
 

 

 

 

 

 

 

Г.В. ТЕРЕХОВА  
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ОСНОВЕ ТРИЗ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет»  

 

 

Г.В. ТЕРЕХОВА  
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ОСНОВЕ ТРИЗ) 

 
 

 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

 

 

 

Челябинск  

2021 

 

 

 

 



2 

 

УДК 371.01 (021)  

ББК 74.202 Я 73 
Т35 
Терехова, Г.В. Психологическое  сопровождение творческого об-

разования (на основе ТРИЗ): учебное пособие / Г.В. Терехова. – Челя-
бинск: Изд-во Южно-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та, 2021. – 140 с. – ISBN   
978-5-907409-37-8. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN   978-5907409-37-8 
 
В учебном пособии представлены материалы для организации об-

разовательной среды «Тризобретатель» на основе теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ). Данное издание содержит описание ра-
боты по созданию особой образовательной среды, направленной на обу-
чение школьников решать проблемы на авторском уровне, рекоменда-
ции по ее реализации, модель психолого-педагогического сопровожде-
ния процесса освоения ТРИЗ в образовательных учреждениях различ-
ного уровня. Также в пособии описаны образовательные технологии на 
основе ТРИЗ и ОТСМ, программа дополнительного образования, при-
меры развивающих занятий по решению проблем и игротека. 

Учебное пособие предназначено бакалаврам по направлению 
подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль 
«Психология образования») с целью организации самостоятельной ра-
боты при изучении учебного курса «Психологическое сопровождение 
творческого образования (на основе ТРИЗ)», а также педагогам, психоло-
гам, родителям и другим участникам образовательного процесса, заин-
тересованным в развитии школьника. 

 
Рецензенты: А.А. Нестеренко, канд. пед. наук, доцент 
                          Е.В. Барышникова, канд. пед. наук, доцент 
 
ISBN   978-5907409-37-8 
 

© Г.В. Терехова, 2021 
© Издательство Южно-Уральского госу-

дарственного гуманитарно-педагогиче-

ского университета, 2021 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ ..................................................................... 5 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ТВОРЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ТРИЗ....................... 8 

1.1. Развитие изобретательских способностей                           

как психолого-педагогическая проблема ................................... 8 

1.2. Принципы формирования содержания творческого 

образования школьников на основе ТРИЗ ................................ 35 

1.3. Идеализация как особенность содержания 

творческого образования на основе ТРИЗ ................................ 43 

1.4. Концепция развития способности получения 

авторских решений в системе дополнительного образования 

«ТРИЗОБРЕТАТЕЛЬ» ..................................................................... 66 

Контрольные вопросы по разделу 1 .............................. 75 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ТРИЗ .............................................................................................. 76 

2.1. Научно-методическое обеспечение работы                             

с изобретательской проблемой субъектов образования ........ 76 

2.2. Особенности реализации образовательной                   

среды «ТРИЗОБРЕТАТЕЛЬ» ......................................................... 87 

2.3. Психологические особенности развития младших 

подростков в изобретательской деятельности ........................ 99 

2.4. Изучение отношения к решению проблем                                 

у субъектов образовательной среды ....................................... 109 



4 

 

2.5. Рекомендации по организации взаимодействия 

педагогов с детьми младшего школьного возраста                                       

при решении проблем .............................................................. 121 

Контрольные вопросы по разделу 2 ............................ 131 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ .............................................. 132 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ................................................. 134 

 

 



5 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Непрерывное совершенствование педагогического про-

цесса, постоянное изменение составляющих образовательного 

процесса и требования к личности как показателю ее формиро-

вания обусловлено тем, что каждое поколение детей, с одной 

стороны, является уникальным уже от рождения, с другой – 

приобретает уникальность в силу новых условий формирова-

ния в постоянно обновляющейся среде. Изменение культурно-

исторического опыта от поколения к поколению приводит к со-

зданию принципиально новых по содержанию окружающей 

среды условий развития личности следующего поколения по 

сравнению с предыдущим. Вместе с тем обновление содержа-

ния образования как компонента педагогической системы бо-

лее устойчиво к изменениям и ограничено многими факто-

рами, в том числе возрастными возможностями ребенка. Ин-

ституциональное образование практически не предлагает де-

тям начальной школы освоение нового для человечества 

опыта, формируя представления об окружающем мире на про-

веренных из поколения в поколение моделях. Это приводит к 

формированию у ребенка отношения к школе как к чему-то 

устаревшему и отличному от реальной современной действи-

тельности. 

 Проблема освоения инновационного опыта в начальной 

школе актуальна в системах образования разных стран. Это свя-

зано отчасти со сложностями быстрого обновления таких ги-

гантских систем, как образовательные, их инфраструктуры, тех-
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нологий подготовки кадрового состава, форм организации об-

разовательного процесса. Необходимость изменений продик-

тована вызовами инновационной экономики и усилением гло-

бального научно-технического развития. В рамках инициативы 

решается задача воспитания лидеров будущего, подготовка ко-

торых начинается с формирования навыков XXI века, таких как: 

технологические компетенции, умение работать в команде, эф-

фективная коммуникация. Для этого используются новые 

формы образования, учитывающие мотивацию детей и под-

ростков к обучению, деловой и социальной активности.  

Основу психолого-педагогической интерпретации про-

цесса освоения изобретательской деятельности составляют ис-

следования общих закономерностей творческого развития лич-

ности, отдельных ее свойств и психических состояний в ходе 

творческой деятельности, факторов, составляющих индивиду-

альные различия в когнитивной и эмоциональной сферах, ко-

торые влекут за собой различия в поведении, способах саморе-

гуляции, эмоциональных реакциях, способностях и склонно-

стях, эффективности освоения творческой деятельности. 

На сегодняшний день ряд образовательных учреждений 

разных городов России включает программы по освоению ТРИЗ 

(теории решения изобретательских задач) как средство реали-

зации ФГОС основного и вариативного компонентов образова-

ния. Разрабатываются концепции развития изобретательских 

способностей  школьников на основе ТРИЗ в учебных предме-

тах организации проектной деятельности, появляется опыт 

внедрения российских концепций ТРИЗ-образования в других 

странах.  
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Несмотря на то что более 40 лет создаются и развиваются 

образовательные системы на базе ТРИЗ для разного возраста 

(дошкольники, школьники, студенты, профессионалы) как в 

России, так и странах Европы, Азии, Америки, проблема разви-

тия изобретательских способностей сохраняет актуальность. В 

монографии проанализирован опыт внедрения ТРИЗ в образо-

вательных учреждениях городов России: цели, отбор содержа-

ния для организации занятий, формы, методы оценивания ре-

зультативности, технологии реализации, стратегии внедрения. 

Определены подходы к построению концепций ТРИЗ-образо-

вания: традиционный (классический), актуальный (популяр-

ный), перспективный (опережающий). Разработана среда, поз-

воляющая участникам образовательного процесса (преподава-

телям, психологам, тьюторам, обучающимся, родителям и др.) 

конструктивно взаимодействовать. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ                               

ТВОРЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ТРИЗ 

1.1. РАЗВИТИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ                                                        

КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Развитие изобретательности относят к способу решения 

проблем. Навыки решения проблемных ситуаций (проблем) 

определяют как ключевой элемент систем творческого образо-

вания, которые интегрируют интеллект, креативность относи-

тельно которых можно проводить измерения творческого раз-

вития. Понятие «проблемная ситуация» является феноменом 

творческого образования. В современных концепциях креатив-

ность является характеристикой образовательной среды, осно-

ванной на решении проблем, и не сводится к выявленной ра-

нее подсистеме (развитие творческих способностей личности). 

Творческий процесс в образовательной деятельности опреде-

ляется направленностью на познание, создание, преобразова-

ние, использование в новом качестве объектов и обуславли-

вает включенность субъектов образования в исследователь-

скую, продуктивную, инновационную, изобретательскую дея-

тельность. Формой реализации видов творческой деятельности 

в образовательном процессе является проблемная ситуация, 

проблема, задача.  

Современное состояние ТРИЗ-образования как иннова-

ционного компонента синтезирует наиболее актуальные тео-

рии творчества из разных наук (философии, психологии, педа-

гогики, инноватики, экономики), предлагая принципиально но-
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вый подход к проблеме – разработку метапредметного со-

держания и образовательных технологий, обеспечивающих 

субъектов образования системой инструментов для само-

стоятельного управления проблемами в учебном процессе, в 

повседневной жизни, в профессиональной деятельности.  В 

теории ТРИЗ-образования представлены продуктивная, ин-

новационная, исследовательская деятельности как эле-

менты решения проблем субъектами разных образователь-

ных уровней. Процесс работы над проблемой на основе инстру-

ментов ТРИЗ в области образования является социально-техно-

логическим комплексом и предполагает вовлеченность в сов-

местную деятельность субъектов образования.  

В основе концепций ТРИЗ-образования в настоящее 

время условно определены три подхода: традиционный (клас-

сический), актуальный (популярный), перспективный (опере-

жающий), которые дифференцированы по целям, содержа-

нию, технологиям реализации, стратегиям внедрения. В каж-

дом из направлений возникает потребность в психологическом 

сопровождении субъектов ТРИЗ-образования. Выявленные 

особенности освоения концепций классического, актуального и 

опережающего образования на базе ТРИЗ предполагают как 

общие, так и различные подходы к решению психологических 

задач консультирования, планирования текущих измерений, 

поддержки субъектов образовательного процесса. К общим 

направлениям сопровождения субъектов образования отно-

сятся развитие интеллекта, общеучебных навыков, творческого 

мышления, продуктивного воображения, мотивации достиже-

ний. К специфичным – системное, диалектическое мышление, 

навыки идеализации, прогнозирования, рефлексии.  
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Психологические основы представлены нами в разра-

ботке концепции психолого-педагогического сопровождения 

субъектов ТРИЗ-образования – представлен анализ проблемы 

психолого-педагогического сопровождения в современной 

отечественной и зарубежной теории и практике психологии; 

определены принципы, представлена модель психолого-педа-

гогического сопровождения субъектов ТРИЗ-образования.  

Потребность в психолого-педагогическом сопровожде-

нии детей, родителей, педагогов в процессе развития изобре-

тательских способностей в последнее десятилетие обуслов-

лена усложнением содержания образования, системы управ-

ления, невозможностью решения комплексных проблем без 

аналитической информации о личности, ее возможностях, кор-

рекции отношений в организации деятельности. Процесс со-

провождения участников ТРИЗ-образования предъявляет тре-

бования к компетентности не только преподавательского и ад-

министративного состава, сопровождающего процесс решения 

проблем, но и к компетентности педагога-психолога, тьютора, 

консультанта, участвующих в диагностике, коррекции, профи-

лактике, развитии, консультировании участников творческой 

деятельности как основного, так и дополнительного образова-

ния в распределенной ответственности. 

Психолого-педагогическое сопровождение освоения 

опыта творческой деятельности на основе ТРИЗ является синте-

зом исследовательской, изобретательской, инновационной и 

продуктивной деятельности, которая обеспечивает реализа-

цию функций диагностики, контроля, коррекции, развития, ин-

формирования, профилактики, консультирования, координа-

ции, анализа образовательных ситуаций, проектирования и 



11 

 

конструирования образовательных ресурсов в процессе освое-

ния деятельности по решению проблем. Участники сопровож-

дения включены в совместно-распределенную деятельность по 

решению нетиповых проблем, результатом которой являются 

как объекты духовной и материальной культуры, так и личност-

ные преобразования. На современном этапе развития оно 

представлено отдельными практиками, реализующими ло-

кальные направления в конкретных образовательных учрежде-

ниях, наиболее распространенными формами сопровождения 

являются дистанционные и сетевые, субъектами сопровожде-

ния являются все возрастные категории. Основными задачами 

сопровождения является обеспечение информационно-кон-

сультационной поддержки субъектов образовательной дея-

тельности, реализующих программы на основе ТРИЗ, а также 

решение проблем из различных сфер деятельности как эле-

мент образовательного консалтинга.  Основу содержания ТРИЗ 

как инструмента по решению проблем составляют положения 

методологии философского (теория диалектики, идеализации), 

общенаучного (теории систем, ресурсов, функций), конкрет-

ного-научного (субъектно-деятельностная теория, теории креа-

тивности, рефлексии).  

Анализ концепций освоения опыта творческой деятель-

ности в образовательном процессе показал, что в их основе 

представлены психологические и педагогические теории раз-

личной направленности: системно-деятельностной, субъектно-

деятельностной, развития личности, творческих способностей, 

специальных и общих способностей, продуктивного мышле-

ния, продуктивного воображения, интеллекта, эмоциональ-

ного интеллекта, практического интеллекта, познавательной 
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активности, одаренности, творческого потенциала, самоактуа-

лизации, самосовершенствования, самореализации, Я-концеп-

ции, мотивации достижений, готовности к инновационной дея-

тельности, отношения к нововведениям, организации творче-

ской деятельности, изобретательского творчества, исследова-

тельского поведения, проблемного обучения и др. 

Психологическое и педагогическое сопровождение в об-

разовательном процессе регламентируется четырьмя груп-

пами принципов: 1) принципы целеполагания в инновацион-

ном процессе (постановка целей и планирование результатов); 

2) принципы непрерывного обновления содержания деятель-

ности субъектов ТРИЗ-образования при реализации иннова-

ций; 3) принципы организации деятельности по решению нети-

повых проблем в образовательном процессе; 4) принципы аль-

тернативного ресурсного обеспечения инновационной среды 

субъектов ТРИЗ-образования. 

Модель психолого-педагогического сопровождения 

субъектов ТРИЗ образования (рис.1) предназначена для реали-

зации нормативных функций сопровождения в образователь-

ном процессе, учитывающих специфические требования к 

освоению творческого опыта в образовательном процессе на 

основе инструментов решения проблем, а также возможности 

согласования ресурсов систем развития ТРИЗ и образователь-

ных учреждений как единой среды. 

 Структурное описание модели представлено компо-

нентами:   

1) организация работы с проблемой;  

2) требования к процессу освоения опыта творческой де-

ятельности на основе ТРИЗ;  
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3) особенности образовательного процесса при реализа-

ции программ ТРИЗ;  

4) возможности вариативной реализации функций психо-

лого-педагогического сопровождения субъектов ТРИЗ-образо-

вания, а также функций диагностики, контроля, коррекции, раз-

вития, информирования, профилактики, консультирования, ко-

ординации, анализа образовательных ситуаций, проектирова-

ния и конструирования образовательных ресурсов в процессе 

освоения деятельности по решению проблем. Процессуальное 

описание представлено этапами работы с проблемой субъек-

тами ТРИЗ-образования.  

Программно-методическое обеспечение психолого-пе-

дагогического сопровождения субъектов ТРИЗ-образования 

разработано на основе анализа практического опыта вариатив-

ной реализации научно-методического обеспечения работы с 

проблемой субъектов ТРИЗ-образования. Представлены крите-

рии оценки, показатели и уровни продуктивного решения про-

блем участников психолого-педагогического сопровождения.  

Деятельность по научно-методическому сопровождению 

участников ТРИЗ-образования позволяет реализовать функции 

психолого-педагогического сопровождения субъектов разных 

категорий и разного уровня подготовленности: пользователя, 

исполнителя, разработчика, администратора.  

Включает в себя:  

1) обеспечение осведомленности в теоретической и прак-

тической деятельности по освоению опыта творческой деятель-

ности на основе ТРИЗ;  

2) организация связи и обмена опытом развития приклад-

ных направлений в среде ТРИЗ-образования;  
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3) обеспечение адресной и своевременной методиче-

ской помощи сотрудникам, оказавшимся в ситуации професси-

онального затруднения, как непосредственно, так и опосредо-

ванно реализующим функции сопровождения субъектов ТРИЗ-

образования;  

4) проведение экспертизы программно-методической и 

аналитической документации работы с проблемами;  

5) оказание помощи при разработке и внедрении, реали-

зации, анализе педагогических проектов, образовательных 

программ;  

6) совершенствование проведения учебных занятий; кон-

струирование методических и технологических продуктов об-

разовательного характера на основе ТРИЗ;  

7) оказание помощи в проведении мониторинговых ис-

следований, разработка диагностических комплектов, а также 

их адаптация в зависимости от целей исследования; выработка 

критериев контроля освоения образовательных программ на 

основе ТРИЗ;  

8) обеспечение возможности повышения квалификации в 

области ТРИЗ-образования как кратковременного, так и поэтап-

ного длительного формирования сотрудников, обеспечиваю-

щих сопровождение субъектов ТРИЗ-образования;  

9) организация информационного обеспечения, обмена 

внутренних и внешних потоков информации образовательной 

системы, обеспечение мультимедийной поддержки ТРИЗ-об-

разования;  

10) координация научно-методической работы в образо-

вательных учреждениях. 
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 При реализации психолого-педагогического сопровож-

дения были разработаны следующие варианты программного 

обеспечения достижения целей субъектов ТРИЗ-образования: 

  1) авторские курсы, направленные на освоение опыта 

творческой деятельности на основе ТРИЗ;  

2) коррекционно-развивающие занятия, направленные 

на развитие креативности, качеств творческой личности (в кон-

цепции ТРИЗ-образования);  

3) курсы повышения квалификации, научно-практические 

семинары, круглые столы по проблемам психолого-педагоги-

ческого сопровождения ТРИЗ-образования;  

4) курсы по выбору в системе профессиональной подго-

товки бакалавров, магистров, специалистов;  

5) курсы стандартизированных учебных дисциплин на ос-

нове ТРИЗ или с элементами ТРИЗ;     

6) руководство проектами, исследованиями на основе 

ТРИЗ;  

7) практические занятия по формированию навыков ра-

боты с проблемой. 

 Результативность решения проблем субъектами ТРИЗ-

образования анализировалось в трех аспектах:  

1) творческий процесс;  

2) творческий продукт;  

3) творческая личность.   

