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Îáðàçîâàòåëü�àÿ ñðå�à È�òåð�åòà ïîçâîëÿåò ó÷èòåëþ ñîç�àâàòü ñèñòå�ó
ôîð�èðîâà�èÿ �àó÷�îãî ïîòå�öèàëà ëè÷�îñòè ñòàðøåêëàññ�èêîâ, êî�ïî�å�òû
êîòîðîé îòðàæàþò êî�ïåòå�öèè, �àþùèå âîç�îæ�îñòü îá�îâëÿòü �ðóãèå
êî�ïåòå�öèè, «êî�ïåòå�öèè îá�îâëå�èÿ êî�ïåòå�öèé». 

● проблемная ситуация ● культуротворческая ситуация ● Интернет 
● старшеклассники ● научный потенциал личности ● научно-популярные
тексты

Íа основании культурологического
подхода мы выделяем составляю-
щие научного потенциала личности
как ряд критериев и характеризую-
щих их показателей: технологичес-
кую готовность к исследованию; на-
учный стиль мышления; творческую
активность; мотивацию исследова-
ния, увлечённость исследованием;
ориентацию на исследование в буду-
щей профессии. Оценка сформиро-
ванности составляющих научного
потенциала даёт возможность целе-
направленно использовать образова-
тельные ресурсы и технологии сети
Интернет, а значит, интенсифициро-
вать умения старшеклассников ре-
шать неалгоритмические задачи раз-
личного уровня сложности.

Развитие исследовательских качеств
личности старшеклассника с помощью
сети Интернет мы рассматриваем
с позиции идей культуротворчества, 

ценностных предпочтений во имя «твор-
чества понимания» человеком себя, дру-
гих людей, мира. В процессе культуро-
творчества личность самоутверждается, её
культуротворческая свобода реализуется
как личностная ответственность. 

Культуротворческие ситуации, позволя-
ющие развивать составляющие научного
потенциала старшеклассников, мы рас-
сматриваем как проблемные ситуации,
позволяющие учащемуся принять ценно-
сти научного познания, выявить и реа-
лизовать собственные потребности
и возможности при освоении исследова-
тельских практик. Они призваны актуа-
лизировать различные психологические

1 Исследование выполнено в рамках научно-исследо-
вательского проекта «Использование сети Интернет
в развитии научного потенциала старшеклассников»
Аналитической ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей школы
(2009–2010 годы)», проект 3.2.3/1130.
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обеспечение свободы выбора и ценностно-
смыслового отношения учащегося к науч-
ной деятельности; реализация рефлексив-
ной позиции, отражающей соотнесение ак-
туальных и потенциальных возможностей
в сфере науки, своего актуального уровня
с требованиями, предъявляемыми к иссле-
дователю; выбор способов самореализа-
ции. Кроме того, это ориентированность
на культуротворческий модус поведения;
активная позиция личности по освоению
интеллектуальных практик, по обновлению
способов учебно-познавательной деятель-
ности. А также стремление к движению
от культуроосвоения к культуротворчест-
ву, выраженное в проектировании моделей
деятельности и поведения; направленность
обучаемых на освоение стратегий и тактик
общения в процессе решения исследова-
тельских задач; готовность позитивно вза-
имодействовать в условиях освоения куль-
турных исследовательских практик, актив-
ность в использовании ресурсов научно-
исследовательской среды. 

Культуротворческие ситуации, позволяю-
щие развивать составляющие научного
потенциала старшеклассников, могут
быть реализованы с помощью научно-по-
пулярных текстов сети Интернет и сис-
темы заданий к ним. Использование на-
учно-популярных текстов для создания
культуротворческой ситуации отражает
мировую тенденцию развития образова-
ния, связанную с нарастающей динами-
кой использования текстов в образовании
школьников. 

