Таким образом, высокий уровень исследовательской компетентности является основанием для 

развития других более конкретных и предметно-ориентированных компетентностей, поскольку помогает 

студенту обучаться, позволяет стать ему более гибким, конкурентноспособным, помогает быть более 

успешным в дальнейшей жизни, что и определяет значимость её формирования. 

Одним из способов формирования исследовательской компетентности педагога, студента 

педагогического университета является развитие креативного мышления.  

В 60-х годах XX в. толчком к выделению особого типа мышления послужили сведения об 

отсутствии связи между интеллектом и успешностью решения проблемных ситуаций. Было установлено, 

что последняя зависит от способности по-разному использовать данную в задачах информацию в 

быстром темпе. Такой тип мышления (Дж.  Гилфорд, Н. Марш, Ф. Хеддон, Л. Кронбах, Е.П. Торренс) 

назвали креативностью и стали изучать ее независимо от интеллекта – как мышление, связанное с 

созданием или открытием чего-либо нового. Креативность, или творческая способность, активно стала 

изучаться после опубликования работ Гилфорда, его кубообразной модели структуры интеллекта [3], 

когда он выделил: 1) конвергентное мышление, которое идет по определенному руслу и находит одно 

решение и 2) дивергентное мышление (или творческое мышление), которое допускает вариативные пути 

решения проблем, приводит к неожиданным результатам. 

По мнению большинства исследователей, креативность поддается развитию. Одной из 

актуальных проблем образования является организация такого педагогического процесса, который был 

бы основой развития креативности мышления в единстве с основными сферами индивидуальности. 

Психологи и педагоги, работающие по исследованию целенаправленного развития креативности, 

выделяют следующие основные условия, влияющие на формирование творческого мышления [4–6]: 

индивидуализация образования, исследовательское обучение, проблематизация.  

Одной из актуальных проблем образования является организация такого педагогического 

процесса, который был бы основой развития креативности мышления в единстве с основными сферами 

индивидуальности. 

Астрономия, как учебная дисциплина, имеет огромный потенциал в развитии креативности. Во-

первых, это связано с многообразием разделов астрономии, при изучении которых используются 

различные методы и приёмы, предоставляющие широкие возможности как преподавателю, так и 

студенту (школьнику). Во-вторых, при изучении астрономии возможны различные формы организации 

учебных занятий, которые позволяют развивать креативность. 

Одним из средств развития креативности мышления при изучении астрономии может служить 

разработанный автором комплекс задач по практической астрономии, включающий вопросы-шутки; 

вопросы на сообразительность; задачи с нестандартными ситуациями; астрономические задачи в 

художественной литературе; астрономические неточности в художественной литературе. 
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