Выявленные когнитивно-интеллектуальные и личностно-

индивидуальные (аффективно-чувственные) факторы творче-

ства определяют процессуальные характеристики деятельно-

сти, ее результаты и творческие способности личности.  
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 Рис 1. Модель психолого-педагогического сопровождения    субъектов ТРИЗ-образования 
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Показателями для оценки способности решать проблемы 

продуктивно являются уровни развития творческого мышле-

ния, творческого воображения, стратегии решения творческих 

задач (проблем, проблемных ситуаций, нестандартных задач), 

предполагающие систематичное и последовательное преобра-

зование действительности, соединение несовместимого, 

опору на субъективный опыт. Все это составляет основу систем-

ного, диалектического мышления; произвольного, продуктив-

ного воображения, а также является показателем продуктивно-

сти результата решения. 

Проведение экспериментальных исследований субъек-

тов психолого-педагогического сопровождения ТРИЗ-образо-

вания осуществлялось на основе данных трех исследований: 

продуктивности решения проблем участников психолого-педа-

гогического сопровождения; проявлений субъектности при ре-

шении проблем участников психолого-педагогического сопро-

вождения; факторов направленности освоения ТРИЗ субъек-

тами сопровождения в процессе решения проблем. Выявлена 

динамика продуктивности групп на начало и окончание экспе-

римента, определена ее статистическая значимость (табл. 1). 

Максимальными значениями динамических показателей 

обладает выборка школьников, минимальными – выборка со-

провождающих. На основании этих данных мы сделали вывод 

о: результативности проведенных занятий в каждой выборке, 

согласованность изменений в выборках, осваивающих и сопро-

вождающих процесс освоения ТРИЗ, необходимости дальней-

шего изучения влияния личностных свойств на динамику про-

дуктивности субъектов сопровождения ТРИЗ-образования на 

начальном этапе уровней среднего, высшего образования. 
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Наиболее эффективно и целесообразно начинать освоение 

программ на основе ТРИЗ по решению проблем с начального 

периода среднего образования.  
 

Таблица 1 

Сравнительные данные значений Т-критерия Стьюдента                      

на констатирующем и формирующем этапе эксперимента                          

(показатель продуктивность) 

Название групп 

Кол-во 
чел. 

Среднее значение t-кри-
терий 

Р 
(≤0,0
01) 

до экс-
пери-
мента 

после экс-
пери-
мента 

Выборка 1 
(школьники) 

179 8,748603 22,90503 –42,05 0,000 

Выборка 2 (сту-
денты 1 курса) 

239 9,960699 22,69869 –34,81 0,000 

Выборка 3 (сту-
денты 2 курса) 

141 9,042553 22,65957 –28,22 0,000 

Выборка 4 (со-
провождающие) 

140 8,115942 19,83571 –28,04 0,000 

 

Корреляционный анализ выявил по отношению к продук-

тивности следующие значимые среди исследуемых у школьни-

ков переменные (табл. 2). 

Среди них: частичное соотношение с показателями креа-

тивности (разработанность), полное соотнесение со всеми по-

казателями тенденций поведения в реальной группе (зависи-

мость/независимость, общительность/необщительность, при-

нятие борьбы/избегание борьбы), частично отражены связи с 

доминирующим стилем поведения в конфликтной ситуации 

(сотрудничество, избегание), частичное отражение связей с по-
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казателями направленности личности (направленность на об-

щение с другими, направленность на деятельность), полное 

совпадение со всеми исследуемыми показателями социально-

коммуникативной компетентности (социально-коммуникатив-

ная неуклюжесть, нетерпимость к неопределённости, стремле-

ние к конформности), частичное отражение связей с образом 

будущего (личностный рост, финансовый успех).  

 

Таблица 2 

Корреляционные связи продуктивности решения проблем 

младших школьников (N = 179) 

Критерии диагно-
стики 

Переменная  Корреляция с 
продуктивно-
стью 

Уровень 
значи-
мости 

1 2 3 4 

Креативность  Разработанность ,164(*) 0,028 

Тенденции пове-
дения в группе 

Зависимость  –,593(**) 0, 000 

Независимость  ,566(**) 0, 000 

Общительность  ,184(*) 0,014 

Необщительность  –,238(**) 0,001 

Принятие борьбы ,699(**) 0, 000 

Избегание борьбы –,578(**) 0, 000 

Доминирующий 
стиль поведения в 
конфликтной ситу-
ации 

Сотрудничество ,438(**) 0, 000 

Избегание –,337(**) 0, 000 

Направленность 
личности  

Направленность на 
общение с другими 

–,295(**) 0, 000 

Направленность на 
деятельность 

,358(**) 0, 000 

Социально-комму-
никативная ком-
петентность  

Социально-комму-
никативная неуклю-
жесть 

,589(**) 0, 000 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4  

Нетерпимость к не-
определённости 

,692(**) 0, 000 

 
Стремление к кон-
фомности 

,267(**) 0,005 

Представление о 
будущем  

Личностный рост ,407(**) 0, 000 

Финансовый успех –,311(**) 0,001 

 

Таким образом, на повышение продуктивности работы с 

проблемой школьников 3−4-х классов оказывают влияние груп-

повые формы работы и взаимодействие в них при решении 

проблем, конструктивность поведения в конфликте, отношение 

к проблеме, значимость ее решения, способы выражения мне-

ния, а также приоритеты ценностей «идеального образа Я». От-

метим согласованность связей статистической значимости вы-

раженности показателей тенденций поведения и роли комму-

никаций, полученных различными психодиагностическими ме-

тодиками.  

Анализ положительных и отрицательных статистически 

значимых связей отражает несколько переменных в различной 

степени выраженности. Полученные в ходе эксперимента 

2 данные были уточнены множественным регрессионным ана-

лизом с целью определения, является ли развитие этих качеств 

сопутствующим элементом психолого-педагогического сопро-

вождения работы с проблемой или определяющей динамику 

продуктивности связью. Результаты множественного регресси-

онного анализа на выборке школьников (N = 179) показали, что 

наиболее надежным предиктором для субъектов ТРИЗ-образо-

вания этого возраста является тенденция поведения в реаль-

ной группе при решении проблем (табл. 3). 
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Таблица 3 

Результаты множественного регрессионного анализа продуктивности решения проблем 

школьниками 3−4 классов и статистически значимыми личностными характеристиками 

Итоги регрессии для зависимой переменной: Продуктивность 
R =  ,90156564     R2 =  ,81282060    Скорректир. R2 =  ,79738313 

F = 52,65243  df =   8,97 p = 0,000000 Intercept: 17,554316341   

Стандартная погрешность оценки: 1,685893  t(   97) = 10,412  p =  ,0000   

Предикторы Beta Std.Err. B Std.Err. t(97) p 

Связанный член     17,55432 1,685893 10,41248 0,000000 

Принятие борьбы 0,341009 0,061264 0,46314 0,083204 5,56626 0,000000 

Нетерпимость к неопределён-
ности  

0,263364 0,057866 0,21648 0,047564 4,55127 0,000015 

Зависимость –0,284516 0,055456 –0,39333 0,076665 –5,13051 0,000001 

Социально-коммуникативная 
неуклюжесть 

0,196085 0,055231 0,14304 0,040291 3,55028 0,000596 

Избегание –0,141725 0,047319 –0,20491 0,068414 –2,99511 0,003482 

Общительность –0,080276 0,047005 –0,10863 0,063605 –1,70782 0,090868 

Оригинальность 0,062954 0,045124 0,03533 0,025324 1,39512 0,166164 

Личностный рост 0,065892 0,050871 0,08389 0,064769 1,29527 0,198301 
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Корреляционное исследование студентов проводилось 

для подтверждения гипотезы о статистической связи продук-

тивности решения проблем и исследуемыми переменными: 

креативность, интеллектуальность, эмоциональная устойчи-

вость, доминантность, беспечность, моральная нормативность, 

смелость в социальных контактах, эмоциональная чувствитель-

ность, мечтательность, дипломатичность, восприимчивость к 

новому, самостоятельность, самодисциплина. Анализ выявил 

связи переменных из группы эмоциональной и волевой регуля-

ции. На продуктивность решения проблем оказывают влияние 

эмоциональная устойчивость, восприимчивость к новому и са-

модисциплина. Полученные статистические данные о степени 

значимости приведены в таблице 4. 

Показатели креативности студентов второго курса не 

вошли в зоны значимости продуктивности, но имеют стати-

стическую значимость влияния на другие личностные харак-

теристики. Например, переменная «беглость» имеет стати-

стически значимую позитивную связь с переменной «интел-

лектуальность» и негативную – с переменной «восприимчи-

вость к новому».  

Анализ положительных и отрицательных статистически 

значимых связей, полученных в ходе эксперимента 2, отражает 

несколько переменных в различной степени выраженности. 

Данные были уточнены множественным регрессионным ана-

лизом с целью определения, является ли развитие этих качеств 

сопутствующим элементом психолого-педагогического сопро-

вождения работы с проблемой или определяющей динамику 

продуктивности связью. 
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Таблица 4 

Корреляционные связи продуктивности решения проблем 

студентов второго курса (N = 141)  

Критерии 

диагностики 

Переменная Корреляция с 

продуктивностью 

Уровень зна-

чимости 

Эмоциональ-

ные характе-

ристики лич-

ности 

Фактор С: «эмоцио-

нальная нестабиль-

ность – эмоциональ-

ная стабильность» 

–,172(*) 0,042 

Регулятор-

ные характе-

ристики лич-

ности 

Фактор Q1: «консер-

ватизм – радика-

лизм» 

–,257(**) 0,002 

Фактор Q3: «низкий 

самоконтроль – вы-

сокий самокон-

троль» 

,217(**) 0,01 

 

Результаты анализа на выборке студентов (N = 141) пока-

зали, что наиболее надежным предиктором для субъектов 

ТРИЗ-образования этого возраста являются показатели эмоци-

ональных, регулятивных и креативных свойств личности, среди 

них: восприимчивость к новому, самодисциплина, сопротивле-

ние замыканию, разработанность, эмоциональная устойчи-

вость. Данные представлены в таблице 5. 

 



25 

 

Таблица 5 

Результаты множественного регрессионного анализа продуктивности решения проблем 

студентами второго курса и статистически значимыми личностными характеристиками 

Итоги регрессии для зависимой переменной: Продуктивность 
R =  ,32531298     R2 =  ,10582854    df =   5,135    Скорректир. R2 =  ,07271107     p =  ,009283 F = 3,195551 

Стандартная погрешность оценки: 2,947356  t(  135) = 8,2655  p =  ,0000   

Предикторы Beta Std.Err. B Std.Err. t(135) p-level 

Связанный член 
  

24,36129 2,947356 8,26547 0,000000 

Восприимчивость к новому –0,173196 0,096087 –0,47572 0,263926 –1,80249 0,073700 

Самодисциплина 0,122292 0,092280 0,36183 0,273029 1,32523 0,187335 

Сопротивление замыканию 
(креативность) 

0,127876 0,087472 0,13673 0,093532 1,46190 0,146091 

Разработанность (креативность) –0,121813 0,087741 –0,17408 0,125391 –1,38833 0,167323 

Эмоциональная устойчивость –0,092063 0,086937 –0,27460 0,259310 –1,05896 0,291508 
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Таким образом, экспериментальные исследования двух 

выборок (младшего подросткового возраста и юношеского воз-

раста), демонстрируют следующие особенности при освоении 

программ ТРИЗ-образования:  

1) отношение к творческой деятельности у школьников 

имеет выраженную положительную значимость. Выявлено раз-

витие креативности преимущественно высокого уровня. Стрем-

ление проявить свое творчество, установление приоритета 

творческого решения перед другими. Развитие воображения в 

этом возрасте максимально эффективно;  

2) при освоении работы с проблемой школьники ориен-

тированы на потребности внешней среды, поиск актуальных 

проблем для значимой категории субъектов (первичный кол-

лектив, родители, друзья и др.). Для школьников необходимо 

внешнее одобрение выбранной проблемы. Вместе с тем выяв-

лена необходимость учащихся в оценке личного вклада в полу-

чении оригинального и нового продукта;  

3) наиболее оптимально сочетание групповой и индиви-

дуальной форм работы с проблемой. Исследования отражают 

выраженность потребности школьников в обсуждении своих 

промежуточных решений. Приспособление и сотрудничество 

являются приоритетными способами взаимодействия. Форми-

рующийся в ходе освоения программ уровень эмоциональной 

устойчивости позволяет отстаивать свою точку зрения, вклю-

чаться в решение проблем своих одноклассников;  

4) самостоятельность при работе с проблемой зависит от 

развития творческого потенциала, коммуникативных навыков, 

особенностей взаимодействия с первичным коллективом, 

уровнем проявлений положительных эмоций в процессе по-

знания и преобразования;  
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5) значимость творческой деятельности по решению про-

блем среди студентов, обладающих средним уровнем интел-

лектуального развития, прогностическими способностями, по-

ложительным отношением к инновациям. Предпочтителен 

краткосрочный и среднесрочный период решения проблем;  

6) развитие креативности студентов в процессе освоения 

программ ТРИЗ-образования неоднородно, зависит от освое-

ния профессиональных программ (преобладание высоких зна-

чений среди дизайнеров).  

Отметим, что креативность не является полностью исчер-

пывающей характеристикой творческой деятельности лично-

сти на основе ТРИЗ. В ходе экспериментального исследования 

мы выявили различные субъектные характеристики, обеспечи-

вавшие рост продуктивности при работе с проблемой. В каж-

дой возрастной группе личностные ресурсы показали различ-

ную статистическую значимость. В младшем школьном воз-

расте максимально обеспечивают рост продуктивности показа-

тели, характеризующие тенденции поведения и доминирую-

щего стиля поведения в конфликтной ситуации, представления 

младших подростков о себе и других как участниках конфликта, 

а также показатели коммуникативных свойств личности. В пе-

риод студенчества креативность также не является преоблада-

ющим показателем роста продуктивности решения проблем на 

основе ТРИЗ. На решение проблем оказывают влияние эмоци-

ональные и регулятивные свойства личности: уровень эмоцио-

нальной стабильности, радикализма, самоконтроля. 

Анализируя статистически значимые связи данных, полу-

ченных на основе выбранных методик о результатах освоения 

ТРИЗ, мы провели сравнение с полученными ранее показате-

лями продуктивности решения проблем. Корреляционный ана-
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лиз выявил по отношению к продуктивности следующие значи-

мые среди исследуемых субъектов переменные: полное соот-

несение со всеми показателями освоения ТРИЗ (системная пол-

нота достижений, диалектичная направленность достижений, 

направленность достижений на идеал, ресурсная направлен-

ность достижений, рефлексивная направленность достиже-

ний), частично отражены связи с показателями характера реше-

ния проблемы (а именно его целенаправленностью), а также 

стратегиями решения проблем (а именно негативная связь со 

стратегией избегания проблем). Полученные данные представ-

лены в таблице 6. 
 

Таблица 6 

Корреляционные связи продуктивности решения проблем 

сопровождающих субъектов ТРИЗ-образования (N = 140) 

Критерии 

диагно-

стики 

Переменная Корреляция с про-

дуктивностью 

Уровень зна-

чимости 

1 2 3 4 

Направ-
ленность 
освоения 
ТРИЗ 

Системная полнота 
достижений 

,333(**) 0, 000 

Диалектичная 
направленность до-
стижений 

,223(**) 0,008 

Направленность 
достижений на 
идеал 

,238(**) 0,005 

Ресурсная направ-
ленность достиже-
ний 

,223(**) 0,008 

 
Рефлексивная 
направленность до-
стижений 

,249(**) 0,003 
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Окончание табл. 6 
1 2 3 4 

Восприя-
тие про-
блем 

Целенаправленный 
характер решения 
проблем 

,184(*) 0,029 

Стратегия решения: 
избегание 

–,171(*) 0,043 

 

Корреляционный анализ положительных и отрицатель-

ных статистически значимых связей отражают несколько пере-

менных в различной степени выраженности. В связи с этим для 

проверки гипотезы о влиянии на продуктивность решения про-

блем уровня и структуры освоения опыта сопровождающих 

нами был проведен факторный анализ полученных данных – 

метод главных компонент с последующим вращением вари-

макс (varimax with Kaiser normalization). 

В него были включены все значения показателей, полу-

ченные в результате опроса и анкетирования (N = 140, 44 пока-

зателя). В результате определились семь факторов, один из ко-

торых полностью включает выявленные теоретическими мето-

дами факторы освоения ТРИЗ. Коэффициенты факторных весов 

превышают 1,07, а кумулятивный процент дисперсии, описыва-

емый этими факторами, составил 69,4%, что позволяет сделать 

вывод об адекватности полученной модели факторов, образу-

ющих структуру освоения ТРИЗ. Матрица значимых факторных 

нагрузок представлена в таблице 7. 

Анализ значимых факторных нагрузок продуктивности 

решения проблем субъектами ТРИЗ-сопровождения выявил 

ключевые направления повышения продуктивности, а также 

группы показателей, демонстрирующие отсутствие готовности 
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сопровождающих к работе с масштабными проблемами, кон-

структивному взаимодействию в процессе работы с сопровож-

даемыми. Таким образом, нами определены профили взаимо-

действия в процессе работы с проблемами субъектов ТРИЗ-об-

разования:  

1) профиль конструктивного взаимодействия при со-

провождении формируют факторы направленности освое-

ния ТРИЗ в совокупности с общим значением продуктивности 

решения проблем и ее показателем оригинальность. Они об-

разуют фактор когнитивного регулирования при работе с 

проблемой.  К показателям характера решения проблем от-

носятся: прогностический, целенаправленный в совокупно-

сти с показателем оценки возникновения проблемы как за-

кономерной и внутренней мотивации решения проблем при 

наличии опыта решения проблем в профессиональной сфере 

и сфере межличностных отношений. А также навыки получе-

ния авторских решений, предполагающие общественную или 

личную значимость, гуманность и оригинальность получен-

ного решения и нейтральное отношение к проблеме при ис-

пользовании технологий решения и отсутствии интереса к 

опыту решения бытовых проблем;  

2) профиль деструктивного взаимодействия субъектов 

при сопровождении формируют факторы восприятия про-

блемы при негативном отношении к ней, характеризующее 

стратегии решения: замалчивание, избегание, игнорирование, 

смещение во времени, при продолжительности решения про-

блем более года; восприятие проблемы как деструктивного яв-

ления, неожиданно возникающего из внешних мотивационных 
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источников, требующих в течение дня стихийно менять свои 

планы, принимая интуитивные решения. 