Мы создавали культуротворческие ситуа-
ции с помощью научно-популярных текс-
тов в условиях занятий предметной секции
ученического общества, на уроке. Исполь-
зуемые тексты соответствовали дидактике
учащегося, которая представлена нами как
решение познавательной задачи, в процес-
се которой он отыскивает и находит дей-
ствие, соответствующее его основной жиз-
ненной установке. В результате отдельные,
эффективные способы решения возникаю-
щих задач постепенно закрепляются
в форме психологических механизмов,

механизмы развития научного потенциала
личности: системные механизмы (ценностно-
смысловые механизмы, механизмы самореа-
лизации, рефлексивные механизмы), конкрет-
ные механизмы (принятие ценностей культу-
роосвоения исследовательской деятельности
как руководства к действию; осознание необ-
ходимости ориентироваться на культуросози-
дание и культуротворчество в познавательной
деятельности; ориентированность на культур-
но-исследовательский модус поведения; овла-
дение методами и средствами развития науч-
ного потенциала), социально-психологические
механизмы, действующие на уровне группы
(вовлечённость в совместную исследователь-
скую деятельность, готовность эффективно
взаимодействовать в разных коммуникатив-
ных ситуациях, позитивно воздействовать на
других в малой социальной группе).

Реализация механизмов в культуротворчес-
кой ситуации происходит, когда учащиеся
обнаруживают проблему; выявляют ценности
и смыслы получения нового знания; изучают
теоретические и методологические основы
исследования; выбирают способы и средства
решения проблемы в условиях выполнения
ряда исследовательских действий; оценивают
свои возможности; определяют способы
и средства формирования собственной иссле-
довательской культуры; выбирают меры пе-
дагогической помощи. 

Мы рассматриваем культуротворческую ситу-
ацию как разновидность проблемной ситуа-
ции. В качестве неизменных составляющих
в неё входят структуры проблемной ситуа-
ции — необходимость выполнять действия,
когда возникает потребность в новом неизве-
стном отношении, способе или условии дейст-
вия; неизвестное, которое должно быть рас-
крыто в возникшей ситуации; возможности
учащегося в выполнении поставленного зада-
ния, в анализе условий с помощью освоенных
способов действий и открытии неизвестного.

В условиях культуротворческой ситуации на-
ряду с компонентами проблемной ситуации
появляются дополнительные компоненты. Это
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стратегий и тактик, а затем в виде обобщённых
черт личности. 

Представленная в тексте информация может
содержать: 
● научные факты, противоречащие устоявшим-
ся научным взглядам;
● научные факты, требующие научного объяс-
нения; 
● описание методов, которые не позволяют ре-
шить новую проблему; 
● описание экспериментов, требующих иссле-
дований, которые могут быть реализованы
в условиях исследования на занятиях секции
ученического научного общества, выполнения
проекта, домашнего задания. 

Например, при изучении темы «Предельные
углеводороды» учитель, работая в сети Интер-
нет, может подготовить небольшие тексты раз-
личного уровня сложности, соответствующие
задачам темы.

На примерах двух текстов, составленных по
материалам сайта http://elementy.ru, видно, что
в них нет проблемного вопроса, представлен-
ная в них информация отражает ограничен-
ность исходных данных и предполагает раз-
личные способы формулирования проблем.
http://elementy.ru

Текст 1: «На дне пресных водоёмов нередко
складываются анаэробные условия, поскольку
весь имеющийся кислород расходуется бакте-
риями, разлагающими скапливающееся там
мёртвое органическое вещество (например, ос-
татки растений). В отсутствие кислорода раз-
ложение органического вещества также проис-
ходит, хотя гораздо медленнее, а его конечным
продуктом нередко оказывается метан —
CH4. Образуют метан особые бактерии, так
называемые метаногены, относящиеся к древ-
ней группе архебактерий. Если выделившийся
метан попадает в вышележащие слои водной
толщи, туда, где есть кислород, он быстро
окисляется метанокисляющими бактериями,
или, как их ещё называют, метанотрофами, —
представителями «настоящих» бактерий (эу-
бактерий). Учёные предполагали, что возможен
процесс, при котором метан окисляется
и в анаэробных условиях. Например, электро-
ны могут от метана перемещаться не к кисло-
роду, а к нитратам и нитритам, которые будут

восстанавливаться, образуя молекуляр-
ный азот. Соответствующее уравнение
может быть записано так:

5CH4 + 8NO3
– + 8H+

→ 5CO2 +

+ 4N2 + 14H2O

По сути, это реакция денитрифика-
ции — давно известная, но в совершен-
но ином варианте, когда в качестве до-
норов электронов (восстановителя) вы-
ступают разные органические вещества
или сера, а не метан».

