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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Основываясь на определениях ведущих психоло-

гов и педагогов в данной области, мы выделили свое 
понимание термина креативное мышление. Под креа-
тивным мышлением мы будем понимать способность 
мыслить не шаблонно, без использования банальных 
идей, при этом процесс мышления должен происхо-
дить в результате возникновения внутреннего мотива 
и носить личностную заинтересованность в решении 
возникшей проблемы.

Формирование креативного мышления возмож-
но в процессе творческой деятельности, то есть 
когда востребован познавательный интерес и осу-
ществляются практические действия с целью реали-
зации личной потребности или решения професси-
ональной проблемы, которая содержит личностный 
смысл. 

Проведя опрос среди преподавателей, с целью 
выявления деятельности студентов, в результате ко-
торой происходит проявление креативного мышле-
ния, и анализ ответов студентов на вопрос о том, ка-
кая обучающая деятельность наибольше востребует 
самостоятельное нестандартное решения, мы выяви-
ли, что это исследовательская деятельность или де-
ятельность, содержащая исследовательские формы. 
Таким образом, наилучшим средством для формиро-
вания креативного мышления у студентов является 
исследовательская деятельность. Исследовательская 
деятельность – это деятельность, направленная на 
решение творческих и исследовательских задач, ко-
торые необходимо решать в одну или несколько ис-
следовательских операций.

При осуществлении исследовательской деятель-
ности направленной на формирование креативного 
мышления преподаватель является организатором 
мыследеятельности. А это значит, что преподаватель 
в процессе исследовательской деятельности должен 
создавать ситуации и условия для активизации и вос-
требованности у студентов креативного мышления. 
Выделим некоторые требования к организации такой 
исследовательской деятельности:

1. Необходимо, чтобы в процессе деятельности 
студент сознательно прилагал усилия к выдвижению 
новых и оригинальных идей.

2. Если студент ошибается при первой попытке, 
то необходимо обоснованно проанализировать его 
ошибочное мнение и предложить рассмотреть дру-
гие варианты или попробовать новые пути иссле-
дования.

3. Необходимо создать условия для дискуссии, на-
поминать о девизе «в споре рождается истина».

4. Напоминать о критическом подходе к оценке 
своих идей и объективном подходе к оценке идей, 
принадлежащих специалисту в данной области ис-
следования.

5. Необходимо создать условия для практической 
проверки выдвинутых предположений и действий по 
решению предложенной проблемы.

6. Если в процессе деятельности у студента по-
лучается незапланированный результат, то необхо-
димо обратить его внимание на поиск объяснения 
или ошибки, которая могла произойти в результате 
деятельности или в процессе выдвижения предпо-
ложения. 

7. Необходимо акцентировать внимание студента 
на соответствие полученных и предполагаемых ре-
зультатов исследования. 
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Актуальность проблемы определяется тем, 
что деятельность инженера связана с периодиче-
ским, иногда довольно длительным и интенсивным 
воздействи ем (или ожиданием воздействия) экстре-
мальных значений профессиональных, социальных, 
экологических факторов, которое сопровождается не-
гативными эмоциями, перенап ряжением физических 
и психических функций, деструк цией деятельности. 
Поэтому в процессе образования становится актуаль-
ным вопрос о формирование качества стрессоустой-
чивости у студента в ситуациях формирования конку-
рентоспособного специалиста.

Основываясь на рассмотренных научных разра-
ботках, по направлению возникновения стрессовых 
ситуаций в процессе учебной деятельности, мы выде-
лили организаторов стрессовых ситуаций. Возможны 
следующие стрессовые ситуации: организованные 
преподавателем (с целью развития психологической 
концентрации и устойчивости к неожиданным обсто-
ятельствам); организованные студентом (вследствие 
негативных психологических установок); самостоя-
тельно возникшие (это не запланированная ситуация, 
является стрессовой и для преподавателя, и для сту-
дента, а также дает возможность студенту проявиться 
в результате ее разрешения).

Выделим стрессовые ситуации в помощь препо-
давателям, возникающие у студентов при формирова-
нии конкурентоспособного специалиста по средству 
осуществления исследовательской деятельности:

1. Испытание самопроявлением – возникает в 
течение всей исследовательской деятельности. 

1) ситуация, организованная преподавателем: 
преподаватель дает задание для исследовательской 
деятельности и ждет от студента либо предоставле-
ние проведенного исследования, либо обращение 
к нему за помощью. В данной ситуации студент ис-
пытывает страх оказаться в глазах преподавателя 
и других студентов безграмотным, неспособным к 
самостоятельной работе. Преодоление этого страха 
позволит ему зарекомендовать себя и показать свои 
способности. Отметим здесь очень важный момент, 
что самостоятельная работа, которая навязана или 
выполняется по принуждению, не может считаться 
исследовательской работой как таковой;

2) ситуация, организованная студентом: студент 
старается с помощью активного участия в учебной и 
исследовательской деятельности зарекомендовать себя 
и показать свои способности. В данной ситуации сту-
дент испытывает страх заключающийся в том, что его 
не заметят или, что он неправильно сделает работу.

2. Испытание самокритичностью – возникает в 
течение всей исследовательской деятельности.