Таким образом, эмпирически подтверждено влияние 

уровня направленности освоения ТРИЗ, способности получать 

авторские решения и обеспечивать продуктивность работы с 

проблемой. Выявленные факторы определили характеристики 

требований, совпадающие с теоретической частью исследова-

ния. Они обеспечивают функционирование модели, а именно: 

актуализация работы с проблемой, результативность решения, 

субъективные ресурсы работы с проблемой, способы работы с 

проблемой при реализации функций психолого-педагогиче-

ского сопровождения субъектов ТРИЗ-образования. 
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Таблица 7 

Матрица значимых факторных нагрузок продуктивности решения проблем субъектами 

ТРИЗ-сопровождения 

 Показатели  

Факторы эмпирического исследования 

1 2 3 4 5 6 7 

Продуктивность  0,892 
      

Системная полнота достижений 0,539 
      

Диалектичная направленность до-

стижений 

0,518 
   

0,447 
  

Прогностический характер решения 

проблем 

 
0,717 

     

Восприятие проблем 
 

0,707 0,457 0,494 
   

Оценка возникновения проблемы: 

закономерно 

 
0,677 

     

Целенаправленный характер реше-

ния проблем 

 
0,576 

     

Роль проблем: конструктивная 
 

0,527 
     

Источник проблем: внутренний  
 

0,523 
     

Опыт решения проблем: межлич-

ностные отношения 

 
0,506 
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 Показатели  

Факторы эмпирического исследования 

1 2 3 4 5 6 7 

Опыт решения проблем: бытовые        -0,419 

Стратегия решения: на основе техно-

логии   
0,404     0,471 

Стратегия решения: замалчивание    0,814     

Стратегия решения: избегание    0,765     

Стратегия решения: игнорирование    0,720     

Стратегия решения: смещение во 

времени   
 0,655     

Продолжительность решения про-

блем: год(ы)   
 0,559     

Отношение к проблеме: отрицатель-

ное   
 0,458     

Оценка возникновения проблем: 

неожиданно   
  0,732    

Роль проблем: деструктивная     0,579    

Стихийный характер решения про-

блем   
  0,543    

Источник проблем: внешний      0,533    

Продолжительность решения про-

блем: в течение дня   
  0,518    
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 Показатели  

Факторы эмпирического исследования 

1 2 3 4 5 6 7 

Стратегия решения: интуитивная    0,490    

Сумма по факторам освоения ТРИЗ 0,565    0,752   

Рефлексивная направленность до-

стижений 
    0,735   

Ресурсная направленность достиже-

ний 
    0,734   

Направленность достижений на 

идеал 
0,459    0,521   

Значимость (ценность): саморефлек-

сия 
     0,792  

Гуманность      0,732  

Оригинальность 0,578     0,612  

Отношение к проблеме: нейтраль-

ное 
      0,590 

Опыт решения проблем: профессио-

нальный 
0,475       
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1.2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ТРИЗ 

 

 

Необходимость преподавания ТРИЗ постепенно сформи-

ровала область исследования, которую условно называют 

ТРИЗ-педагогика. О развитии этой области, принадлежности к 

области ТРИЗ или педагогики ведутся споры на протяжении 

всего периода ее существования. Доказательство, что ТРИЗ – 

наука приведено в первой книге Г.С. Альтшуллера «Творчество 

как точная наука». На сегодняшний день ряд образовательных 

учреждений разных городов России включают программы по 

освоению ТРИЗ как компонента дополнительного образования. 

В связи с этим проблема отбора содержания для этого пред-

мета является актуальной и дискуссионной. 

С начала 90-х годов прошлого века неоднократно были 

проведены ее анализ и обобщение, что отражено в ряде иссле-

дований: Б.Л. Злотин, А.В. Зусман «К творческой педагогике» 

(1991), «Творческая педагогика» (2003); Т.В. Погребная, 

А.В. Козлов «ТРИЗ-педагогика: алгебра и гармония» (1997); 

А.А. Гин «Сегодняшний день ТРИЗ-педагогики: опыт и про-

блемы» (1999), «Цель и предмет ТРИЗ-педагогики» (2006); 

М.С. Гафитулин «ТРИЗкомпонентные связи» (2001), Модель 

перспективного образования (2002); А.А. Нестеренко «Не-

сколько мыслей о ТРИЗ-педагогике» (1999); И.Н. Мурашковска 

«Камо грядеши ТРИЗ-педагогика» (2000), в соавторстве с 

Н.Н. Хоменко «Третье тысячелетие: образование и педагогика» 
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(2001); А.В. Подкатилин «Перспективы ТРИЗ-педагогики в Рос-

сии» (2000); С.А. Дмитриев «Импровизации на тему “ТРИЗ*пе-

дагогика”» (2001); В.Г. Сибиряков «Fazzy set и задачи ТРИЗ-пе-

дагогики» (2001); В.В. Лихолетов Профессиональное образова-

ние: гуманизация и технологии творчества (2001), Н.В. Рубина, 

М.С. Рубин «ТРИЗ-образование – опыт будущего» (2002); 

В.А. Ширяева «Интеграция педагогики и ТРИЗ – миф или реаль-

ность?» (2007), «ТРИЗ-педагогика менеджеру современной 

школы» (2008), «ТРИЗ как методология в системе профессио-

нального педагогического образования» (2009) и др.  

Количество исследований в данной области растет с каж-

дым годом, появляются разноречивые определения в словарях 

и пособиях. Приведем характеристики этого направления, от-

раженные в содержании вышеназванных работ: 

▪ сегодняшняя цель ТРИЗ, по мнению Г.С. Альтшуллера 

и других разработчиков, − это распространение ТРИЗ и подго-

товка исследователей. Внедрение ТРИЗ в педагогике идет во 

всех возрастных категориях, в том числе и в начальной школе. 

Использование ТРИЗ для учащихся младшего школьного воз-

раста потребовал перевода ТРИЗ-знаний «взрослого» уровня 

на «детский» и привело к созданию адаптивной теории реше-

ния изобретательских задач (АТРИЗ) (М.С. Гафитулин); 

▪ ТРИЗ-педагогика – это также и методы создания новых 

педагогических и дидактических систем, новых необычных и 

эффективных видов занятий, учебных пособий (Т.В. Погребная, 

А.В. Козлов); 

▪ ТРИЗ-педагогика придет на смену развивающему обу-

чению как самостоятельная педагогическая система, подобно 
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тому как системы развивающего обучения заменят в конце кон-

цов традиционную педагогику (А.А. Нестеренко);  

▪ формирование системы ТРИЗ-образования начал 

Г.С. Альтшуллер. Программы обучающих семинаров, публика-

ции о преподавании ТРИЗ, книги для школьников, написанные 

Г.С. Альтшуллером сегодня являются основой для формирова-

ния системы ТРИЗ-образования. Однако до сих пор система 

ТРИЗ-образования находится на этапе согласования отдельных 

составляющих ее частей. В системе ТРИЗ-образования много 

недостающих элементов, не сформированы системные взаи-

мосвязи, ТРИЗ-образование не заняло свое место в системе гос-

ударственного образования. Для применения ТРИЗ в школе 

необходимы методики применения ТРИЗ в нетехнических об-

ластях (Н.В. Рубина, М.С. Рубин); 

▪ цель ТРИЗ – решение творческих задач. Тогда цель 

ТРИЗ-педагогики – подготовка мышления для решения творче-

ских задач. Эта подготовка подразумевает и особую дидактику 

и предметную сферу (А.А. Гин); 

▪ задача формирования потребности в творчестве 

(Б.Л. Злотин, А.В. Зусман); 

▪ концепция творческой педагогики, построенная на 

базе опыта педагогов-консерваторов, педагогов-новаторов 

собственного педагогического опыта авторов, отличается тем, 

что с целью обеспечения высокой педагогической эффективно-

сти при ее построении использована теория решения изобре-

тательских задач (ТРИЗ), теория развития творческой личности 

(ТРТЛ) и теория развития коллективов (ТРК) (Б.Л. Злотин, 

А.В. Зусман); 
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▪ основные штрихи будущей педагогики – это воспита-

ние через познание сети динамичных картин внутренних и 

внешних, через преобразовательную деятельность во внутрен-

нем и внешнем мире, через устранение несоответствий в сети 

картин, через разрушение и создание новых картин и сетей 

(И.Н. Мурашковска, Н.Н. Хоменко); 

▪ ТРИЗ – это не только теория развития технических си-

стем, но и новая чрезвычайно прогрессивная педагогика, тре-

бующего своего развития и внедрения в образовательные 

структуры (С.А. Дмитриев) и др. 

Анализируя содержание развития понятия «ТРИЗ-педаго-

гика» в исследованиях авторов отметим следующие особенно-

сти: формирование предметной области в рамках педагогики 

осуществляется с целью передачи ТРИЗ-содержания; выявле-

ние потребности решения педагогических задач реализовыва-

ется с помощью инструментов ТРИЗ; формирование качеств 

творческой личности основано на теориях психолого-педагоги-

ческих наук и содержании ТРИЗ. 

 Проблема формирования личности школьника в творче-

ской деятельности на основе ТРИЗ изучается на основе методо-

логических подходов, составляющих основу решения проблем 

в ТРИЗ как науке: диалектического, системного, функциональ-

ного, ресурсного, идеальности, рефлексивного. Результатом 

творческого образования школьников являются навыки работы 

с проблемой, сформированные на основе названных подходов.  

 Диалектический подход предполагает формирование у 

учащихся умений: определять противоположные признаки 
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объекта; определять и формулировать противоречия; разде-

лять противоречивые свойства объектов в пространстве и во 

времени. 

 Системный подход предполагает формирование у уча-

щихся умений: классифицировать объекты, ситуации, явления 

по различным основаниям; устанавливать причинно-след-

ственные связи; видеть взаимосвязи и выявлять новые связи 

между системами; рассматривать систему в развитии. 

 Ресурсный подход предполагает формирование у уча-

щихся умений: определять ресурсы системы; осуществлять по-

иск оптимальных ресурсов системы для ее преобразования; со-

здавать необходимые ресурсы. 

 Идеальность как подход предполагает формирование у 

учащихся умений: определять идеальный конечный результат; 

ориентироваться на идеальное развитие системы; прогнозиро-

вать результат развития системы. 

 Рефлексивный подход предполагает формирование у 

учащихся умений: готовность и способность учащихся творче-

ски осмысливать и преодолевать проблемные ситуации; уме-

ния обретать новый смысл и ценности; умения ставить и решать 

нестандартные задачи как в коллективных, так и в индивиду-

альных условиях; умения адаптироваться в непривычных меж-

личностных системах отношений. 

 Функциональный подход предполагает формирование 

у учащихся умений: определять функции системы; характери-

зовать систему как носителя функции; определять закономер-

ности развития системы. 
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Таким образом, основу творческого образования школь-

ников на основе ТРИЗ составляет методологическая культура 

решения проблем.  

Компонентный состав системы освоения ТРИЗ школьни-

ками представлен следующими составляющими: 

•освоение целей творческой деятельности на основе 

ТРИЗ; 

•освоение содержания ТРИЗ как науки; 

•освоение способов организации творческой деятельно-

сти на основе ТРИЗ; 

•освоение результатов, полученных средствами ТРИЗ. 

Отметим, что содержание творческой деятельности 

школьников на основе ТРИЗ – это освоение способов решения 

открытых, научных задач; сведение исследовательских задач к 

изобретательским  и применение методологии ТРИЗ к пробле-

мам как основе исследования. В связи с этим принципы форми-

рования содержания направлены, прежде всего, на получение 

и преобразование способов организации решения творческих 

задач как опыта творческой деятельности. 

Анализ сформулированных исследователями в ТРИЗ-пе-

дагогике принципов формирования содержания (авторский 

коллектив, создавший в рамках конкурса «Школа Сколково» 

концепцию «СОЗИДАТЕЛЬ»1, А.А. Гин, В.А.  Ширяева и др.) таких 

как: открытость, диалектичность, системность, идеальность, 

деятельностное опосредование, обучение «на уровне метода», 

перехода к полному циклу, продуктивного выхода, творческого 

 
1 Тезисы концепции «СОЗИДАТЕЛЬ» (Конкурс «Школа Скол-

ково») / 2011. – URL: https://skolkovo.wikispaces.com. 
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подхода к обучению творчеству, единого понятийного аппа-

рата, проблемной насыщенности показал, необходимость 

определения дополнительных принципов, отражающих функ-

циональность, рефлективность, ресурсы, не представленных в 

ТРИЗ-педагогических концепциях2, а также осуществление 

управлением деятельности как основы содержательного ком-

понента. 

В отечественной психологии и педагогике проблема орга-

низации продуктивной деятельности в процессе обучения 

школьников представлена трудами Л.И. Айдаровой, Л.С. Выгот-

ского, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, З.И. Калмыковой, В.А. Кру-

тецкого, Д.Б. Эльконина и др. Авторы подчеркивают значение 

учебной деятельности для формирования творческого мышле-

ния, активизации познавательной деятельности школьников, 

накопления субъективного опыта творческой поисковой дея-

тельности учащихся.  

Опыт творческой деятельности, по мнению исследовате-

лей В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, 

М.Н. Скаткина, Д.Б. Эльконина, является самостоятельным 

структурным элементом содержания образования, предпола-

гающим перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию, 

самостоятельное видение проблемы, альтернативы ее реше-

ния, комбинирование ранее усвоенных способов в новые и др. 

 
2 Гин, А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. От-

крытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность / А.А. Гин. – 

Москва: Вита-Пресс, 2003 г. - 88 с. 

Ширяева, В.А. ТРИЗ-педагогика менеджеру современной школы. – 

Москва: Сентябрь, Серия «Библиотека журнала "Директор 

школы"», – 2008. – № 8. – 176 с. 
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В психолого-педагогической литературе по данной про-

блематике предложены следующие определения, раскрываю-

щие сущность творческих  видов деятельности: 

Познание – «…образовательная деятельность ученика, 

понимаемая как процесс творческой деятельности, формирую-

щий их знания». 

Преобразование – творческая деятельность учащихся, яв-

ляющаяся обобщением опорных знаний, служащих развиваю-

щим началом для получения новых учебных и специальных 

знаний. 

Создание – творческая деятельность, предполагающая 

конструирование учащимися образовательной продукции в 

изучаемых областях. 

Творческое применение знаний (использование в новом 

качестве) – деятельность учащихся, предполагающая внесе-

ние учеником собственной мысли при  применении знаний на 

практике3. 

 Таким образом, принципы формирования содержания  

творческого образования на основе ТРИЗ определяют опыт 

творческой деятельности как совокупность способов решения 

проблем на основе методологии этой науки. 

В связи с этим нами предложены следующие принципы 

формирования ТРИЗ-содержания как опыта познания, преоб-

разования, создания, использования систем в новом качестве:  

 
3 Терехова, Г.В. Творческие задания как средство развития креа-

тивных способностей школьников в учебном процессе: дис. … канд. 

пед. наук. – Екатеринбург, 2002. – 175 с. 
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• функциональная направленность, отражающая при 

отборе содержания развитие систем как носителей функции, 

эволюционирование; 

• диалектическая наполненность, отражающая зако-

номерности изменения систем; 

• системная полнота, обеспечивающая выявление за-

кономерных связей как между элементами, так и между систе-

мами, детерминированность системы в развитии; 

•  направленность на идеал заключается в построении 

образа развития системы, способов осуществления следую-

щего эволюционного шага; 

• ресурсный анализ, характеризующий системы как по-

тенциальные возможности при решении проблем; 

• многокритериальная рефлексивность, обеспечива-

ющая гибкость и динамичность в оценке полученного решения. 

 

 

1.3. ИДЕАЛИЗАЦИЯ КАК ОСОБЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ТРИЗ 
 

 

Одно из направлений современных психолого-педагоги-

ческих исследований сформировано на сопоставлении филоге-

нетического и онтогенетического творчества. Это обуславли-

вает изучение роли внешних и внутренних факторов, репродук-

тивных и продуктивных процессов, интуитивной и технологиче-

ской составляющей в творческой деятельности личности. Акту-

альность данного направления также обусловлена приклад-

ным исследованием творчества как инновационного процесса. 
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В связи с этим предметом исследований становятся руководи-

тели, изобретатели и инноваторы, способные ставить и выби-

рать: масштабные цели в профессиональной деятельности, 

управлять процессом творчества, прогнозировать получение 

результата, имеющего новизну, и способы формирования таких 

умений в процессе образовательной деятельности. 

Основой для прогнозирования результата творчества яв-

ляется применение идеализации как методологической ос-

новы науки, подхода, метода теоретического познания. В раз-

личные периоды развития науки понятия об идеализации ме-

нялись. Так, раньше идеализация представлялась методологи-

ческим приемом, применяемым только квантифицирован-

ными (математизированными) науками, и поэтому связыва-

лась с доведением идеализированных свойств и величин объ-

ектов либо до бесконечности, либо до нуля. Сейчас идеализа-

ция рассматривается как методологический прием для всех 

наук и связывается с методами обобщения, схематизации, 

упрощения, огрубления и т.п. Это мыслительный акт, связан-

ный с образованием некоторых абстрактных объектов, принци-

пиально не осуществимых в опыте и действительности. Идеа-

лизированные объекты являются предельными случаями тех 

или иных реальных объектов и служат средством их научного 

анализа, основой для построения теории этих реальных объек-

тов4. С начала XVII века «идеализация в галилеевском смысле 

становится дефинитивным признаком современной науки» 

 
4 Петров, Ю.А. Принципы идеализации и относительность истин-

ности / Ю.А. Петров // Полигнозис. – 2001. – № 2. – С. 31–36; 

    Поддьяков, А.Н. Исследовательское поведение: стратегии по-

знания, помощь, противодействие, конфликт / А.Н. Поддьяков. – 

Москва: ПЭР СЭ. – 2006. – 240 с. 
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(McMullin E.)5. «Впервые этот метод был рассмотрен известным 

австрийским историком науки Э. Махом (1909 г.) и заключается 

в том, что одно или несколько условий, влияющих на результат, 

мысленно постепенно уменьшают количественно, пока оно не 

исчезнет, так, что результат оказывается зависимым от одних 

только остальных условий»6.  