Текст 2. «Метан — гораздо более
«сильный» парниковый газ, чем двуокись
углерода. По сравнению с доиндустриаль-
ной эпохой содержание метана в атмосфе-
ре увеличилось почти втрое. Неудивитель-
но, что в последние десятилетия ведутся
углублённые исследования и учёт всех ис-
точников атмосферного метана: как техно-
генных (сжигание органики, добыча иско-
паемого топлива), так и биологических.
Считалось, что есть только один биологи-
ческий процесс, в ходе которого выделяет-
ся метан, и только одна группа организ-
мов, способных этот процесс осуществ-
лять. Это метаногенные археобактерии —
очень древние и во многом загадочные
микроорганизмы, получающие энергию за
счёт восстановления углекислого газа или
ацетата молекулярным водородом в бес-
кислородных условиях с выделением мета-
на в качестве конечного продукта.

В 2005 году было обнаружено аномаль-
но высокое содержание метана в тропи-
ческих районах над вечнозелеными леса-
ми. Масштаб аномалии свидетельствовал
о существовании неучтённого источника
метана, из-за которого за период на-
блюдений (с августа по ноябрь 2005 го-
да) в атмосферу дополнительно поступи-
ло 30–40 млн тонн горючего газа».

Используя таблицу, в которой соотнесе-
ны компоненты культуротворческой си-
туации и действия старшеклассников,
учитель может составлять ряд вопросов,
заданий к тексту.
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Äåéñòâèÿ øêîëüíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ êîìïîíåíòàìè êóëüòóðîòâîð÷åñêîé ñèòóàöèè

¹ 
çàäà-
íèÿ

Êîìïîíåíò êóëüòóðîòâîð÷åñêîé ñèòóàöèè Ðåàëèçóåìûå äåéñòâèÿ ó÷åíèêà 
â êóëüòóðîòâîð÷åñêîé ñèòóàöèè 

1 Ñâîáîäà âûáîðà è öåííîñòíî-ñìûñëîâîãî îòíîøåíèÿ
îáó÷àåìîãî ê íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè, ê íàêîïëåííûì çíà-
íèÿì è îïûòó

Ôîðìóëèðîâàíèå âîçìîæíûõ íàó÷íûõ ïðîáëåì
â ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííûì òåêñòîì

2 Ñòðåìëåíèå ê äâèæåíèþ îò êóëüòóðîîñâîåíèÿ ê êóëüòóðî-
òâîð÷åñòâó, âûðàæåííîå â ïðîåêòèðîâàíèè ìîäåëåé äåÿ-
òåëüíîñòè è ïîâåäåíèÿ, îñíîâàííûõ íà êóëüòóðîòâîð÷åñ-
êîé ôóíêöèè

Îïðåäåëåíèå íàó÷íûõ ïðîáëåì, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ðåøåíû íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ïðèâå-
ä¸ííîé íàó÷íîé èíôîðìàöèè