1) ситуация, организованная преподавателем: 
преподаватель в течение всей исследовательской де-
ятельности наставляет студентов на анализ и крити-
ку предстоящих и произведенных действий. Данное 
ситуация оказывает психологическое давление, и как 
следствие возникает нервозное состояние;

2) ситуация, организованная студентом: студент 
чрезмерной критикой своих действий ставит под 
угрозу правильность получения результатов исследо-
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вания. В данной ситуации возникает у студента зани-
женная самооценка, которая формирует замкнутость 
и скрытность. 

3. Испытание на соответствие – возникает вна-
чале, при сопоставлении предстоящей деятельности 
и способностей студента.

1) ситуация, организованная преподавателем: 
преподаватель с помощью тестов, опросов или пред-
ставление собственных выводов говорит студенту 
о соответствии его способностей и возможностей 
предстоящей исследовательской деятельности. Такая 
ситуация оказывает психологическое влияние, осо-
бенно если оценка преподавателя сильно занижена 
относительно оценки студента;

2) ситуация, организованная студентом: студент, 
основываясь на собственной самооценке, делает вы-
вод о его способностях в рамках предстоящей дея-
тельности. Стресс возникает в момент осознания не 
соответствия, по собственному мнению, способно-
стей для предложенной деятельности.

4. Испытание на устойчивость – возникает в 
конце, при представлении результатов работы и полу-
ченных выводов на всеобщую критику.

1) ситуация, организованная преподавателем: 
преподавателем организуются выступления, доклады 
на семинарах, конференциях и т.п. У студента возни-
кает страх в результате боязни предоставления рабо-
ты на всеобщую критику; 

2) ситуация, организованная студентом: студент 
уверен в правильности своего суждения и правильно-
сти полученных результатов, поэтому готов в любой 
момент доказывать свою точку зрения. 
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Среди фундаментальных педагогических вопро-
сов, требующих пристального внимания и изучения, 
актуальной остаётся проблема формализма в зна-
ниях студентов. В толковом словаре русского языка 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дается следующее 
определение формализма: «соблюдение внешней 
формы в чём-нибудь. в ущерб существу дела» [1]. Та-
ким образом, о какой бы сфере человеческой деятель-
ности ни шла речь формализм, в данном понимании, 
явление, несомненно, негативное. 

К сожалению, многим исследователям, рассма-
тривающим психолого-педагогические аспекты в 
организации современных образовательных тех-
нологий, приходится констатировать тот факт, что 
«подмена действительного решения учебно-позна-
вательных задач видимым совершается на всех эта-
пах воспитания и обучения: при постановке цели, 
реализации путей их достижения, замере и оценке 
результатов» [2]. 

Выделим признаки формализма знаний студен-
тов: знает материал, но не умеет пользоваться им; 
не может точно и ясно выражать свои мысли, если 
вопрос формулируется в нестандартном или непри-
вычном виде; плохо аргументирует свои действия и 
полученные результаты; без посторонней помощи не 
может подвести итог проделанной работы; отсутству-
ет творческое осмысление выполняемых заданий; не 
умеет прогнозировать исход задачи.

Причины преобладания формы над содержанием 
в рамках образовательного процесса можно разде-

лить на три категории (по соотносимости с его со-
ставляющими):

1. Личностная ситуация. Способности и моти-
вации студента, знания, умения и навыки (ЗУН) при-
обретенные им в «довузовский период», а точнее, их 
неполноценность, в некоторых случаях – полное от-
сутствие.

2. Практические условия формализации (процес-
са перехода неявных интеллектуальных активов в яв-
ные) знаний студентов, их соответствие требованиям 
современных стандартов (например, международный 
стандарт GLP (Good Laboratory Practice – «Качествен-
ная лабораторная практика»), международные стан-
дарты ЕЕ (Engineering Education – «Инженерное об-
разование») и т.п. [3]).

3. Педагогические основания. Методики и техни-
ки, используемые преподавателем.

Если устранение причин первого типа возможно 
лишь на протяжении всего процесса формирования 
индивидуальности студента, начиная с дошкольного 
и школьного возраста, а изменение обстоятельств, 
относящихся ко второй категории, в основном зави-
сит от внешних условий (принятия законопроектов, 
финансирования материальной базы вуза и др.), то 
выбор эффективных способов подачи материала и 
выявления, усвоенных студентами знаний – основная 
задача преподавателя, которую можно «решить здесь 
и сейчас».

В предложенной ситуации становится целесоо-
бразным разграничение форм организации учебного 
процесса и контроля знаний на основные и дополни-
тельные. К базовым (или основным) формам относим 
лекции, практические занятия, письменные контроль-
ные срезы, устные экзамены и зачеты. Дополнитель-
ные – реферирование, конспектирование, тестиро-
вание (анкетирование), работа с компьютерными 
программами, являющимися средством обучения, но 
не предметом изучения. Продуманное разнообразие 
форм подачи учебного материала и методов контроля 
приобретенных ЗУН, их взаимодополняемость (но не 
взаимозаменяемость!) повышают эффективность об-
разования, сводя к минимуму негативные процессы в 
общей формализации знаний.
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Экология окружающей среды – актуальная про-
блема современного развивающегося мира, которая 
требует особенного внимания прямо сейчас и не-
медленного воздействия по предотвращению неже-
лательных результатов, пока еще не все потеряно. 
Оглядываясь назад, мы видим результаты жизнеде-
ятельности человечества: загрязнение и, в дальней-
шем, вымирание водоемов; насыщение атмосферы 
радиоактивными отходами; перенасыщении нашей 
жизни разнообразными техническими изобретения-