Развитие теоретического моделирования поставило 

также и проблему идеализации как метода познания в совре-

менной науке. «В XX веке также были сделаны важнейшие от-

крытия ограничений систем идеальных, абстрактных, служа-

щих теоретической основой построения практической и позна-

вательной деятельности»7, речь идет о возможности/невоз-

можности построения универсальной полной теоретической 

системы. 

Идеализация также описана как процесс, который пред-

ставляет собой мысленное экспериментирование с самой ве-

щью и начинается с практики. На практике обнаруживается ин-

вариантность свойств, определяется объективная основа идеа-

лизации, на основе которой строится теоретическая модель – 

идеализация. 

В результате идеализации формируется «идеализирован-

ный объект», т.е. некоторое предельное представление, кото-

рое определено как классический объект (например, в физике), 

 
5  Левин, Г.Д. Идеализация / Г.Д. Левин // Вопросы философии. – 

1999. – № 4. – С. 78–88. 
6 Философия науки: учеб. пособие для студентов вузов / под. ред. 

С.Н. Лебедева – Москва: Академический проект. – 2006. – 736 с. 
7 Петров, Ю.А. Принципы идеализации и относительность истин-

ности / Ю.А. Петров // Полигнозис. – 2001. – № 2. – С. 31–36. 
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как образ, образец, идеал, критерий (н-р, в психологии). Опре-

делены также понятия «идеал научности», «формы классиче-

ского идеала». Эти понятия отражают направленность форми-

рования идеала в различных науках, так, например, «матема-

тический идеал – ориентирован на изучение возможных ми-

ров, физический идеал – на постижение объективного мира, гу-

манитарный идеал – исследует реальность в аспекте норм, иде-

алов и ценностей»8. 

Таким образом, идеализация – это также и результат про-

цесса идеализации. Следовательно, любая теоретическая мо-

дель условно может быть представлена определенной систе-

мой идеализаций, объективность или субъективность, истин-

ность или ложность ее также определяются по отношению к 

идеализациям данной теоретической модели. 

Вместе с тем, по мнению В.П. Бранского, С.Д. Пожарского, 

специфика идеала не исчерпывается предельным представле-

нием, кроме гносеологического аспекта в идеале имеется и он-

тологический аспект, т.к. сущность реальных объектов не сов-

падает с его сущностью, то достичь такого совпадения можно 

только путем искусственной идеализации объекта, т.е. в неко-

тором пределе – «идеале»9. 

Таким образом, идеализации рассматриваются как некие 

теоретические модели, построенные на основе тех или иных 

 
8 Философский энциклопедический словарь / гл. ред. С.С. Аверин-

цев. – 2-е изд. Москва: Сов. энциклопедия, 1989. – 815 с. 
9 Бранский, В.П. Глобализация и синергетический историзм / 

В.П. Бранский, С.Д. Пожарский. – Санкт-Петербург: Политехника, 

2004. – 400 с. 
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признаков объекта. Существование идеализаций, с точки зре-

ния философии, составляет основу теорий, является способом 

ее построения, и сама теория состоит из идеализаций – теоре-

тического описания понятий, категорий науки. В связи с этим 

актуальна проблема построения, анализа, обобщения идеали-

заций. Определение идеализации как принципа, на наш взгляд, 

является следующим шагом в его развитии. Ю.А. Петров 

(2001 г.) обосновывает необходимость существования и форму-

лирует принцип идеализации, назначение которых заключа-

ется в выделении существенных свойств в чистом виде (поня-

тие «чистый» в теории идеализации имеет категориальный ста-

тус, идеализация очищает реальный предмет от содержания, 

не соответствующего идее)10. 

Обоснованность сформулированного выше принципа, по 

мнению Г.Д. Левина, объясняется «необходимостью выявле-

ния существенных признаков объекта, которая требуется реше-

нием данной задачи, с одновременным абстрагированием от 

всего несущественного, что приводит к принятию теорией иде-

ализаций, от чего зависит истинность ее предложений»11. Та-

ким образом, функция идеализации в данном случае – постро-

ение теоретической модели на основе существенных призна-

ков для решения конкретной задачи. 

Другой путь развития идеализации описан Г.Е. Левиным 

(1999 г.): галилеевская идеализация (познавательный прием, 

применимый только для естественных наук) > идеализация 

 
10 Левин, Г.Д. Идеализация / Г.Д. Левин // Вопросы философии. – 

1999. – № 4. – С. 78–88. 
11 Петров, Ю.А. Принципы идеализации и относительность истин-

ности / Ю.А. Петров // Полигнозис. – 2001. – № 2. – С. 31–36. 
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конгломератов (вертикальная: от признака предмета «часть-

целое»; горизонтальная идеализация: форма предельного пе-

рехода от одной противоположности к другой, от практиче-

ской к теоретической идеализации; диагональная: абстраги-

рование признаков, не учитывающихся при вертикальной и го-

ризонтальной идеализации), в работе также описана идеали-

зация системная (как абстракция от наличия содержания, не 

отраженного в идее, а также от отсутствия содержания, отра-

женного в ней), при которой учитываются и отношения между 

элементами идеализируемого объекта. В выводах автор отме-

чает, что цель идеализации – привести «смешанный» (а не 

«чистый») эмпирический предмет в зеркальное соответствие 

с его идеей, чтобы оперировать с ним как с чистым теоретиче-

ским объектом. Автор также отмечает различие идеализации 

для практической реализации объектов: продукты вертикаль-

ной идеализации не существуют реально, продукты горизон-

тальной идеализации уже известны и «непременно будут со-

зданы в будущем»12. 

На общенаучном уровне определены также понятия 

«идеал науки», «идеализация в искусстве» и др.13 Сложность 

применения идеализации в социальных системах заключается 

в определении существенных признаков, в представлении ре-

альных объектов в чистом виде. Описание идеализаций соци-

альных объектов как реальных также требует иного понимания, 

осознания сущности идеализации, более высокого уровня 

культуры мышления. Современные трактовки идеализации 

 
12 Левин, Г.Д. Идеализация / Г.Д. Левин // Вопросы философии. – 

1999. – № 4. – С. 78-88. 
13 Словарь философских терминов / под. ред. В.Г. Кузнецова. – 

Москва: ИНФРА-М, 2005. – 731 с. 
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позволяют получать идеализации любых систем, т.к. основой 

этого процесса являются процедуры отвлечения-добавления, 

только как отвлечение, абстрагирование (Г.Д. Левин). По мне-

нию В.П. Бранского, С.Д. Пожарского, развитие идеала как си-

стемы ценностей также рассматривается как закон самооргани-

зации социальных идеалов. «Феномен идеала отчетливо про-

слеживается на всех этапах развития культуры, эволюция куль-

туры должна быть связана с эволюций ценностей, а эта эволю-

ция – с эволюций идеалов». Идеализация как процесс в этом 

аспекте описана в отдельных психологических теориях, напри-

мер, в психоаналитической теории идеализация – защитный 

механизм, объект, по отношению к которому у кого-то имеются 

противоречивые чувства, расщепляется на два концептуальных 

представления, одно полностью плохое, другое полностью 

идеально хорошее. В общем смысле идеализация – процесс 

преодоления конфликта или стресса путем приписывания пре-

увеличенных положительных качеств другим14. 

Такого рода идеализации трактуются в работах по фило-

софии как идеализации-ошибки, в отличие от идеализации как 

познавательного приема в таких идеализациях важен не ре-

зультат-идеализация, а некое фиксирование проявлений у че-

ловека самого процесса, т.е. идеализации имеют опосредован-

ное значение. Сам же процесс идеализации может быть по-

строен не на существенных признаках, а на субъективном пред-

ставлении о существенных признаках объекта в данном кон-

кретном случае, либо, если идет речь об идеалах-стандартах, 

 
14 Ребер, А. Большой толковый психологический словарь: основ-

ные термины и понятия по психологии и психиатрии / А. Ребер. 

Москва: Вече: АСТ. – 2001. – Т. 1. – 530 с. 
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критериях, то процесс идеализации является обратным (приме-

нение имеющейся идеализации к объекту). 

В связи с этим в психолого-педагогических теориях полу-

чили распространение понятия, основанные на принципе иде-

ального объекта. Идеальное – «субъективный образ объектив-

ной реальности, результат освоения мира человека, представ-

ленный в формах его сознания, деятельности и культуры. В со-

временных исследованиях сложились три основные трактовки 

идеального: как совокупности норм и способов человеческой 

деятельности, социально-исторических по своей природе и от-

личных от индивидуально-психологических явлений; как субъ-

ективной реальности, включающей личностные, ценностные, 

эмоционально-волевые и т.п. проявления психической жизни; 

как духовного образования, выражающего идеальные устрем-

ления, ценности15. «Содержание всех психических процессов у 

человека идеально не потому, что оно субстанционально есть 

нечто иное, чем бытие т.н. внешнего мира. Идеальным же со-

держание психических процессов является потому, что сам ма-

териальный мир предстает перед человеком (дан ему в пред-

ставлении) только своими общезначимыми, идеальными фор-

мами (образами) и сами деятельные и рефлексивные способ-

ности индивида есть культурно-исторические способы дей-

ствия именно с такими образами»16. 

 
15 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – 5-е изд. – 

Москва: Политиздат, 1986. – 590 с. 
16 Мещеряков, Б.Г. Психология: тематический словарь / Б.Г. Меще-

ряков. – Санкт-Петербург.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2007. – 439 с. 
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Идеальный как абстрактное представление основных ха-

рактеристик чего-нибудь; приближающийся к цели, тот, кото-

рый является сильно желаемым (подразумевается невозмож-

ность достижения этого). Также определены понятия – идеаль-

ный наблюдатель, идеализированный образ17. 

Субъект как объект исследования данных наук не может 

быть определен набором, комплексом или системой однород-

ных функций, в связи с этим трактовка идеального как отраже-

ние идеализаций-ценностей нашло отражение в теории Я-кон-

цепции.  

Идеальное Я: совокупность характеристик, которыми субъ-

ект хотел бы обладать (возможные Я)18. Данному понятию про-

тивопоставляются понятия: зеркальное Я, Я-реальное, Я-физиче-

ское, Я-социальное, Я-интеллектуальное, Я-личностное и др. 

Кроме идеализаций объектов для решения психолого-пе-

дагогических проблем сформировано понятие «идеальность». 

Идеальность также выступает признаком, характеристикой, 

свойством объекта, процесса, его недостижимым конечным 

результатом. 

Так, Е.Л. Солдатова вводит понятия «идеальная форма 

развития» – определенная система «идеальных образов воз-

раста» (некий культурный эталон, определенный возрастными 

 
17 Ребер, А. Большой толковый психологический словарь: основ-

ные термины и понятия по психологии и психиатрии / А. Ребер. 

Москва: Вече: АСТ. – 2001. – Т. 1. – 530 с. 
18 Мещеряков, Б.Г. Психология: тематический словарь / Б.Г. Меще-

ряков. – Санкт-Петербург: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2007. – 439 с. 
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задачами). Идеальный возрастной образ, идеальный образ бу-

дущего. Кризис в развитии личности описан противоречием 

между Я-реальным и Я-идеальным и проявляется в неверии в 

себя, сомнениях и т.п. 

Назначение данных дефиниций – определение границ, 

интервалов, в рамках которых данный объект может рассмат-

риваться и изучаться как соответствующий норме. Так, Л.С. Вы-

годский определил «идеальный умственный возраст» – сте-

пень и характер умственного развития ребенка, которые позво-

ляют ему с максимальным успехом справляться с требовани-

ями, предъявляемыми в классе19. Определил формирование 

идеальных действий и понятий как путь раскрытия собственно 

психологических механизмов психических явлений20. 

Приведенные примеры показывают различия между иде-

ализацией – как методологическим подходом и как реализа-

цией построенных идеализаций для решения конкретных за-

дач. Практическое применение терминов, отражающих содер-

жание, нормы, критерии, не опирается на процедуры абстраги-

рования, отвлечения, добавления и т.п. Содержание реального 

объекта практически не изменяется, оно лишь отражает спо-

соб, получения данной нормы, критерия. 

Критерии на основе идеальности в креативной психоло-

гии ввел В.Н. Дружинин. Это понятия «идеального тестируе-

мого качества» (абсолютно выраженного); «идеального субъ-

 
19 Словарь Л.С. Выгодского / сост. Е.Н. Высоцкая; под ред. 

А.А. Леонтьева. – Москва, 2004. – 110 с. 
20 Гальперин, П.Я. Лекции по психологии: учеб пособие для студентов 

вузов / П.Я. Гальперин. - 2-е изд. – Москва: КДУ, 2005. – 400 с. 
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екта», полностью воплощающего это качество; «идеальный ин-

теллектуал» (субъект, обладающий идеальным интеллектом) – 

человек, способный в одиночку решить в уме без внешних по-

веденческих проб задачу произвольно большой сложности за 

малое время, невзирая на внутренние и внешние помехи21.  До-

полнил данную систему понятий А.П. Поддъяков. Он ввел поня-

тия «идеальный креатив» – человек, который способен при ре-

шении задачи, сформулированной другим, придумать большое 

количество решений, которые, по мнению поставщика задачи, 

максимально отличаются друг от друга и от предложенных дру-

гими испытуемыми; «идеальный исследователь» – человек, 

способный к добыванию максимально большого объема ин-

формации от исследуемого объекта в ходе реального взаимо-

действия с ним благодаря самостоятельной постановке разно-

образных исследовательских целей и качественного и количе-

ственного разнообразия внешних поведенческих проб. 

Отметим также, что понятия, отражающие сам процесс 

идеализации (мыслительные действия и операции, обеспечи-

вающие возможность субъектом осуществлять процесс идеа-

лизации) формируются психолого-педагогических науках, кото-

рые имеют свою специфику изучения объекта. Например, анти-

ципация означает представление предмета, явления, резуль-

тата действия и т.п. в сознании человека до того, как они будут 

реально восприняты или осуществлены; представление ответа 

на какую-либо проблему в схематичной форме еще до того, как 

она будет решена22. 

 
21 Дружинин, В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружи-

нин. СПб.: Питер, 1999. - 368 с. 
22 Мещеряков, Б.Г. Психология: тематический словарь / Б.Г. Меще-

ряков. – Санкт-Петербург: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2007. – 439 с. 
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Прикладное, а не теоретическое значение идеализации 

отражено и в других качествах изучаемых субъектов. Так, 

Дж. Баттерворт и М. Харрис идеализм связывают с невоз-

можностью мыслить гипотетически, а противопоставляют 

ему диалектизм как основу гипотетического мышления. А.А. 

Бодалев указывает, что в роли мотивов выступают во взаимо-

связи потребности и интересы, стремления и эмоции, уста-

новки и идеалы. 

В педагогике также определяются идеалы, но уже как ос-

нова формирования личности, а идеология – основа воспита-

ния личности. Вместе с тем в процессе образования закреп-

лены теоретические аспекты идеализации, они отражают при-

знаки компонентов процесса (например, понятие «идеальные 

цели», которые являются ориентиром, недостижимы, противо-

поставляются реальным). 

Таким образом, развитие идеализации в данных науках 

отражает также и аспект, который соотносится с трактовкой 

«идеализма» (ср. с реализмом): философской доктрины, утвер-

ждающей, что единственная реальность – это психическая ре-

альность и что это мысленное представление составляет ос-

нову всего опыта и знаний. Это установка, характеризующаяся 

высокими личными и общественными целями и попытками их 

достичь23. 

Вместе с тем, обращаясь к философской трактовке субъ-

ективной и объективной оценки реальности, Л.С. Рубинштейн 

отмечает, что «проблема, что есть бытие, проблема определе-

ния состава бытия посредством различного рода категорий 

 
23 Философия науки: учеб. пособие для студентов вузов / под. ред. 

С.Н. Лебедева. – Москва: «Академический проект». – 2006. – 736 с. 
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встает только на основе утверждения положения об исходно-

сти самого бытия. Между тем вся история идеалистической фи-

лософии выступает как попытка подорвать тем или иным спо-

собом этот тезис отношение субъекта к "объективной реально-

сти” – это не только идеальное познавательное отношение, но 

и практическое действие: словом, отношение сущего к сущему. 

Таким образом, в составе бытия человек как сущее, осознаю-

щее все сущее и изменяющее его, не выносится за пределы бы-

тия, он сам – сущее, включенное в состав сущего»24. 

Итак, анализ философской, психолого-педагогической ли-

тературы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Идеализация – методологический подход общенауч-

ного уровня, применяемый к объектам любого рода. 

2. Идеализация как методологическая основа науки раз-

вивалась по основной функции – теоретической, что нашло от-

ражение в философской литературе (от идеации к идеализа-

ции). Основные противоречия развития: между субъективно-

стью и объективностью идеализаций, между созданием теоре-

тических моделей и практическим воплощением идеализаций. 

3. Основой построения идеализаций является процесс 

определения существенных признаков объекта, освоения мыс-

лительных операций: абстрагирования, отвлечения, добавле-

ния и др. 

4. Развитие теории идеализации в психолого-педагоги-

ческих теориях носит прикладной характер. 

5. Процесс идеализации является направленным, его ре-

зультат – идеализация. 

 
24 Рубинштейн, С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С.Л. Рубин-

штейн. –  Санкт-Петербург: Питер, 2003. – С.290–299. 
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6. Идеализация является основой прогнозирования. 

Противопоставлением позиции идеализма является раз-

витие идеализации в теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ)25.  

Само понятие «идеальности» в ТРИЗ получило развитие в 

таких категориях, как: закон, подход, инструмент, процесс, этап 

решения задачи, критерий оценки решения. Каждое из сфор-

мированных понятий имеет свое особое место в теории, раз-

личны и их функции в ней, цели применения. 

Процесс идеализации отражен в «законе увеличения сте-

пени идеальности системы». Данный закон был введен 

Г.С. Альтшуллером (1979) и относится к группе законов разви-

тия технических систем («кинематика»), определяющих разви-

тие технических систем независимо от конкретных технических 

и физических факторов. «Развитие всех систем идет в направ-

лении увеличения степени идеальности»26. Уже в то время ав-

тор ТРИЗ считал, что роль идеализации может быть отражена 

 
25 Терехова, Г.В. Идеализация как подход к формированию лично-

сти творческой деятельности // Проблемы становления и перспек-

тивы развития ТРИЗ: аналит. обзоры по материалам Фонда материа-

лов по ТРИЗ ЧОУНБ/ сост. В.Г. Березина, Л.А. Кожевникова, Вы-

пуск 1. – Челябинск: РЕКПОЛ, 2008. – С.178–196. 
26 Альтшуллер, Г.С. О законах развития технических систем / 

Г.С. Альтшуллер. – Баку, 1977. – 15 с. - Деп. в ЧОУНБ 26.09.89 № 762. 