3 Íåèçâåñòíîå, êîòîðîå äîëæíî áûòü ðàñêðûòî â âîçíèê-
øåé ñèòóàöèè 

Âûäåëåíèå ïðîáëåìû, â ðàìêàõ êîòîðîé òðåáó-
åòñÿ âûïîëíåíèå ðÿäà çàäàíèé

4 Ïîòðåáíîñòü â íîâîì íåèçâåñòíîì îòíîøåíèè, ñïîñîáå
èëè óñëîâèè äåéñòâèÿ 

Îïèñàíèå ñîáñòâåííîãî âèäåíèÿ àêòóàëüíîñòè
ïðîáëåìû, âûáðàííîé äëÿ èçó÷åíèÿ 

5 Àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ ëè÷íîñòè ïî îñâîåíèþ èíòåëëåêòóàëü-
íûõ ïðàêòèê, ïî îáíîâëåíèþ ñïîñîáîâ ó÷åáíî-ïîçíàâà-
òåëüíîé, èññëåäîâàòåëüñêîé ïî ïðèðîäå äåÿòåëüíîñòè

Îïðåäåëåíèå âîçìîæíûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ
ïðàêòèê ó÷¸íûõ ïðè ðåøåíèè ïðîáëåìû, îáî-
çíà÷åííîé â òåêñòå

6 Ñòðåìëåíèå ê äâèæåíèþ îò êóëüòóðîîñâîåíèÿ ê êóëüòóðî-
òâîð÷åñòâó, âûðàæåííîå â ïðîåêòèðîâàíèè ìîäåëåé äåÿ-
òåëüíîñòè è ïîâåäåíèÿ, îñíîâàííûõ íà êóëüòóðîòâîð÷åñ-
êîé ôóíêöèè

Ïðåäëîæåíèå ñîáñòâåííûõ èäåé äëÿ ðåøåíèÿ
âûäåëåííîé ïðîáëåìû

7 Ðåàëèçàöèÿ ðåôëåêñèâíîé ïîçèöèè (ñîîòíåñåíèå àêòóàëü-
íûõ è ïîòåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé â ñôåðå íàóêè, ñâîå-
ãî àêòóàëüíîãî óðîâíÿ ñ òðåáîâàíèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûå
ê èññëåäîâàòåëþ, âûáîð ñïîñîáîâ ñàìîðåàëèçàöèè)

Ôîðìóëèðîâàíèå çàäà÷ èññëåäîâàíèÿ, îòðàæà-
þùèõ ðåôëåêñèâíóþ ïîçèöèþ 

8 Ðåàëèçàöèÿ ðåôëåêñèâíîé ïîçèöèè (ñîîòíåñåíèå àêòóàëü-
íûõ è ïîòåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé â ñôåðå íàóêè, ñâîå-
ãî àêòóàëüíîãî óðîâíÿ ñ òðåáîâàíèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûå
ê èññëåäîâàòåëþ, âûáîð ñïîñîáîâ ñàìîðåàëèçàöèè)

Âûäåëåíèå ñâåäåíèé, íå äîñòàþùèõ äëÿ ðåøå-
íèÿ ïðîáëåìû ïðè ðàáîòå ñ òåêñòîì ñ îãðàíè-
÷åííûì ÷èñëîì äàííûõ, è ïîíèìàíèå âîçìîæ-
íîñòè èõ ïîëó÷åíèÿ ñ ïîìîùüþ ñåòè Èíòåðíåò

9 Âîçìîæíîñòè îáó÷àåìîãî â âûïîëíåíèè ïîñòàâëåííîãî
çàäàíèÿ â àíàëèçå óñëîâèé ñ ïîìîùüþ îñâîåííûõ ñïîñî-
áîâ äåéñòâèé è îòêðûòèè íåèçâåñòíîãî 

Óêàçàíèå êëþ÷åâûõ ñëîâ, êîòîðûå ìîãëè áû
áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ïîèñêà â ñåòè Èíòåðíåò
â óñëîâèÿõ èññëåäîâàíèÿ 

10 Îðèåíòèðîâàííîñòü ó÷àùåãîñÿ íà êóëüòóðîòâîð÷åñêèé
ìîäóñ ïîâåäåíèÿ

Ôîðìóëèðîâàíèå âûäåëåííîé ïðîáëåìû ñ ïî-
çèöèé äðóãîé íàó÷íîé îáëàñòè, íà ÿçûêå äðóãîé
íàóêè

