
Публичность  и  широкая  доступность  блога  подразумевает  возможность  для 
общения студентов с  преподавателем в  режиме открытых вопросов-ответов,  а  также 
студентов  друг  с  другом  (в  том  числе,  студентов  разных  факультетов)  по  темам 
изучаемой  дисциплины.  Система  позволяет  оставлять  комментарии  к  записям  всем 
желающим, так что нередки случаи, когда, заинтересованные тематикой сообщения, в 
блоге оставляют комментарии преподаватели, аспиранты и студенты из других учебных 
заведений и даже из других стран. Результатом таких комментариев зачастую являются 
горячие дискуссии студентов и специалистов,  подкрепляемые ссылками на интернет-
источники  и  собственные  блоги  с  материалами,  обосновывающими  точку  зрения 
пользователя. 

Таким образом, использование в преподавании интернет-блога делает возможным 
развитие  творческой  позиции  студентов  благодаря  неординарному  формату 
педагогического общения, неограниченным возможностям подачи учебного материала, 
интерактивному  обмену  информацией  между  учащимися  и  педагогами,  сохранению 
работ и диалогов студентов прошлых лет, привлечению к дискуссии заинтересованных 
пользователей из других университетов.

А. А. Широканова

Креативность и научное творчество в образовательном процессе

Одна  из  основных  целей  университета  –  достижение  студентом  цельности 
миропонимания  и  одновременно  умение  производить  новые  смыслы  и  знания  с 
помощью фундированного аппарата исследования.

Фундаментальная  закономерность,  определяющая  процесс  передачи  знания  и 
особенно компетенций по приращению знания, состоит в том, что при общности знаний 
каждый исследователь в социальных науках имеет право на собственную обоснованную 
точку зрения и при этом является частью социальных групп, формирующих (в той или 
иной степени) габитус исследователя и его исследовательских установок.

С учетом этой закономерности одной из главных компетенций, которые студенты 
могут  приобрести  в  вузе,  является  креативность  как  способность  к  творчеству  в  ее 
применении к научной деятельности.

В  общем  смысле,  креативность  в  науке  означает  способность  представить 
исследовательскую  ситуацию  таким  образом,  чтобы  открылись  новые  порядки 
отношений  в  объекте  [3, 5],  которые  бы  позволили  решить  круг  соответствующих 
исследовательских задач. Сложность овладения компетенцией креативности у студентов 
состоит в том, как сделать так, чтобы студент «запомнил» состояние творчества и мог 
его воспроизвести впоследствии в своей самостоятельной практике.

Социологическое  описание  механизмов  креативности  тесно  переплетается  с 
психологическими, философскими и другими подходами, образуя междисциплинарное 
поле  исследования.  Отталкиваясь  от  различения  наблюдателей  первого  и  второго 
порядка в социологии систем Н. Лумана (где первые наблюдают собственные аффекты, 
а вторые наблюдают структуры), механизм креативности можно описать как целостное 
погружение в объект, когда детерминистская связь индивида со своим социальным «Я» 
временно ослабевает,  отчего происходит сдвиг в позиции самого наблюдателя и ему 
могут открыться свойства объекта, несущие меньшее влияние конкретного наблюдателя 
[5, 23]. Такой сдвиг происходит, когда в сознании студента накапливается критическая 
масса  данных,  которые  нельзя  объяснить  привычными,  обывательскими 

53



представлениями. Таким образом, начинать познание и обучение студента креативности 
надо  с  удивления,  вызванного  научными  фактами,  а  не  с  прямого  «требования» 
творчества в практических работах.

«Удивление» студента накапливается и в определенный момент может привести к 
инсайту, открывающему субъекту новую точку зрения на исследовательскую проблему 
[3]. При этом на первых порах наиболее результативным способом накопления таких 
«удивлений»  является  исследовательский  опыт  преподавателей,  представленные  на 
занятиях: примеры из реальной практики, фокус на различных контекстах исследования, 
механизмах  выработки  основных  понятий  исследования  и  других  неотъемлемых 
элементах научно-исследовательского процесса.

При накоплении критической массы информации об объекте студент вовлекается 
в  положение  дел  объекта.  В  состоянии  целостного  вовлечения  в  деятельность, 
описанном М. Чиксентмихайи как «поток», индивид полностью поглощен определенной 
деятельностью  [4],  его  внимание  дефокусируется  с  механической  рефлексивности 
собственных действий на  «креативную рефлексивность»  (Д. Бём),  создающую новый 
образ  объекта  по  мере  мыслительного  движения  исследователя.  В  состоянии  сдвига 
позиции наблюдателя студент становится менее привязан к собственному социальному 
статусу и соответствующим ожиданиям (например, такому важному ожиданию, как «не 
делать ошибок»), в связи с чем становятся возможными новые, «креативные» подходы к 
рассмотрению и решению поставленной задачи.

Важно  отметить,  что  в  решении  задачи  выработки  у  студента  компетенции 
креативности – как и при поиске междисциплинарных решений – прямая установка на 
«креативность» будет скорее всего безрезультатна и будет иметь результат, только если 
студент уже немного овладел механизмом креативности в науке. В общем же случае 
усилия преподавателя должны быть направлены на выработку подобной компетенции, 
прежде  всего  –  через  управляемый  опыт  собственного  переживания  студентом 
моментов креативности.

Постоянное  пополнение  «копилки  опыта»  студента  реальной  практикой  – 
решением задач организации социологического исследования, прикладной этики и т. д. 
– является способом манипуляции привычной позицией восприятия структур познания 
и общества у студента. В результате наложения примеров конкретного опыта возможно 
высвечивание составляющих элементов конкретной проблемы на структурном уровне, 
что  в  конечном  счете  позволяет  субъекту  мышления  манипулировать  данными 
структурами.

Необходимо  помнить,  что  в  основе  креативности,  как  и  в  основе  научного 
познания, лежит идея создания нового – что предполагает, прежде всего, познающий 
взгляд субъекта. Сформировать такой «познающий взгляд» у студента и является одной 
из основных задач преподавания в университете.

В  соответствии  с  известным  тезисом  П. Бурдье  и  Ж.-К. Пассрона, 
«педагогический  труд  вносит  свой  вклад  в  создание  и  воспроизводство 
интеллектуальной  и  моральной  интеграции  группы  или  класса,  от  чьего  имени  он 
совершается»  [1,48].  Поэтому  образование  является  способом  воспроизводства  и 
увеличения поля исследователей, необходимого для развития науки. Именно в ситуации 
передачи  непосредственного  опыта  и  управляемого  преподавателем  творческого 
решения поставленной проблемы лежит важное свойство университета как социальной 
формы.  Как  отмечает  М. Шелер,  «всякое  трудовое  знание  для  возможных  целей 
человека  как  витального  существа  призвано  служить,  в  конечном  счете, 
образовательному знанию, становление и преобразование природы — становлению того 
наиболее глубокого центра, какой есть у человека, его личности» [2].
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Таким образом,  креативность (как способность к познанию качественно новых 
порядков  отношений),  сопряженная  с  научной  деятельностью  (как  преследованием 
истины, подтверждаемой сетью наблюдений [5]) ставят перед преподаванием серьезную 
задачу  формирования  у  студентов  компетенции  креативности.  Данную  задачу 
предлагается решать путем широкого обращения к практическому опыту преподавателя. 
Цель  данной  практики  –  освоение  и  достижение  студентом  опыта  «наблюдения 
структур», которое позволяет при необходимости представлять и решать практические 
задачи, связанные с объектом, новым и продуктивным способом.
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