    Альтшуллер, Г.С. Творчество как точная наука: теория решения 

изобретательских задач / Г.С. Альтшуллер. – Москва: Сов. радио, 

1979. – 184с. 
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как закон, а не принцип или прием. Причем идеализация объ-

екта отражена в законе в чистом виде, носит теоретический ха-

рактер, а также предполагает практическое воплощение. 

Инструментальность теоретического и практического зна-

чения идеализации отражена в ступенях реализации закона: 

увеличение количества выполняемых функций; сворачивание в 

рабочий орган; передача функции элементам надсистемы; 

идет поэлементно (усложнение элементов системы); захваты-

вает все более высокие надсистемные уровни (упрощение си-

стемы, усложнение подсистемы); постепенно упрощается и ис-

чезает; надсистемные элементы усложняется (Г.И. Иванов). 

В дальнейшем Г.И. Иванов (1999) внес изменения в раз-

витие этого понятия. По его мнению, закон увеличения степени 

идеальности системы является частным случаем закона само-

развития и самоорганизации материи27. 

Приведенные выше определения показывают, что по 

сравнению с развитием этого понятия в философии в ТРИЗ су-

ществует ряд ограничений в идеализации. Так, если в методо-

логии общенаучного уровня идеализация описана по отноше-

нию к «объекту», то в ТРИЗ – только по отношению к системе. 

Причем «система» – это тоже обобщение (применяется также 

как абстракция); предполагается, что все объекты, ситуации, яв-

ления – это системы. Но при таком построении идеализации 

 
27 Иванов, Г.И. В согласии с природой / Г.И. Иванов. – Ангарск, 

2001. – 12 с. – Деп. в ЧОУНБ 12.03.2000 № 2550. 

Иванов, Г.И. Вопросы самоорганизации в технических системах / 

Г.И. Иванов. – Ангарск, 1999. – 5 с. – Деп. в ЧОУНБ 30. 11.99 № 2510. 
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остаются и несистемы, к которым этот закон не применяется, в 

отличие от «объекта» в философии, где понятие необъект не 

имеет смысла. Кроме того, идеализации в философии строятся 

на основе существенных (в зависимости от рассматриваемой 

задачи) признаков, а в ТРИЗ только по функции системы, вместе 

с тем понятие «функция» в этой науке тоже требует отдельного 

изучения. 

Развитие идеализации в ТРИЗ имеет несколько аспектов:  

1. Описание процесса идеализации по функции: «все за-

коны и тенденции развития технических систем, находясь во вза-

имодействии с друг другом, направлены на совершенствование 

главного процесса – идеализации систем по главной генеральной 

линии развития» (Ю.П. Саламатов, И.М. Кондраков)28. 

2. Описание процесса идеализации по направленности: 

закон увеличения степени идеальности системы отражает 

направление эволюции (4-ый этап развития системы) техниче-

ской системы от неорганизованной к самоорганизующейся 

(И.М. Кондраков, 1978), увеличение степени идеальности носит 

диалектический характер (упрощение-усложнение). Повыше-

ние организации характеризуется: увеличением жизнеспособ-

 
28 Саламатов, Ю.П. Идеализация технических систем / Ю.П. Сала-

матов, И.М. Кондраков. – Красноярск, 1984. – 125 с. – Деп. в ЧОУНБ 

19.03.1987 № 24. 

    Саламатов, Ю.П. Метод определения идеальности технических 

систем / Ю.П. Саламатов. – 2002. – 4 с. – Деп. в ЧОУНБ 19.12.2002 

№ 2840. 

     Саламатов, Ю.П. Развитие техники и эволюция вещества в тех-

нических системах / Ю.П. Саламатов. – Красноярск, 1983. – 4 с. – Деп. 

в ЧОУНБ 19.03.1987 № 28. 
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ности ТС, большой дифференциацией ее частей, большой це-

лостностью, применением новых принципов, усовершенство-

ванием органов управления (И.М. Кондраков, 1983); хроноки-

нематика – временная стратегия идеализации: функция оста-

ется неизменной, но время ее выполнения уменьшается, тех-

ническая система совмещает во времени выполнение не-

скольких функций, интегральный путь: увеличение числа 

функций сопровождается уменьшением времени их выполне-

ния (В. Фей, 1988)29. 

3. Описание связей, отношений, взаимодействия идеа-

лизации с другими процессами, законами развития: механизм 

повышения идеальности технической системы – повышение 

согласованности системы; механизм повышения жизнеспособ-

ности системы – повышение идеальности системы (А. Захаров); 

идеальная система – это процесс, идеальный процесс – резуль-

тат, идеальный результат – функция, идеальная функция – цель, 

идеальная цель – потребность (В.М. Петров, Э.С. Злотина). 

4. Описание полученных идеализаций, их компонентов, 

структуры, предъявление требований к ним: «модель развития 

конкретной технической системы может представлять суперпо-

зицию волн идеализации всех ее подсистем» (Ю.П. Саламатов, 

И.М. Кондраков); «идеальная техническая система – это такая 

система, вес, объем и площадь которой стремятся к нулю, хотя 

способность системы выполнять работу при этом не уменьша-

ется, идеальная система – это когда технической системы нет, а 

функция ее сохраняется и выполняется» (Г.С. Альтшуллер); пол-

 
29 Фей, В.В. поисках идеального вещества / В. Фей. – Баку, 1989. – 

52 с. – Деп. в ЧОУНБ 19.23.06.1989 № 631. 



60 

 

ностью идеальная техническая система – это природная си-

стема (природная техника) (Г.И. Иванов); идеальное решение – 

продукт – это идеальная система, преодолевшая всевозмож-

ные противоречия идеальным способом (система идеальна, 

если не имеет основных относительно существенных противо-

речий) (М.К. Бдуленко). 

Прикладное значение идеализации отражено в понятиях 

«идеальность», «идеальное» (как признак системы). Так же как 

и в развитии идеализации в естественных науках, в ТРИЗ сфор-

мированы представления о системах, которые становятся стан-

дартными или классическими, отличие состоит в том, что идеа-

лизации данных систем находят реальное воплощение. Сама 

последовательность действий идеализации в ТРИЗ представ-

лена двумя взаимосвязанными процессами: получение чистой 

системы (максимальное приближение к идее) и создание или 

выбор системы максимально соответствующей построенной 

теоретической модели. 

По мнению В. Фея (1989), повышение идеальности свя-

зано с поиском веществ (идеальное вещество), способных за-

менить отдельные узлы и механизмы. В связи с этим приведем 

несколько дефиниций идеальных веществ. Идеальное веще-

ство: вещество, которое много умеет и достаточно «доступно», 

тесно связано с ИКР (В.А. Курышев, А. Л. Субботин); состояние 

системы, создающее в нужный момент и в нужном месте свой-

ство, требуемое от идеального вещества, путем внутренней ор-

ганизации (В.А. Королев); результат взаимодействия элементов 
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системы, создающих в нужный момент и в нужном месте необ-

ходимое системное свойство (М.И. Меерович); полный набор 

идеальных свойств веществ (Э.Л. Каган)30. 

Несмотря на то, что в приведенных выше формулировках 

не указывается реальное воплощение идеальности, их назна-

чение – определение границы между реальным и идеальным, 

а решение – соответствие (максимально возможное) этим мо-

делям. Обращает на себя внимание и разнообразие ключевых 

слов, с помощью которых описано определяемое понятие (ве-

щество, состояние, результат взаимодействия, полный набор), 

что показывает применение данного приема для многоаспект-

ного описания системы. То, что дефиниции не противоречат, а 

дополняют друг друга, является, на наш взгляд, показателем 

развития этого понятия. 

Аналогичные процессы описаны и по отношению к твор-

ческой личности. В теории развития творческой личности 

(ТРТЛ) сформирована стратегия максимального продвижения 

вверх (идеальная стратегия творческой личности) (Г.С. Альт-

шуллер), которая заключается в прохождении пути достижения 

целей высокого уровня кратчайшим путем («идеальный путь»). 

Функция стратегии – недостижимый ориентир, максимальное 

 
30 Королев, В.А. О случайности, «законах» и «линиях развития тех-

нических систем» / В.А. Королев. – Белая Церковь, 1998. – 5 с. – Деп. 

в ЧОУНБ 27.12.2001 № 2736. 

    Королев, В.А. Особенности применения «Закона полноты техни-

ческой системы к социальным объектам»/ В.А. Королев. – Белая Цер-

ковь, 2001. – 6 с. – Деп. в ЧОУНБ 27.12.2001 № 2738. 

    Королев В.А. Улыбка чеширского кота, или Поиск идеального ве-

щества – идеальная задача / В.А. Королев. – Белая Церковь, 1992. – 

2 с. – Деп. в ЧОУНБ 30.04.1992 № 1459. 
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приближение к которому позволяет добиваться и максималь-

ных результатов в достижении творческих целей. 

Анализ взаимодействия идеализации и реализации при 

решении задач преобразования окружающего мира проведен 

М.С. Гафитулиным. «Для создания новой реальности, способ-

ной удовлетворить потребность, человеку необходимо после-

довательно решить две важные задачи. Сначала задачу идеа-

лизации, затем задачу реализации. Так в итоге решения этих 

двух задач в существующем мире реальности появляется но-

вый реальный объект, создающий новую реальность, направ-

ленную на удовлетворение потребности человека». «Высокие 

способности человека решать задачи идеализации увеличи-

вают уровень потребности за счет дополнительной потребно-

сти. В результате формируется основа для решения сверхза-

дачи – создания качественно новой реальности, способной 

удовлетворить возросшую потребность»31. 

Следующее направление в развитии идеализации свя-

зано непосредственно с уровнем, степенью ее достижения. 

Этот аспект идеализации отражен в различных науках. В ТРИЗ 

он также имеет свою специфику. Построенная идеализация яв-

ляется критерием развития системы на данном этапе, решения 

поставленной проблемы. В дефинициях это отражено как кри-

терий идеальности: при решении изобретательских задач 

необходимо ориентироваться именно на увеличение степени 

 
31 Гафитулин, М.С. Рождение новой реальности/ М.С. Гафитулин // 

Развитие творческих способностей детей с использованием элемен-

тов ТРИЗ: тез. докл. Второй регион. науч.-практ. конф., 4–5 июня 

1999г.). – Челябинск, 1999. – С. 9–11. 
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идеальности – это надежный критерий при корректировке за-

дачи, ее решении и оценке полученного ответа (Г.С. Альтшул-

лер); в изобретениях высокого уровня задействованы самоор-

ганизующиеся и саморазвивающиеся процессы природы 

(Г.И. Иванов); каждая техническая система имеет свой уровень 

идеальности – показатель идеальности безразмерная вели-

чина, уравнение для идеальности – набор безразмерных ком-

бинаций величин (Ю.П. Саламатов); повышение общей идеаль-

ности при смене поколений технической системы скачкооб-

разно (В.А. Королев); максимально широкий охват объектов, 

фактов явлений, описанных «Схемой Эволюции»  при мини-

муме использованных средств (А. Захаров). 

Значение, которое придается в ТРИЗ процессу идеализа-

ции отражено также и в АРИЗ. Один из обязательных этапов ре-

шения изобретательской задачи – определение идеального ко-

нечного результата. Как этап решения изобретательской задачи 

он был сформулирован Г.С. Альтшуллером: «…всегда есть воз-

можность сформулировать идеальное решение, воображае-

мый конечный результат (ИКР). Смысл этой операции заключа-

ется в том, чтобы получить ориентир для перехода к сильным 

решениям». Тактика решения задачи с помощью ИКР состоит в 

том, чтобы «уцепиться» за этот единственный сверхсильный ва-

риант и по возможности меньше от него отступать. ИКР форму-

лируют по простой схеме: один из элементов конфликтующей 

пары сам устраняет вредное (ненужное, лишнее) действие, со-

храняя способность осуществлять основное действие. Переход 

к ИКР отсекает все решения низших уровней, отсекает без пе-

ребора, сразу (Г.С. Альтшуллер). 
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Третья часть АРИЗ (определение ИКР и физических проти-

воречий, препятствующих достижению ИКР) существенно отли-

чается от других частей по своему построению и по тому, как 

выполняются шаги этой части. Прежде всего, надо еще раз от-

метить, что, используя подходы классической ТРИЗ и ОТСМ-

ТРИЗ, мы не ищем решение, а строим его, шаг за шагом все бо-

лее и более подробно прорисовывая образ будущего концеп-

туального решения, которое затем будет воплощаться в жизнь. 

Построение этого образа идет через накопление частичных ре-

шений, каждое из которых может быть рассмотрено в качестве 

кирпичика в здание концептуального решения (Н.Н. Хо-

менко)32. 

Сам факт требования, чтобы любое решение строилось 

как воплощение идеализации является показателем теоретиче-

ской значимости решения практических задач. Именно в этом 

этапе, который Ю.П. Саламатов назвал «механизм идеализа-

ции», совмещаются, на наш взгляд, теоретическое и приклад-

ное значения развития этого понятия в ТРИЗ. 

Таким образом, анализ материалов, посвященных идеа-

лизации, позволяет сделать следующие выводы об их приме-

нении в творческом образовании: 

1. Идеализация как методология науки является объек-

тивной основой (законом) развития систем; 

 
32 Хоменко, Н.Н. Эффективное образование и инструменты управ-

ления проблемами на базе ОТСМ-ТРИЗ: сайт архива Н. Хоменко / 

Н.Н. Хоменко. – URL: http://otsm-triz.org/content/ef_man_ru (Дата об-

ращения: 13.05.2017). 
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2. Развитие методологического подхода идеализации в 

ТРИЗ специфично. Введены ограничения – изучение систем; су-

щественный признак построения теоретической модели си-

стемы – функциональность; область идеализации первона-

чально была определена для технических систем; 

3. Изучение идеализации ведется в следующих направ-

лениях: описание процесса идеализации по функции и по 

направленности; описание связей, отношений, взаимодей-

ствия идеализации с другими процессами, законами развития; 

описание полученных идеализаций, их компонентов, струк-

туры, предъявление требований к ним; реализация идеально-

сти; критерий идеальности решения, идеальный конечный ре-

зультат; 

4. Идеализация как процесс является основой для про-

гнозирования; 

5. Получение идеализаций – обязательный этап получе-

ния решения творческой задачи; 

6. Идеальность не только результат чистой системы, но и 

свойство системы реальной в конкретных условиях задачи; 

7. Идеализация является реальным результатом творче-

ской деятельности; 

8. Перспективными, на наш взгляд, также являются 

направления: изучение зоны ближайшего развития учащихся, 

которая может быть определена с помощью теоретической 

идеализации как зона идеального развития личности, зона раз-

вития его идеального, функционального, ресурсного, систем-

ного, диалектического восприятия систем, формирование отно-

шения к ним. Применение данного методологического под-
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хода для описания личности: образ человека с идеальным вос-

приятием окружающего мира – ориентированный на будущее, 

строящий планы (системно-функционально-идеальный ас-

пекты), составляет модель компетенций прогнозиста, «поиско-

вика» (по определению Г.С. Альтшуллера – профессия чело-

века, занимающегося ТРИЗ профессионально); формирование 

идеалов на основе ТРИЗ (как образа реализуемого, прогнози-

руемого развития системы) можно рассмотреть как инструмент 

формирования далекой мотивации, которая является мотива-

цией творческой деятельности; конструирование идеального 

образа педагогических систем и др. 

Таким образом, идеализация как методологическая ос-

нова творческого образования является частью процесса, мо-

делью результата, основой для проектирования ментальных 

моделей, продуктов творчества, развития психических функ-

ций, обеспечивающих реализацию творческой деятельности. 

 

 

4.1. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ АВТОРСКИХ 

РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТРИЗОБРЕТАТЕЛЬ» 
 

 

Потребность общества в личностях, способных работать с 

проблемами из различных областей знания, обуславливает ак-

тивное развитие систем творческого образования на основе 

«soft skills» (гибких навыков), включающих работу с проблемой 

как универсальную единицу содержания образования. Концеп-

ции дополнительного образования на основе теории решения 
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изобретательских задач (ТРИЗ) являются наиболее разработан-

ными и получившими популярность в обучении технологий 

творчества.  

Технологии на основе ТРИЗ применяются в разных обла-

стях. Их используют крупные компании всего мира: Samsung и 

Peugeot, Intel и Boeing, General Electric и LG, Procter and 

Gamble и Kodak и др.33 Более сорока лет ТРИЗ преподают в дет-

ских садах, школах, колледжах, университетах нашей страны и 

зарубежья. Основы творчества в ТРИЗ-образовании рассматри-

ваются как объективное, научное знание, позволяющее решать 

открытые задачи универсальными методами. В отличии от дру-

гих систем творческого образования ТРИЗ-образование ориен-

тировано на построение конкретного, эффективного в задан-

ной ситуации решения, без перебора большого количества ва-

риантов. В то же время оно синтезирует наиболее актуальные 

теории творчества из разных наук – психологии, педагогики, 

методологии творчества, инноватики.  

Современные концепции ТРИЗ-образования решают про-

блему формирования теоретических представлений о развитии 

личности в творческой деятельности на основе ТРИЗ и техноло-

гии передачи основ ТРИЗ как науки. Основными источниками 

содержания ТРИЗ-образования для школьников являются:  

1) инструменты для решения проблем на базе ТРИЗ,  

2) теория развития творческой личности (ТРТЛ), 

3) методы развития творческого воображения (РТВ),  

 
33 Хоменко, Н.Н. Эффективное образование и инструменты управ-

ления проблемами на базе ОТСМ-ТРИЗ: сайт архива Н. Хоменко / 

Н.Н. Хоменко. – URL: http://otsm-triz.org/content/ef_man_ru. 
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4) общая теория сильного мышления (ОТСМ) на базе 

классической ТРИЗ. Содержание курсов на основе ТРИЗ объ-

единяет исследовательский, продуктивный, инновационный и 

изобретательский виды творческой деятельности, включает за-

дания, направленные на реализацию познания, создания, пре-

образования, использования в новом качестве искусственных 

объектов, а также организацию развития качеств личности для 

решения типовых и нетиповых проблем.  