11 Àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ ëè÷íîñòè ïî îñâîåíèþ èíòåëëåêòóàëü-
íûõ ïðàêòèê, ïî îáíîâëåíèþ ñïîñîáîâ ó÷åáíî-ïîçíàâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Îïðåäåëåíèå øèðîòû ñïåêòðà íàèáîëåå âîç-
ìîæíûõ âàðèàíòîâ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äåéñò-
âèé 

12 Àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ ëè÷íîñòè ïî îñâîåíèþ èíòåëëåêòóàëü-
íûõ ïðàêòèê, ïî îáíîâëåíèþ ñïîñîáîâ ó÷åáíî-ïîçíàâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Êîíêðåòèçàöèÿ âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûõ äåéñòâèé

13 Àêòèâíîñòü â èñïîëüçîâàíèè ðåñóðñîâ íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé ñðåäû

Ïîñòðîåíèå ïðåäëîæåíèé ïî êîíêðåòíîìó èñ-
ïîëüçîâàíèþ ñåòè Èíòåðíåò â óñëîâèÿõ âûäå-
ëåííîé èññëåäîâàòåëüñêîé ïðîáëåìû 
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С помощью этих вопросов, заданий старше-
классники могут «доопределять» познаватель-
ную ситуацию. К примеру, они могут осмыс-
ливать с помощью метода ассоциативных свя-
зей содержание, формулировать новые пробле-
мы, генерировать творческие идеи, определять
возможные пути их реализации, формулиро-
вать выводы, выяснять области незнания для
решения проблемы, рассматривать сформулиро-
ванную проблему с позиции другой науки, ста-
вить новые задачи, осмысливать предлагаемые
исследовательские действия с помощью метода
построения ассоциативных связей. 

Среди заданий учителя к тексту в соответст-
вии с компонентами культуротворчской ситуа-
ции могут оказаться следующие: 

1. Какую(ие) научную(ые) проблему(ы) отра-
жает приведённый текст? Для облегчения их
выделения попробуйте определить противоре-
чие между знанием и незнанием. 

2. Сформулируйте (определите) научные про-
блемы, которые могут быть решены на основе
использования приведённой научной информа-
ции, укажите, какое новое знание может быть
получено. 

3. Выделите проблему (противоречие между
знанием и незнанием), в рамках которой вы

будете выполнять ряд заданий на уроке
(на занятии предметной секции учениче-
ского научного общества). 

4. Опишите актуальность (значимость
решения) выделенной вами проблемы. 

5. Как вы думаете, какую гипотезу вы-
двинули учёные, решая выделенную вами
научную проблему? Ответ можно предста-
вить в виде следующего текста: если (вы-
сказывается идея)…, то (указывается(ют-
ся) планируемый(ые) результат(ы)…., так
как ……(объясняется эффект). 

6. Для решения выделенной вами
проблемы предложите собственную
гипотезу(ы) (идею, замысел решения
проблемы). 

7. Сформулируйте ряд задач исследова-
ния (действий) для проверки гипотез(ы). 

8. Перечислите недостающие для реше-
ния проблемы сведения, соотнеся их
с поставленными задачами. 

9. Укажите ключевые слова, которые
вы будете использовать для поиска
в сети Интернет необходимой информа-
ции для решения проблемы. 

¹ 
Çàäà-
íèÿ

14

Êîìïîíåíò êóëüòóðîòâîð÷åñêîé ñèòóàöèè

Àêòèâíîñòü â èñïîëüçîâàíèè ðåñóðñîâ íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé ñðåäû

Ðåàëèçóåìûå äåéñòâèÿ ó÷åíèêà 
â êóëüòóðîòâîð÷åñêîé ñèòóàöèè 

Îïðåäåëåíèå âîçìîæíîñòåé èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ðåøåíèè âû-
äåëåííîé èññëåäîâàòåëüñêîé ïðîáëåìû