В основе концепций ТРИЗ-образования в настоящее 

время можно условно выделить три подхода: традиционный 

(классический), актуальный (популярный), перспективный 

(опережающий), которые дифференцированы по целям, содер-

жанию, технологиям реализации, стратегиям внедрения34.  

Программное обеспечение реализации данного подхода 

представлено нами в виде создания особой образовательной 

среды, реализованной в системе дополнительного образова-

ния для младших школьников.  Разработанная программа 

«Тризобретатель» обеспечивает формирование творческой 

среды на основе образовательных ресурсов в процессе освое-

ния способов решения изобретательских задач. 

Разработанный курс является начальным этапом подго-

товки решателя проблем на основе перспективного (опережа-

ющего) направления ТРИЗ-образования. Основными задачами 

курса являются: 

 
34 Сидорчук, Т.А.  Система творческих заданий как средство фор-

мирования креативности на начальном этапе становления личности: 

автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Сидорчук Татьяна Алексан-

дровна. − Москва, 1998. – 23 с.  
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• развитие способности к анализу и решению проблем на 

авторском уровне; 

• развитие навыков творческого мышления на основе 

диалектических и системных представлений, базовых мысли-

тельных операций (анализ, синтез, обобщение, абстрагирова-

ние и конкретизация);  

• формирование опыта инновационно-исследова-

тельской и изобретательской деятельности при работе с 

проблемой; 

• организация продуктивной деятельности на основе ал-

горитмических преобразований; 

• целенаправленная рефлексия преобразований на ос-

нове критериев (новизна, оригинальность, эффективность 

(польза), идеальность).  

Теоретической основой программы являются исследова-

ния в области ТРИЗ и ОТСМ (Г.С. Альтшуллер, Н.Н. Хоменко)35, а 

также исследования в области ТРИЗ образования, выполнен-

ные авторами программы и их коллегами (А.А. Нестеренко, 

Г.В. Терехова, Т.А. Сидорчук и др.) [4; 5]. 

 
35 Альтшуллер, Г.С. Творчество как точная наука: теория решения 

изобретательских задач / Г.С. Альтшуллер. –  Москва: Советское ра-

дио, 1979. – 184 с. 

Альтшуллер, Г.С. Как стать гением: жизненная стратегия творче-

ской личности / Г.С. Альтшуллер,  И.М. Верткин. – Минск: Беларусь, 

1994. – 479с. 

Хоменко, Н.Н. Эффективное образование и инструменты управле-

ния проблемами на базе ОТСМ-ТРИЗ: сайт архива Н. Хоменко / 

Н.Н. Хоменко. – URL: http://otsm-triz.org/content/ef_man_ru. 
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Практико-ориентированный характер программы пред-

полагает особую структуру и способ организации занятия. 

Условно занятия можно разделить на две большие группы: про-

блемные и проектные. 

 В занятиях первого типа с помощью специально органи-

зованной игровой деятельности обеспечивается освоение 

изобретательских инструментов, которые затем используются 

для создания изобретательских решений. На каждой паре та-

ких занятий дважды решаются однотипные проблемы. В пер-

вый раз проблема предлагается в упрощенном варианте и ре-

шается в группах с помощью учителя, во второй раз она услож-

няется по содержанию, по способам организации деятельности 

(повышается уровень самостоятельности детей). 

 В занятиях второго типа инструменты переоткрываются 

детьми в исследовании и затем используются для создания 

изобретательских идей. Проект занимает два учебных часа, 

первый из которых посвящен исследованию, второй – созда-

нию творческого продукта. 

Занятие реализуется в следующих формах: 

1. Игры и игровые задания позволяют формировать не-

обходимые для решения изобретательских задач умения и раз-

вивать соответствующие способности. Большая часть таких за-

даний направлена непосредственно на освоение изучаемых в 

курсе инструментов и обеспечивает основу для исследователь-

ской и проектной деятельности учеников. Игровые задания 

позволяют учителю гибко управлять учебным процессом, вы-

бирая игры для отработки необходимых умений и варьируя от-

водимое на них время.  
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2. Мини-беседа, в рамках которой учитель знакомит де-

тей с понятием или инструментом, подводит итог игры, делает 

вывод.  

3. Мини-исследования, проводимые детьми в групповой 

работе, позволяют детям самостоятельно или с помощью учи-

теля «открыть» понятия и инструменты, которые в дальнейшем 

используются для получения изобретательских идей. 

4. Проблемы, в данной части курса направленные на со-

здание детьми творческих продуктов, позволяют получить ори-

гинальную идею при использовании изученных инструментов. 

Проблемы решаются в группе. В некоторых случаях ученику 

предлагается найти собственный вариант решения аналогич-

ной проблемы в самостоятельной домашней работе. Решение 

проблемы заканчивается оценкой идеи по критериям полезно-

сти, эффективности, новизны, оригинальности (для этого ис-

пользуется инструмент «Изобретометр»). 

Методическое обеспечение к программе36, включающее 

описание инструментов, игр и игровых заданий, проблем и тех-

нологий организации их решения обеспечивает возможность 

конструирования занятия на основе среды «Город Изобретате-

лей», описание которой представлено ниже. 

Среда «город Изобретателей» позволяет в игре сформи-

ровать установки, ориентированные на развитие способностей, 

 
36 Нестеренко, А.А. Развитие ТРИЗ-образования в России / Г.В. Те-

рехова, А.А. Нестеренко // European Social Science Journal. –  2015. –  

№ 1. – Ч. 1. – С. 115–120. 

Терехова Г.В. Программа внеурочной деятельности «Тризобрета-

тель» / Г.В. Терехова, А.А. Нестеренко // Начальная школа. – 2016. –  

№ 2. – С. 65–68.  
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освоение инструментов для исследования и преобразования 

окружающего мира, создание творческих продуктов. Среда яв-

ляется динамичной, она может дополняться новыми элемен-

тами. На рис. 3 представлено графическое описание среды, что 

позволяет сориентировать детей в организуемой на занятии 

деятельности. Для данного варианта программы среда вклю-

чает следующие компоненты: 

1. Тренажерный зал. Включает в себя игры на развитие 

произвольности, командообразование, тренировку внимания, 

памяти, воображения, а также подвижные игры на освоение 

инструментов, которые изучаются в рамках программы (см. 

раздел «Описание инструментов»). Все игры и упражнения 

проводятся в движении, дети свободно перемещаются по по-

мещению. Игры и упражнения для тренажерного зала описаны 

в разделах 2 и 4 методических рекомендаций «Игры и игровые 

упражнения». 

2. Парк развлечений. Парк также, как и тренажерный 

зал, позволяет организовывать различные игры, в том числе, 

подвижные. Однако среда парка позволяет сделать акцент на 

фантастических преобразованиях, таких как движение по ленте 

времени, изменение размеров и других признаков объекта до 

величин, не существующих в реальности. Кроме того, в парке 

удобно «поселить» различные образы от сказочных обитателей 

до реальных животных из размещенного в парке зверинца.  На 

следующих этапах освоения программы это позволит составить 

сюжеты проблемных задач, которые дети будут решать, помо-

гая обитателям парка.  
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Рис. 3. Графическое описание среды «Город изобретателей» 

 

3. Музей. Первоначально здесь размещаются копилки 

изображений различных объектов. В дальнейшем коллекции 

дополняются макетами и изделиями, изготовленными детьми 

на занятиях и дома. В «музее» проводятся наблюдения за груп-

пами однородных объектов, за развитием систем. Создавая 

различные тематические выставки в рамках «музея», дети 

имеют возможность разными способами группировать, класси-

фицировать, ранжировать объекты из копилок, что позволяет 

формировать и развивать мыслительные операции, необходи-

мые для преобразования и создания объектов.  

4. Лаборатория. Здесь изучаются изобретательские ин-

струменты и разрабатываются новые решения. Работа в лабо-

ратории занимает центральное место в содержании курса. 

Здесь решаются проблемы, создаются рисунки и макеты новых 
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объектов, изучаются признаки объектов и способы их преобра-

зования. В лаборатории дети осваивают все изобретательские 

инструменты. В случае необходимости сюда переносятся из му-

зея отдельные копилки для более подробного их изучения. 

Здесь же находится инструмент для оценки изобретений – 

изобретометр, позволяющий оценить качество предложенных 

решений и выбрать лучшие. 

5. Магазин изобретений. Продукты своего изобретатель-

ского труда ученики могут предложить для продажи в магазине 

изобретений. Однако привередливый директор магазина при-

нимает только действительно полезные и эффективные изоб-

ретения. Ученикам приходится потрудиться, чтобы доказать, 

что их изобретение не приносит никому вреда и действительно 

необходимо многим людям. 

6. Королевский дворец. В городе Изобретателей есть 

король, который старается окружить себя только инновацион-

ными вещами, и его дочь – прекрасная, но довольно капризная 

принцесса. Они – главные заказчики юных изобретателей, ко-

торым часто приходится решать королевские проблемы. Уче-

ники не посещают дворец, король при необходимости появля-

ется на площади, соединяющей все городские объекты, или в 

парке Развлечений, а иногда заходит в лабораторию, чтобы 

дать ученикам задание. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 

 

1. История развития методов творчества.  

2. Концепции развития творческой личности. 

3. Современное состояние ТРИЗ как науки.   

4. ТРИЗ-образование: современное состояние. 

5. Технологии решения творческих задач. 

6. Технологии развития творческого мышления и вообра-

жения. 

7. Инструменты ТРИЗ: образ эффективных решений.  

8. Практикум по оценке решения проблемы (методика 

работы с изобретометром).  

9. Программа «Тризобретатель»: общая характеристика 

курса.  

10.  Работа с проблемой на основе дидактических пособий.  

11.  Организация продуктивной и исследовательской де-

ятельности учащихся 

12.  Практикум по решению проблем с детьми.  

13.  Методические рекомендации по реализации заня-

тий программы «Тризобретатель». 

14.  Психологические особенности развития младших 

подростков в изобретательской деятельности.  

15.  Диагностика развития изобретательских способностей. 
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РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                       

НА ОСНОВЕ ТРИЗ 

 

2.1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СУБЪЕКТОВ                                       

С ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

В современных условиях процесс образования на основе 

ТРИЗ не имеет утвержденного стандарта, основан на авторских 

школах различной направленности, не включен в содержание 

современных моделей образования. Существующий опыт раз-

работок содержания ТРИЗ-образования основан преимуще-

ственно на изобретательской и психолого-педагогической дея-

тельности, материалы для конструирования программ сопро-

вождения конкретного образовательного учреждения требуют 

дальнейшей проработки.  

Необходимость теоретического анализа актуальных для 

этой среды проблем, потребность в обмене опытом, методиче-

ской и технологической осведомленности, инструментальном 

решении возникающих в процессе сопровождения решения 

проблем потребовали разработок научно-методического ха-

рактера.  

Цель научно-методического обеспечения – создать усло-

вия для реализации функций психолого-педагогического со-

провождения субъектов ТРИЗ-образования различного уровня: 
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пользователя, исполнителя, разработчика, администратора. На 

уровне пользователя сопровождаемые и сопровождающие ре-

ализуют готовые пакеты, кейсы, программы. Материал готов к 

освоению элементов ТРИЗ самостоятельно при минимальной 

поддержке в реализации. На уровне исполнителя предложен-

ные для организации творческой деятельности материалы тре-

буют инициативы при освоении, дополнительной подготовки 

при применении, компетентности в реализации инновацион-

ных продуктов. Сопровождение участников ТРИЗ-образования, 

самостоятельно разрабатывающих элементы творческой дея-

тельности и новые продукты для организации этой деятельно-

сти, требует высокого уровня: готовности к работе с пробле-

мами, развития навыков организации творческой деятельно-

сти, а также сформированность личностных качеств инноватора 

и опыта инновационного внедрения. На уровне администра-

тора востребованы материалы в области ТРИЗ-образования, 

обеспечивающие функции управления, такие как планирова-

ние, анализ, координация, а также особенности внедрения ин-

новационных продуктов на основе ТРИЗ.  Отметим, что уровень 

сопровождения пользователя наиболее востребован в системе 

актуального (популярного) ТРИЗ-направления, уровень испол-

нителя – при реализации программ классического (традицион-

ного) ТРИЗ-образования. В большей степени разработчиками, 

чем исполнителями или пользователями, являются участники 

сопровождения по программам опережающего (перспектив-

ного) направления ТРИЗ-образования. Административный уро-

вень востребован во всех направлениях, но имеет отличитель-

ные черты содержательного и процессуального характера. 
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Деятельность по научно-методическому сопровождению 

участников ТРИЗ-образования осуществлялась в следующих 

направлениях: 

1) обеспечение осведомленности в теоретической и 

практической деятельности по освоению опыта творческой де-

ятельности на основе ТРИЗ; 

2) организация связи и обмена опытом развития при-

кладных направлений в среде ТРИЗ-образования; 

3) обеспечение адресной и своевременной методиче-

ской помощи сотрудникам, оказавшимся в ситуации професси-

онального затруднения, как непосредственно, так и опосредо-

ванно реализующим функции сопровождения субъектов ТРИЗ-

образования; координация научно-методической работы в об-

разовательных учреждениях; 

4) проведение экспертизы программно-методической 

и аналитической документации работы с проблемами; оказа-

ние помощи в проведении мониторинговых исследований, раз-

работка диагностических комплектов, а также их адаптация в 

зависимости от целей исследования; выработка критериев кон-

троля освоения образовательных программ на основе ТРИЗ; 

5) обеспечение возможности повышения квалифика-

ции в области ТРИЗ-образования как кратковременного, так и 

поэтапного длительного формирования сотрудников, обеспе-

чивающих сопровождение субъектов ТРИЗ-образования. 

Представим характеристику реализации направлений 

научно-методического обеспечения сопровождения субъектов 

в образовательном процессе на основе ТРИЗ.  

Характеризуя первое направление деятельности, необ-

ходимо отметить, что осведомленность как вид когнитивной 
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реакции человека, способность идентифицировать, чтобы вы-

сказать свое отношение к предмету, осознать чувства и эмоции, 

вызванные предметом осведомленности, имеет несколько 

уровней. Уровень осведомленности субъектов ТРИЗ-образова-

ния оказывает влияние на формирование представлений о до-

стоверности информации, оценку наличия тех или иных обра-

зовательных возможностей, принятии решения о дальнейших 

действиях, постановку целей и задач, планирование деятельно-

сти, отношение к решению и др.  

Обеспечение осведомленности было реализовано в не-

скольких аспектах: содержательном (что именно субъекты 

знают о ТРИЗ-образовании), процессуальном (умеют ли полу-

чать необходимую информацию о ТРИЗ-образовании), резуль-

тативный (на основе какой информации принимают решение).  

Каждый из аспектов на определённом уровне определяет са-

мостоятельность в выборе возможностей, ориентированность 

в возникшей ситуации, выполняет функцию информированно-

сти об образовательной ситуации. При минимальном уровне 

осведомлённости ответственность за результат в образователь-

ной ситуации будет ниже, что потребует более высокого уровня 

ответственности при сопровождении. 

Повышение осведомленности осуществлялось посред-

ством реализации функции информирования субъектов ТРИЗ-

образования в следующих формах: индивидуальное и группо-

вое консультирование; публичное выступление на родитель-

ских собраниях, педагогических советах, заседаниях кафедр и 

объединений, лекции; встречи с экспертами, скайп-совещания, 

семинары, конферирование, оформление информационных 
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стендов, информационные выпуски бюллетеней, статьи в  пе-

чатных и электронных научных и методических изданиях, пуб-

лицистические статьи, интервью, компиляционные материалы, 

переписка по электронной почте, отчеты, аналитические 

справки, размещение информации на специализированных 

web-сайтах, тематическая авторская страница на сайте ТРИЗ-об-

разования, тематические беседы, рассылки, информационные 

письма, презентации, видео и аудиосообщения, объявления, 

выставки, проектные недели, стартапы и др.  

 Содержание информированности определялось исходя 

из специфики, вида и профиля образовательного учреждения, 

из уровня общей и психологической, педагогической и иннова-

ционной культуры информируемого субъекта как отдельного 

человека, группы, коллектива, так и массовой аудитории, а 

также от конкретной проблемной ситуации. Различия в повы-

шении осведомленности в зависимости от категории субъекта 

отражены в следующей тематике по блокам. 

 

Блок 1. Психологическое просвещение 

Основные задачи:  

1) формирование научных представлений о психологии 

творчества и развитии способностей к творческой деятельности 

в разном возрасте; 

2) популяризация и разъяснение субъектам, включенным 

в образовательный процесс, результатов психологических ис-

следований, связанных с ТРИЗ-образованием; 

3) формирование потребности в применении и использо-

вании психологических знаний, опыта творческой деятельно-

сти в целях собственного творческого развития; 
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4) профилактика дидактогений, психогений (ятрогений) в 

процессе работы с нетиповыми проблемами.   

 

Блок 2. Педагогическое просвещение 

Основные задачи: 

1) ознакомление субъектов образовательного процесса с 

основами теоретических знаний в области ТРИЗ-педагогики; 

2) популяризация и разъяснение новаторских идей и кон-

цепций в области педагогики, их практической значимости; 

3) формирование потребности в применении и использо-

вании педагогических знаний, опыта ТРИЗ-образования в целях 

собственного творческого развития; 

4) профилактика дидактогений, психогений (ятрогений) в 

процессе взаимодействия по решению нетиповых проблем. 

 

Блок 4. Инновационное просвещение  

Основные задачи: 

1) формирование научных представлений об инновациях, 

современных достижениях в науке и технике; 

2) популяризация и разъяснение субъектам, включен-

ным в образовательный процесс, способов применения но-

вых, оригинальных, эффективных изобретений из разных об-

ластей знания; 

3) повышение инновационной осведомленности в футу-

ристических прогнозах; 

4) профилактика дидактогений, психогений (ятрогений) в 

процессе взаимодействия по оценке решений нетиповых про-

блем. 
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Таким образом, повышение уровня осведомленности 

субъектов ТРИЗ-образования позволяет сформировать образо-

вательную среду, необходимую для освоения опыта творче-

ской деятельности в процессе решения нетиповых проблем, а 

также получение результатов исследовательской, инновацион-

ной, изобретательской, продуктивной деятельности высокого 

уровня. 

Второе направление деятельности – организация 

связи и обмена опытом развития прикладных направлений в 

среде ТРИЗ-образования – было направлено на реализацию 

функций информирования и развития. Организация информа-

ционного обеспечения, обмена внутренних и внешних потоков 

информации образовательной системы, обеспечение мульти-

медийной поддержки ТРИЗ-образования выполняют функции 

информирования, проектирования и конструирования образо-

вательных ресурсов в процессе освоения деятельности по ре-

шению проблем. Координация научно-методической работы в 

образовательных учреждениях реализует функции информи-

рования, координации, развития.  

Целью данного направления было обеспечить субъектов 

ТРИЗ-образования необходимым взаимодействием для разви-

тия в творческой деятельности посредством организации 

среды. К основным формам направления мы отнесли конфери-

рование, научно-практические семинары, авторские страницы, 

страницы проектов на сайтах, посвященным проблемам ТРИЗ-

образования, интерактивные средства организации взаимо-

действия.   

На современном этапе развития системы ТРИЗ-образова-

ния существует несколько десятков сайтов, посвященных про-

блемам организации работы над проблемой на основе ТРИЗ-
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инструментов. Из них целенаправленно решают проблему пси-

холого-педагогического сопровождения сайты международ-

ного проекта «Джонатан Ливингстон»: «ОТСМ-ТРИЗ», «Научно-

педагогический вестник “ПОЛЁТ” интернет-журнала “Лицей”» 

(координатор А.А. Нестеренко), «Волга-ТРИЗ» (координатор 

Т.А. Сидорчук), «РАТРИЗ» (координаторы А.В. Кислов, Е.Л. Пчел-

кина), «Лаборатория образовательных технологий» (координа-

тор А.А. Гин), «Обучающе-развлекательный сайт по решению 

творческих задач» (координатор В.И. Тимохов). 

Содержание сайтов раскрывает особенности организа-

ции освоения опыта творческой деятельности в образователь-

ном процессе субъектов различных категорий. На сайтах публи-

куются теоретические и практико-ориентированные матери-

алы, отражающие все направления развития ТРИЗ-образова-

ния; на каждом предусмотрены функции информирования, ко-

торые организованы в виде подписок на новости о последних 

публикациях, а также авторские страницы, на которых распола-

гаются материалы по решению проблем под научным руковод-

ством разработчиков в области ТРИЗ-образования. Так, напри-

мер, результаты данного эксперимента представлены на автор-

ской странице сайтов международного проекта «Джонатан Ли-

вингстон». 

Развивающая среда непосредственного взаимодействия 

субъектов ТРИЗ-образования представлена также организа-

цией и проведением научно-практической конференции «Раз-

витие творческих способностей в процессе обучения и воспита-

ния на основе ТРИЗ» (оргкомитет В.Г. Березина, Л.А. Кожевни-

кова, Г.В. Терехова), на которой были организованы выступле-

ния школьников, студентов, педагогов, тьюторов, родителей, 
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психологов, представителей администрации образовательных 

учреждений, преподавателей вузов и других субъектов образо-

вательного процесса по проблемам внедрения ТРИЗ, а также 

представителей производства  (инженеры, изобретатели, па-

тентоведы и другие, разрабатывающие проблемы на основе 

ТРИЗ-инструментов). В рамках конференции были организо-

ваны мастер-классы, круглые столы, научно-практические се-

минары, диагностика субъектов ТРИЗ-образования и другие 

мероприятия, позволяющие обеспечить развитие субъектов в 

этой области. 

Третье направление – обеспечение адресной и своевре-

менной методической помощи сотрудникам, оказавшимся в 

ситуации профессионального затруднения, как непосред-

ственно, так и опосредованно реализующим функции сопро-

вождения субъектов ТРИЗ-образования. Это направление вы-

полняет функции анализа образовательных ситуаций, а также 

проектирование и конструирование образовательных ресурсов 

в процессе освоения деятельности по решению проблем. Ока-

зание помощи при разработке и внедрении, реализации, ана-

лизе педагогических проектов, образовательных программ вы-

полняет функции коррекции, консультирования, координации.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет 

поддержку в решении текущих проблем, которые могут возни-

кать спонтанно, непреднамеренно в ходе работы с проблемой 

или в процессе взаимодействия между субъектами образова-

тельной деятельности. В связи с этим в систему работы были 

включены формы, предполагающие постоянный доступ для 

консультации по мере необходимости: переписка по электрон-

ной почте, скайп-совещания, страницы в социальных сетях и 
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другие варианты. А также создана сеть из необходимых специ-

алистов различных направлений ТРИЗ-образования, за помо-

щью к которым можно обратиться однократно, по договорен-

ности. Так, например, для решения проблемы социального ха-

рактера педагогу-психологу, работающему с ребенком школь-

ного возраста, потребовалась консультация по сопутствующей 

проблеме из области математики, но связанной с исследовани-

ями в области ТРИЗ, для этого был привлечен специалист, име-

ющий необходимый опыт работы. 

Четвертое направление – проведение экспертизы про-

граммно-методической и аналитической документации по ра-

боте с проблемами реализует функции профилактики и кон-

троля в образовательной деятельности на основе ТРИЗ. Оказа-

ние помощи в проведении мониторинговых исследований, раз-

работка диагностических комплектов, а также их адаптация в 

зависимости от целей исследования, выработка критериев кон-

троля освоения образовательных программ на основе ТРИЗ ре-

ализует функции диагностики и контроля образовательной де-

ятельности на основе ТРИЗ. 

Критерии реализации направления: актуализация работы 

с проблемой, готовность к решению проблемы, результатив-

ность решения, субъективные ресурсы работы с проблемой, 

способы работы с проблемой.  

Пятое направление – обеспечение возможности повы-

шения квалификации в области ТРИЗ-образования как кратко-

временного, так и поэтапного длительного формирования 

навыков сотрудников, обеспечивающих сопровождение субъ-

ектов ТРИЗ-образования. Это направление реализует функции 
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коррекции и развития, информирования, анализа образова-

тельных ситуаций, а также совершенствования навыков педаго-

гов в проведении учебных занятий. Кроме того, направление 

обеспечивает поддержку педагогов в конструировании мето-

дических и технологических продуктов образовательного ха-

рактера на основе ТРИЗ, проектирование и конструирование 

образовательных ресурсов в процессе освоения деятельности 

по решению проблем.  

Целью повышения квалификации педагогов является 

обеспечение необходимыми теоретическими и практическими 

ресурсами для решения проблем инструментами ТРИЗ в обра-

зовательном процессе без отрыва от основной работы.  Были 

реализованы следующие варианты: 1) вариант краткосрочного 

сопровождения: обучение специалиста осуществляется в виде 

семинара или непродолжительного курса, после чего получен-

ные знания реализуются в практической деятельности, и при 

достижении поставленных целей, демонстрируется решение 

конкретных задач в виде научно-методического продукта; 

2) вариант пролонгированного сопровождения: обучение осу-

ществляется  продолжительный период (от года и больше); 

субъектам ТРИЗ-сопровождения предлагаются отдельные тео-

ретические блоки, тренинговые занятия, методические кон-

сультации, проекты, и планируются сроки для воплощения по-

лученных знаний и навыков в личной практике, освоении опыта 

и возможность дальнейшего обсуждения результатов с колле-

гами и ведущими программы подготовки37. 

 
37 Научно-методическое сопровождение персонала школы: педаго-

гическое консультирование и супервизия: монография / сост. М.Н. Певз-

нер, О.М. Зайченко, В.О. Букетов, С.Н. Горычева [и др.]; / Новгород. гос. 
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Таким образом, научно-методическое обеспечение ра-

боты с проблемой было реализовано в направлениях, обеспе-

чивающих функции психолого-педагогического сопровожде-

ния субъектов ТРИЗ-образования, и включало теоретическое 

обоснование и практическую подготовку субъектов разных ка-

тегорий и уровней: пользователя, исполнителя, разработчика, 

администратора. 

 

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

 

 

Несколько лет назад по запросу специалистов Министер-

ства образования Южной Кореи мы начали разработку про-

граммы для младших школьников «Тризобретатель»38. Имея 

опыт подобных авторских программ на базе ТРИЗ, апробиро-

ванных в десятках школ в 1990–2000-е годы39, мы посчитали це-

лесообразным обновить подходы к решению этой проблемы 

по следующим причинам: 

 
ун-т им. Ярослава Мудрого; Ин-т образовательного маркетинга и кадро-

вых ресурсов; под ред. М.Н. Певзнера, О.М. Зайченко. – Великий Новго-

род: Изд-во Новгород. гос. ун–та,  2002. – 316 с. 
38 Нестеренко, А.А., Терехова Г.В. Современное состояние ТРИЗ-

образования: анализ и перспективы развития: монография. Герма-

ния: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 200 с. 
39Тезисы концепции «СОЗИДАТЕЛЬ» (Конкурс «Школа Скол-

ково») / 2011. – URL: https://skolkovo.wikispaces.com.  
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1. Изменились требования к системе образования в це-

лом40.  Инструменты для создания инноваций востребованы 

обществом, необходимость их внедрения декларируется и си-

стемой образования, а значит, можно рассчитывать на то, что 

инструменты и подходы, реализованные в программе, будут 

использоваться в других образовательных контекстах41. 

2. Изменились условия обучения педагогов: если раньше 

мы имели возможность провести очные курсы в объеме 144 ча-

сов для учителей начальных классов, желающих вести факуль-

татив по ТРИЗ, сегодня приходится ограничиваться краткосроч-

ными программами для педагогов. И в нашей стране и за рубе-

жом формулируется запрос на материалы, которыми педагоги 

могли бы пользоваться с минимальной подготовкой42. 

 
Нестеренко (Селюцкая) А.А. Мастерская знаний: Учебно-методиче-

ское пособие для педагогов. – Москва: Bookinfile, 2013. 1 электр. Опт. 

Диск (CD-ROM). – 603 c.  
40 Лошкарева Е., Лукша П., Ниненко И., Смагин И., Судаков Д. 

Навыки будущего: что нужно знать и уметь в новом сложном мире. 

Москва: Global Education Future, Future Skills, WorldSkills Russia, – 

2017. –  92 с. 
41 Гостев, А.Г. Сущность и структура педагогических инноваций/ 

А.Г. Гостев, В.В. Лихолетов // Сибирский педагогический журнал. – 

2011. – № 12. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-

istruktura-pedagogicheskih-innovatsiy. 
42 Волков В.В. Подходы к организации инновационной деятельно-

сти образовательной организации в российской и зарубежной прак-

тике/ В.В. Волков // Управление образованием: теория и практика. –  

2017. –  № 2(26). –  С. 5–17. 
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3. Изменились дети. Они лучше воспринимают визуаль-

ную информацию, но хуже понимают текст, они требуют актив-

ной деятельности, у них другая скорость восприятия, иначе ра-

ботает воображение43. 

4. Наконец, изменились технологии образования, осно-

ванные на ТРИЗ. Появились новые педагогические инстру-

менты, эффективность которых доказана на практике44. 

При разработке среды «Тризобретатель» для россий-

ского и зарубежного образовательного сообщества нами была 

определена цель – развитие у младших школьников изобрета-

тельности как одного из видов творческой деятельности, кото-

рый формируется путем овладения способами решения про-

блем. Теоретической основой наших методических разработок 

являются исследования в области теории решения изобрета-

тельских задач – ТРИЗ и общей теории сильного мышления – 

ОТСМ (Г.С. Альтшуллер, Н.Н. Хоменко)45, а также исследования 

 
43 Шрагина, Л.И. Оригинальные ассоциации по сходству как ком-

понент креативности/ Л.И. Шрагина // Психологический журнал. –  

2000. –  № 4.  – С. 73–78. 

Обухов А.С. Исторически обусловленные модификации образа 

мира/ А.С. Обухов // Развитие личности. – 2003. – № 4. – С. 51-68.  
44 Меерович, М.И. Законы развития искусственных систем/ 

М.И. Меерович, Л.И. Шрагина // Успехи современного естествозна-

ния. – 2004. – № 5. – С.241–243. 

Сидорчук, Т.А. Воображаем, размышляем, творим…/ Т. А. Сидор-

чук, А.В. Корзун.  – Мозырь: Белый Ветер, 2006. – 201 с. 
45 Альтшуллер, Г.С. Как стать гением: жизненная стратегия творческой 

личности / Г.С. Альтшуллер. – Минск: Беларусь, 1994. – 479 с. 

Альтшуллер, Г.С. Творчество как точная наука: теория решения 

изобретательских задач. Москва: Советское радио, 1979. – 184 с. 

Альтов, Г.С. …И тут появился изобретатель /Г.С. Альтов. – Москва: 
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в области ТРИЗ образования, выполненные авторами и их кол-

легами (А.А. Нестеренко, Г.В. Терехова, Т.А. Сидорчук, А. Сокол 

и др.)46. 

В качестве основных образовательных задач мы опреде-

ляем: формирование представлений о развитии систем окру-

жающего мира; развитие навыков творческого мышления на 

основе диалектических и системных представлений, базовых 

мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение, абстраги-

рование и конкретизация); развитие способности к анализу и 

решению проблем на авторском уровне; формирование опыта 

инновационно-исследовательской и изобретательской дея-

тельности при работе с проблемой; организация продуктивной 

деятельности на основе алгоритмических преобразований; це-

ленаправленная рефлексия преобразований на основе крите-

риев (новизна, оригинальность, эффективность (польза), иде-

альность). 

Остановимся на некоторых проблемах создания обра-

зовательных программ для реализации в среде «Тризобре-

татель». 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориен-

тировано на определенные условия преподавания: возрастной 

 
Дет. лит., 1984. – 126 с. 

Хоменко, Н.Н. Эффективное образование и инструменты управле-

ния проблемами на базе ОТСМ-ТРИЗ: сайт архива Н. Хоменко / 

Н.Н. Хоменко. –  URL:http://otsm-triz.org/content/ef_man_ru. 
46 Сидорчук, Т.А. Я познаю мир: методический комплекс по освое-

нию детьми способов познания. Ульяновск, 2015. – 136 с. 

Хоменко Н., Сокол, А. Перечень навыков ОТСМ-ТРИЗ: сайт архива 

Н. Хоменко / Н.Н. Хоменко. – URL: http://otsm-

triz.org/content/ef_man_ru. 
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состав и количество детей в группе, режим обучения, подго-

товку педагога, место организации курса (школа / детский 

центр / клуб). Вместе с тем эти условия нестабильны, сложно 

прогнозировать, где будет востребованы такие курсы, какую 

начальную подготовку мы сможем обеспечить педагогам, как 

будут наполнены детские группы и т.п. Кроме того, на сего-

дняшний день программы на основе ТРИЗ используют как учи-

теля начальной школы (для дополнительных занятий и вне-

урочной деятельности), так и педагоги дополнительного обра-

зования. И эти две группы педагогов так же работают в совер-

шенно разных условиях. 

 

 
 

Рис. 4. Общая концепция образовательной среды «Тризобретатель» 

 

Учителя начальных классов в соответствии с квалифика-

цией владеют навыками организации детей, четко выстраи-

вают учебный процесс, но затрудняются использовать нагляд-

ность, ориентированную активную практическую деятельность 
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самих детей, особенно если она связана с опытами и экспери-

ментами. Иная ситуация в дополнительном образовании. Пе-

дагогам дополнительного образования зачастую приходится 

маскировать учебную деятельность под развлекательную. Со-

став группы может быть нестабильным, часть детей пропускает 

занятия, в любой момент могут появиться новые ученики – и в 

этих условиях педагог должен выстраивать продуктивное взаи-

модействие детей в группе. 

Различаются также возрастные характеристики детских 

групп, начинающих осваивать инструменты на базе ТРИЗ: от од-

нородных по возрасту и привыкших к совместной работе 

школьных коллективов до разновозрастных групп в центрах до-

полнительного образования, где дети мало знакомы, испыты-

вают проблемы в общении; от настроенных на игру детей 6-7 

лет, до школьников 8+, в разной степени готовых к учебной де-

ятельности, но все-таки ориентированных на получение понят-

ного и привлекательного учебного результата. 

Пятилетний опыт разработки и использования про-

граммы для младших школьников «Тризобретатель»47, под-

крепленный обратной связью педагогов, внедрявших эту про-

грамму в разных условиях на местах, выявил противоречие, ко-

торое можно сформулировать следующим образом: методи-

 
47 Нестеренко, А.А. Программа внеурочной деятельности «Тризоб-

ретатель»/ А.А. Нестеренко, Г.В.  Терехова // Начальная школа. – 

2016. – № 2. – С. 65–68. 

Creation of the environment for the development of inventive abilities 

in subjects of education / A.A. Nesterenko, G.V. Terekhova // Espacios. – 

2017. – Т. 38, № 40.  
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ческое обеспечение программы должно быть предельно кон-

кретным, чтобы педагоги могли им пользоваться, и одновре-

менно должно быть общим, рамочным, чтобы его можно 

было подстроить под конкретные условия. Это противоречие 

очень похоже на формулировку ключевой проблемы, которую 

решает инструментарий общей теории сильного мышления 

(ОТСМ) по версии Н. Хоменко. И решение в нашем случае ана-

логично: нужна не столько конкретная программа, сколько 

методический конструктор, позволяющий педагогам гибко 

планировать и строить занятия в разных вариантах. Кон-

цепция среды как конструктора позволяет гибко использовать 

различные фрагменты содержания48. 

Среда представлена отдельными образовательными мо-

дулями: признаки, приемы, системы и функции, эволюция, 

фантазирование. На данный момент модули разработаны не-

равномерно. Для каждого модуля создается: научно-методиче-

ское описание структуры и организации занятия в виде реше-

ния проблемы или выполнения мини-проекта; комплекс ди-

дактических игр, обеспечивающих освоение соответствующих 

инструментов; комплект карточек, визуализирующий изучае-

мые инструменты; база онлайн-материалов для использования 

детьми и для просмотра вместе со взрослыми. 