15 Àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ ëè÷íîñòè ïî îñâîåíèþ èíòåëëåêòóàëü-
íûõ ïðàêòèê, ïî îáíîâëåíèþ ñïîñîáîâ ó÷åáíî-ïîçíàâà-
òåëüíîé, èññëåäîâàòåëüñêîé ïî ïðèðîäå äåÿòåëüíîñòè

Óêàçàíèå íà âîçìîæíûå ñëåäñòâèÿ è âûâîäû ïî-
ñëå ïîäòâåðæäåíèÿ ãèïîòåçû

16 Îðèåíòèðîâàííîñòü îáó÷àåìîãî íà êóëüòóðî-òâîð÷åñêèé
ìîäóñ ïîâåäåíèÿ

Ôîðìóëèðîâàíèå íîâûõ âîïðîñîâ, êîòîðûå
âîçìîæíû ïîñëå ïîäòâåðæäåíèÿ ãèïîòåçû 

17 Ñâîáîäà âûáîðà è öåííîñòíî-ñìûñëîâîãî îòíîøåíèÿ
ó÷åíèêà ê íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè, ê íàêîïëåííûì çíàíèÿì
è îïûòó

Îïèñàíèå íîâîãî çíàíèÿ, êîòîðîå âîçìîæíî
ïîëó÷èòü â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ 

18 Ñâîáîäà âûáîðà è öåííîñòíî-ñìûñëîâîãî îòíîøåíèÿ
ó÷åíèêà ê íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè, ê íàêîïëåííûì çíàíèÿì
è îïûòó

Îïèñàíèå ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè ïëàíèðóå-
ìûõ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ
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для более точного наблюдения. Реализуй-
те запланированные действия. 

15. Если после проверки ваша гипотеза
окажется верной, то укажите, каковы воз-
можны следствия, выводы. Оцените их
с помощью научных знаний, полученных
с помощью сети Интернет. 

16. Если после проверки ваша гипотеза
окажется верной, укажите, какие возмож-
ны прогнозы (пути развития исследова-
ния), представьте их с помощью ряда но-
вых вопросов. Есть ли на них ответ в се-
ти Интернет? 

17. Определите возможную научную но-
визну планируемых результатов исследо-
вания, то есть укажите, какие новые зна-
ния могут быть получены в результате за-
планированного вами исследования. 

18. Определите возможную практическую
значимость планируемых результатов ис-
следования. Соотнесите ваши выводы
с информацией в сети Интернет.

При проведении рефлексивного этапа ра-
боты с научно-популярным текстом на
«входе» очень информативны для учителя
задания на основе использования методик
Т. Бьюзен, Б. Бьюзен. Перед работой
с текстом учитель просит учеников пред-
ставить содержание научно-популярного
текста в виде основного ключевого слова
и возникающих с ним любым количеством
ассоциаций.

Ассоциации можно представлять в виде
слов (существительных) или рисунков.
Подобная схема может быть также ис-
пользована при выполнении задания, ко-
торое подводит итоги работы с текстом,
например: «Представьте графически по
образцу рисунка процесс возможного
(проведённого) исследования, то есть воз-
можные (проведённые) исследовательские
действия при решении проблемы».

При выполнении заданий к тексту учи-
тель может фиксировать эмоциональное

10. Попробуйте сформулировать проблему
(противоречие между знанием и необходимо-
стью поиска новых знаний) с позиций дру-
гой научной области, на языке другой науки. 

11. Определите и конкретизируйте наиболее
важные способы возможного исследования
(прогноз, эксперимент, измерения, наблюде-
ния, анализ, синтез и др.), ведущего к реше-
нию проблемы. 

12. Смоделируйте или опишите возможные
варианты экспериментальных действий (экс-
перимент). 

13. Предложите конкретное назначение сети
Интернет в условиях исследовательской дея-
тельности по решению выделенной вами
проблемы. 

Например:
● для оперативного поиска методов решения
проблемы; 
● для оперативного получения информации
о наработках в проблемной области; 
● для продуктивного взаимодействия с теми,
кто работает над проблемой; 
● для оперативного определения основных
путей (алгоритмов) решения исследователь-
ских задач; 
● для постановки новых вопросов и новых
задач; 
● для оперативного формулирования новых
понятий, для определения смыслов использу-
емых понятий. 

Реализуйте запланированные действия. 

14. Определите возможности информацион-
но-коммуникационных технологий, которые
вы могли бы использовать при решении про-
блемы. Например, видеолекции известных
учёных, непосредственное взаимодействие
с теми, кто занимается конкретной научной
областью, решение информационных задач,
обработка данных, математическое моделиро-
вание, представление результатов исследова-
ния в условиях исследовательской коммуни-
кации, оценка результатов исследования,

Ã.Â. Ìàêîòðîâà.  Ðàçðàáîòêà êóëüòóðîòâîð÷åñêèõ ñèòóàöèé ñ ïîìîùüþ Èíòåðíåòà
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отношение старшеклассников к заданиям
с помощью теста, который предполагает соот-
несение определённого цвета с фразой, обо-
значающей действия ученика в культуротвор-
ческой ситуации (тест М. Люшера, тест
Л.Н. Собчик,); выявлять возникшие познава-
тельные затруднения (интеллектуальные, ин-
формационные и личностные) с помощью
анализа наиболее часто задаваемых учениками
вопросов, схем ассоциаций. 

При анализе познавательных продуктов, полу-
ченных школьниками в условиях культуротвор-
ческой ситуации, учителю следует использовать
подготовленную заранее информацию о культур-
ных аналогах, находках учёных в рамках реше-
ния познавательных проблем, которые были не-
явно обозначены в предлагаемых ученику текс-
тах с ограниченной информацией. Помощь учи-
телю окажут различные сайты с научно-попу-
лярными текстами.

Результаты цветоассоциативной рефлексии сви-
детельствовали о том, что культуротворческая
ситуация вызывает эмоциональный комфорт
у всех групп школьников. Однако для более
успешного развития научного потенциала лично-
сти необходимо, чтобы в культуротворческой
ситуации педагогом была предъявлена социаль-
ная значимость продукта исследования, учтены
возможные познавательные барьеры (личност-
ные, информационные, интеллектуальные), про-
ектировалось соотношение известного и неизве-
стного, выраженного степенью неопределённости
условий, противоречивостью данных, характери-
стиками данных; создавались условия для ос-
мысления обучаемыми меры предъявления сво-
боды выбора содержания и способов культуро-
творческой деятельности, для построения
школьниками личностных смыслов культуро-
творческой деятельности. 

Определение специфики культуротворчес-
ких ситуаций позволило нам ответить на
вопрос, что и как меняется в культуро-
творческой ситуации, что нужно учесть
при введении культуротворческих ситуаций
в образовательный процесс. Каждый из
компонентов культуротворческой ситуации
в условиях работы с текстом может иметь
различные проявления, характеризующиеся
способами построения и реализации лич-
ностных смыслов культуротворческой дея-
тельности учащихся; мерой их самостоя-
тельности в решении проблемы, активнос-
тью использования ресурсов образователь-
ной среды, мерой проявления творчества
в продукте познавательной деятельности,
в способе познавательной деятельности.

Культуротворческие ситуации можно рас-
пределить на группы по следующим при-
знакам: 
● социальной востребованности продукта
решения проблемы; 
● характеру возможных познавательных
барьеров (личностных, информационных,
интеллектуальных); 
● способам междисциплинарного поиска
(объединение понятийно-информационной
сферы исследуемых предметов, привлечение
к толкованию терминов в различных науч-
ных областях для постановки и осознания
научной проблемы, проведение сравнитель-
но-обобщающего изучения материала с по-
зиций другого учебного предмета; 
● способам организации общения (Ин-
тернет-общение, научная дискуссия, уст-
ный доклад, презентация продуктов ис-
следования, текста публикации); 
● способам обучения общению (построения
научного монолога, диалога, полилога); 
● мере предъявления свободы выбора со-
держания и способов культуротворческой
деятельности; 
● сущности неизвестного (усваиваемое
отношение, способ действия или сущест-
венное условие его выполнения); 
● соотношению известного и неизвестного,
выраженного степенью неопределённости
условий, противоречивостью данных, ха-
рактеристиками данных (недостающих, из-
быточных, частично неверных).
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4. Обучение научным методам и приёмам
исследования с помощью программных
комплексов, текстовых, графических и ви-
деоматериалов сети Интернет позволяет
заметно ускорять исследование окружаю-
щего пространства и последовательно ус-
ложнять исследовательскую деятельность
от исполнительства к культуротворчеству.

5. Использование сети Интернет при ре-
шении исследовательской проблемы в усло-
виях взаимосвязи урочной и внеурочной
деятельности обеспечивает единство иссле-
довательско-творческой среды, глубину ис-
следования и уровень освоения дидактичес-
ких единиц.

6. Педагогическое сопровождение интен-
сифицирует творческое саморазвитие науч-
ного потенциала личности.

7. Использование сети обеспечивает полу-
чение творческих продуктов исследования,
обогащает индивидуальный исследователь-
ский опыт.

8. Вооружение старшеклассников страте-
гиями поиска информации в сети Интернет
обеспечивает быстрое освоение старше-
классниками понятийного аппарата исследу-
емой проблемы, оперативное получение от-
ветов на информационный запрос, форму-
лирование новых задач и проблем, превра-
щение информации в объект для наблюде-
ний, в результате чего происходит интенси-
фикация развития составляющих научного
потенциала личности.

Таким образом, разработка культуротвор-
ческих ситуаций развития исследователь-
ских качеств личности старшеклассников
может быть успешно реализована учителем,
если будут учтены её структурные компо-
ненты и особенности. Научно-популярные
тексты сети Интернет — наиболее пер-
спективный и доступный способ моделиро-
вания учителем культуротворческих ситуа-
ций, которые затем могут быть реализова-
ны как на уроке, так и в предметной сек-
ции ученического научного общества. ÍÎ

Специфика культуротворческих ситуаций сви-
детельствует о необходимости установления
последовательности их введения в образова-
тельный процесс в зависимости от этапа раз-
вития научного потенциала личности (культу-
роосвоения, культуропользования, культуроин-
терпретаторства и культуротворчества). Ос-
новным результатом погружения в культуро-
творческую ситуацию должно стать прираще-
ние развития компонентов научного потенциа-
ла личности, составляющих её исследователь-
ской культуры. 

Исследовательские качества личности старше-
классников могут быть более эффективными
благодаря осмыслению педагогами выделенных
нами закономерностей использования сети
Интернет в развитии показателей учебно-ис-
следовательской культуры и ориентации их на
исследование в будущей профессии. К зако-
номерностям использования сети Интернет
в развитии научного потенциала личности
старшеклассника мы относим:

1. Построение проблемных ситуаций по ана-
логии с научной, профессиональной деятельно-
стью и жизненными реалиями на основе по-
гружения старшеклассников в проблемно-си-
туативное информационное пространство сети
Интернет ведёт их к формулированию иссле-
довательских проблем и задач, осознанию це-
лей и ценностей исследования, выбору техно-
логических элементов, построению и реализа-
ции стратегий поиска. 

2. Выбор на основе своего субъектного ис-
следовательского опыта и личностной рефлек-
сии ресурсов и технологий сети Интернет для
появления новых идей и построения индиви-
дуальных программ исследования позволяет
проявиться составляющим научного потенциа-
ла личности. 

3. Сотрудничество и кооперация интенсифи-
цируют развитие научного потенциала старше-
классников на основе реализации их готовнос-
ти эффективно взаимодействовать в разных
коммуникативных ситуациях; готовности пози-
тивно воздействовать на других в малой соци-
альной группе.
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