 
48 Нестеренко, А.А. Образовательная среда «Тризобретеатель»: 

учебное пособие / А.А. Нестеренко, Г.В. Терехова. Челябинск: Изд-во 

Южно-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та, 2019. – 244 с.  

Terekhova,  G.W. Research-and-methodology support for dealing with 

the inventive problem of education subjects / G.W. Terekhova // Man In 

India. – 2016. – Т. 96, № 12. – С. 5669–5675. – ISSN: 0025–1569. 
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Отметим, что в соответствии с возрастными особенно-

стями младший школьник осваивает многоходовые технологии 

только в сотрудничестве со взрослым, на низком уровне опери-

рует абстрактными понятиями. Это ограничивает использова-

ние неадаптированных инструментов ТРИЗ в учебном про-

цессе. Один из способов решения этой проблемы – системати-

ческие тренировки по использованию алгоритмических ходов, 

но они снижают у детей интерес к обучению, а отсутствие пла-

номерной и последовательной деятельности приводит к сти-

хийной, неуправляемой генерации идей низкого уровня ориги-

нальности.  

В качестве компенсационного решения проблемы нами 

были разработаны специальные карточки-опоры, которые 

являются для детей инструментами, позволяющими органи-

зовать в игровой деятельности освоение основных способов 

исследования и преобразования объектов. На данный момент 

в среде «Тризобретатель» используются следующие ком-

плекты карточек (рис. 2): «Признаки» (карточки реализуют 

ОТСМ-модель «Элемент – имена признаков – значения призна-

ков». Они помогают описывать и преобразовывать объекты по 

признакам, формулировать конкретные противоречия, опира-

ясь на представленные на карточках списки значений); «Функ-

ции» (каждая карточка представляет собой «домик для ра-

боты»; конкретная работа указывается. Карточки позволяют 

подбирать различные варианты систем для выполнения опре-

деленной функции (искать, что может служить «домиком»), вы-

страивать функциональные цепочки, подбирать пары противо-

положных функций); «Приемы» (карточки представляют основ-
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ные способы преобразования объектов, используемые в дет-

ском изобретательстве. Используются как подсказки при по-

иске новых идей); «Способы совмещения противоположно-

стей» (позволяют искать конкретные преобразования объек-

тов, опираясь на способы решения противоречий). Кроме того, 

в комплект входят «Преобразователи» (для фантазирования с 

помощью изменения признаков) и «Изобретометр» (инстру-

мент для оценки детской изобретательской идеи). 

 

 
 

Рис. 5. Карточки признаков, функций, «изобретательских приемов» 

 

При разработке курса необходимо было также учесть, что 

обучение изобретательству требует разнообразных упражне-

ний по включению воображения и развитию произвольности и 
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внимания, выполнению логических операций, решению про-

блем, организации продуктивной деятельности. Для эффек-

тивного обучения требуется постоянное воспроизводство 

различных видов деятельности, но для целостного восприя-

тия ребенком процесса работы с проблемой требуется 

сформировать взгляд на занятие как единую систему. 

Эта проблема нами решается конструированием в классе 

условной среды «Город Изобретателей», где каждое «место» 

реализует определенный вид занятий. Так, в «тренажерном 

зале» дети тренируют внимание, произвольность, логику, со-

здавая себе ресурсы для освоения изобретательских инстру-

ментов. В «лаборатории» проводят «изобретательские экспе-

рименты» и генерируют новые идеи. В «парке развлечений» 

выполняют упражнения по фантазированию и т.п. Обычно за 

каждым видом деятельности физически закрепляется опреде-

ленное место, что позволяет упростить детям освоение того 

или иного вида работы с помощью символизации49. 

Преподаватели ТРИЗ отмечают, что попытки обучения 

младших школьников инструментам для решения проблем за-

труднительны из-за отсутствия у них необходимых для ответ-

ственного решения знаний о ресурсах и их свойствах. Чем 

младше ребенок, тем больше требуется ему помощь в получе-

нии практического опыта освоения объектов окружающего 

 
49 Нестеренко, А.А. Дневник изобретателя: рабочая тетрадь № 1 

для учащихся 1–3 классов / А.А. Нестеренко, Г.В. Терехова. – Москва: 

BOOKINFILE, 2016.  – 42 с. 

Нестеренко, А.А. Дневник изобретателя: рабочая тетрадь № 2 для 

детей 6–8 лет / А.А. Нестеренко, Г.В. Терехова. – Москва: BOOKINFILE, 

2017. – 65 с. 
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мира в процессе познания и преобразования признаков объек-

тов. Но это требует больших затрат учителя по времени на под-

готовку занятий, а также материального обеспечения экспери-

ментов, которые необходимы для организации практической 

деятельности детей. 

Нами предложены следующие научно-методические ре-

шения этой проблемы: использование тематических копилок, 

демонстрирующих изображения разных вариантов одной си-

стемы (чашки, ручки, стулья и т.п.); применение в качестве 

наглядности для экспериментов подручных, легкодоступных 

материалов (баночки, кнопки, скрепки, пластилин, бумага, ста-

рые механические игрушки и т.п.); использование разработан-

ных нами шаблонов и заготовок, позволяющих педагогам легко 

использовать необходимую наглядность; компьютерная под-

держка, в виде видеороликов, демонстрирующих наиболее 

сложные опыты и эксперименты; использование оборудова-

ния, которое применяется дополнительно и для других целей и 

уже освоено педагогами (так, некоторые учреждения исполь-

зуют для экспериментирования лабораторию «Наураша»). 

Преподавание программ на базе ОТСМ-ТРИЗ требует от 

педагога предварительной подготовки в освоении нового для 

себя научного содержания, а так же нетрадиционных форм ор-

ганизации учебного процесса. Нередко на это не хватает вре-

мени, и педагог начинает вести курс без необходимой подго-

товки. В связи с чем у разработчиков появляется новое проти-

воречие: чем шире внедряется методический материал, тем 

больше вероятности его непрофессионального использова-

ния. Для решения данной проблемы нами организована ди-
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станционная поддержка программ, реализуемых в среде «Три-

зобретатель»50. Она включает две части: общую – доступную 

как педагогу, так и детям и родителям – и профессиональную – 

доступную только педагогу. В первой части размещаются раз-

личные демонстрационные материалы и небольшие видеоро-

лики для семейного просмотра. Это позволяет родителям по-

могать ребенку в освоении программы, попутно решая про-

блему коррекции для детей, вынужденных пропускать занятия 

или присоединившихся к группе позднее. Во второй части – 

лекции, вебинары и методические материалы для педагога. 

Здесь же размещены методические копилки, которые напол-

няют сами педагоги. В процессе освоения программы педагоги 

размещают информацию о своей работе и получают обратную 

связь от куратора. 

Отметим следующие результаты и перспективы. Обуче-

ние детей по программе дополнительного образования «Три-

зобретатель» в России и за рубежом на основе ОТСМ-ТРИЗ про-

водится с 2014 г. на экспериментальных площадках кафедры 

развития образования Академии повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (г. Москва), Примор-

ского краевого института развития образования (г. Владиво-

сток): МБОУ СОШ № 5 (пгт. Сибирцево Приморского края); 

МБОУ «Лицей № 57» (г.о. Тольятти); ЧОУВО РБИУ «Общеобра-

зовательная школа “7 ключей”» (г. Челябинск); Центр творче-

ского образования «Жираф» (г. Петрозаводск, Карелия); МБОУ 

 
50 Нестеренко А.А. Программа «Тризобретатель»: обзорная лек-

ция / А.А. Нестеренко. –  URL: https://jlproj.ru. 
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«Прогимназия “Сообщество”» (г. Нефтеюганск, Тюменская 

обл.); ЧОУ «ООЦ Школа» (г.о. Тольятти); ЧОУ «Центр Школа» 

(г.о. Тольятти), МБОУ ДО ГЦИР (г.о. Тольятти); ЧОУ «Дарина» 

(г. Владивосток), а также на занятиях в Детском технопарке 

«INGENERIKA» (г. Челябинск). 

В 2018 году программа «Тризобрететель» включена 

Агентством стратегических инициатив (АСИ) в Атлас лучших 

практик неформального образования России, формирующих у 

детей навыки будущего. Среди направлений развития образо-

вательной среды – разработка и описание новых модулей, ме-

диаподдержка более широкой аудитории для обучения, а 

также создание сообщества педагогов и родителей, готовых ис-

пользовать данную среду в различных педагогических кон-

текстах. 

 

 

2.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ                    

В ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Изобретательская деятельность в образовательном про-

цессе представлена как правило творческим заданиями, рабо-

той с проблемами из различных областей в процессе взаимо-

действия с другими субъектами образования. В случае благо-

приятного для творческого развития социально-психологиче-

ского климата повышается развитие креативности учащихся как 

одного из проявлений при решении нетиповых, нестандартных 
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ситуаций в образовательном процессе. В случае неблагоприят-

ных социально-психологических обстоятельств творческий 

подросток способен проявить редкостную предприимчивость в 

выборе методов и способов конфронтации с педагогами, ро-

весниками.  

Особенности выбора стратегий при решении проблем 

представлены в психологических исследованиях, посвященных 

стратегиям работы подростков в конфликте51. Как отмечает 

Л.А. Регуш, стратегию соперничества выбирают большинство 

подростков, которых окружающие относят к конфликтным, то 

есть часто участвующим в инцидентах с неконструктивным ис-

ходом. Такая стратегия предполагает: уважительное отноше-

ние к себе, собственным планам, эмоциональное приятие себя, 

недостаточную самокритичность и некоторое самодовольство 

при оценке собственных поступков, отсутствие тенденции к пе-

реосмыслению собственных качеств, невыраженность уста-

 
51 Зинченко, В.П. Психологические основы педагогики: (Психо-

лого-педагогические основы построения системы развивающего обу-

чения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова): учеб. пособие / В.П. Зин-

ченко, С.Ф. Горбова, Н.Д. Гордеева. – Москва: Гардарики, 2002. – 

431 с. 

 Кузина, А.А. Воспитание конфликтологической компетентности 

старшеклассников: дис. … канд. психол. наук: 13.00.01 / Кузина Анже-

лика Анатольевна.  – Москва, 2007. – 170 с.  

 Регуш, Л.А. Наш проблемный подросток: понять и договориться / 

Л.А. Регуш. – Санкт-Петербург: Изд-во Российского гос. пед. ун–та им. 

А.И. Герцена; СОЮЗ, 2001. – 191с.  
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новки на самоизменение, целостность и установленность об-

раза Я, удовлетворенность им, что определяет эгоизм, стрем-

ление к самодостаточности, к лидерству, без боязни вызвать 

чувство отчуждения.  

Подростки, у которых соперничество выступает главной 

стратегией поведения, в конфликте чаше прибегают к актив-

ному способу поведения. Они не склонны к осмыслению при-

чин, вызывающих конфликты, к поиску путей для его конструк-

тивного разрешения. Агрессивность, свойственная им при за-

щите своих интересов, провоцирует эскалацию конфликта и ме-

шает конструктивному решению проблемы.  

Подростки, предпочитающие сотрудничество, проявляют 

общительность и доброжелательность в отношениях, желание 

взаимодействовать в устранении конфликта, высокую актив-

ность, демонстрируют способность брать на себя ответствен-

ность за взаимоотношения. Защищая свои интересы, они тоже 

могут проявлять агрессивность, однако импульсивное поведе-

ние в конфликте среди них встречается реже. Возможность ре-

ализации интересов других осознается как гарантия сохране-

ния дружественных взаимоотношений. Пытаясь реализовать 

стратегию сотрудничества, они предъявляют повышенные тре-

бования к личным качествам в себе и других и именно в недо-

статках людей видят причины неразрешения конфликта («не-

честность», «предательство», «обман», «лицемерие» и т.п.). 

Подростки, предпочитающие компромисс, общительны, 

нацелены на совместную деятельность, в которой стремятся 

удовлетворить интересы всех сторон. Они производят впечат-

ление ориентированных на человеческие отношения, однако 
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искреннего разделения интересов другого в конфликте не 

наблюдается. Скорее имеет место принятие интересов другого 

как социально нормативное поведение, но тогда приходится 

поступаться собственными интересами. 

Подростки, предпочитающие избегание конфликта, стре-

мятся как можно скорее устранить конфликтную ситуацию, по-

этому отказываются от реализации собственных интересов, не 

участвуют в принятии решения. Подростки, выбравшие избега-

ние, больше других переживают из-за споров и конфликтов. 

Высказывания подростков, которые в конфликтных ситуациях 

предпочитают избегание, указывают на стремление уйти от ка-

кого-либо взаимодействия. 

У подростков, предпочитающих приспособление, особен-

ности самооценки выражаются в безразличии к собственному 

Я и в тенденции к недооценке своей духовности, сомнении, не-

понимании себя, чувстве вины, неустойчивости образа Я. Ввиду 

заниженной самооценки они ожидают, что окружающие будут 

воспринимать их негативно, в первую очередь замечая недо-

статки, а не достоинства. Поэтому, выбирая приспособление, 

они действуют совместно с другими и не пытаются отстаивать 

собственные интересы. Выбирая данный стиль отношений, 

«уступчивые» далеко не всегда искренне принимают интересы 

другой стороны. Причины конфликта они склонны искать в себе 

самих, в своем неправильном поведении или неумении объяс-

нить, доказать правомерность своих интересов.  

Существует также категория, выбирающая стратегию со-

четания стилей поведения в конфликте. Большая часть так 
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называемых неконфликтных подростков не имеет устойчивых 

предпочтений и применяет все стратегии поведения в кон-

фликте примерно с одинаковой частотой (26,6%). Они осо-

знают, что испытывают агрессию или чувство вины, если не уда-

ется избежать столкновений. Существенная часть высказыва-

ний свидетельствует об их склонности анализировать причины 

конфликтов.  

В возрасте 11−13 лет интеллект начинает опережать по 

темпам развития воображение, поэтому акцентуацию внима-

ния следует делать на мотиве достижения, самоактуализации 

личности. Коллективное творчество в подростковом возрасте 

по-прежнему является одной из наиболее эффективных форм 

организации деятельности детей для формирования личностей 

в единстве развития творческих способностей и характера, по-

нимания, что от усилий каждого зависит успех работы в целом. 

Школа как фактор, способствующий развитию творческих спо-

собностей, должна иметь: педагогов-новаторов, приветствую-

щих импровизации, творческий подход к решению задач и ана-

лизу проблемных ситуаций, использующих игровые элементы 

в проведении уроков; организованную внеурочную воспита-

тельную работу с детьми, включая действующие кружки по ин-

тересам, периодические творческие мероприятия52. 

 
52 Емельянова, О.Я. Феномен креативности: природа содержание 

и факторы развития / О.Я. Емельянова, И.В. Шершень // Проблемы 

развития инновационно-креативной экономики – 2009: сб. научных 

статей по итогам Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 19–20 мая 

2009 г. / под общ. ред. проф. Н.А. Горелова, проф. О.Н. Мельникова – 



104 

 

Педагогическая деятельность должна осуществляться на 

принципах доброжелательности, совместной поисковой актив-

ности, диалогичности сотрудничества учителя и учеников, ин-

дивидуального подхода к каждому ребенку. 

Как отмечает И.Ю. Кулагина, в младшем подростковом воз-

расте, в связи с повышением интеллектуального развития, ускоря-

ется и развитие воображения. Сближаясь с теоретическим мыш-

лением, воображение дает импульс к развитию творчества под-

ростков. Воображение подростка, как отмечает автор «конечно, 

менее продуктивно, чем воображение взрослого человека, но 

оно богаче фантазии ребенка». При этом автор отмечает суще-

ствование двух линий развития воображения в подростковом воз-

расте. Первая линия характеризуется стремлением подростков к 

достижению объективного творческого результата. Она присуща 

далеко не всем подросткам, но все они используют возможности 

своего творческого воображения, получая удовлетворение от са-

мого процесса фантазирования53. 

Воображение сочетает в себе признаки чувственного и 

логического познания, оно вплетается во все познавательные 

процессы, выступая как интегративная функция54. Развитие во-

 
Москва: Креативная экономика, 2009. – 840 с. – URL: 

http://www.creativeconomy.ru/articles/21261. 
53 Кулагина, И. Ю. Возрастная психология: полный жизненный 

цикл развития человека: учеб. пособие для студентов высш. учеб. за-

ведений / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – Москва: ТЦ «Сфера», 

2001. – С. 150 –151. 
54 Савенков, А.И. Одаренные дети в детском саду и школе: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. завед. / А. И. Савенков. – Москва: 

Академия, 2000. – 193 с. 

http://www.creativeconomy.ru/articles/21261.
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ображения происходит в тесной связи с другими познаватель-

ными процессами, и в первую очередь с восприятием и мыш-

лением, т.к. воображение решает познавательные задачи. В са-

мом начале процесса воображения стоит восприятие внешнее 

и внутреннее, составляющие основу нашего опыта. Детально 

анализируя    процесс   создания   перцептивного   образа, В.П. 

Зинченко доказывает, что восприятие выполняет весьма важ-

ные продуктивные функции, которые играют решающую роль в 

обеспечении новизны рождающегося образа; в качестве веду-

щей психической функции при этом выделяется зрительное 

восприятие55.  Воображение включается в восприятие, влияет 

на создание образов воспринимаемых предметов. При этом 

оно, преобразуя воспринимаемое, полнее отражает действи-

тельность, чем простое восприятие56.  

Память долгое время рассматривалась как антитеза твор-

честву. Однако в последнее время в науке все больше появля-

ется фактов в пользу положительной роли прошлого опыта, 

прошлых знаний в творческой деятельности (А.Г. Азарян, 

Э.Д. Телегина, И.И. Тринкин). Роль образной памяти в протека-

нии творческого мыслительного процесса была раскрыта в ис-

 
55 Емельянова, О. Я. Феномен креативности: природа содержание 

и факторы развития / О.Я. Емельянова, И.В. Шершень // Проблемы 

развития инновационно-креативной экономики – 2009: сб. научных 

статей по итогам Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 19–20 мая 

2009 г. / под общ. ред. проф. Н.А. Горелова, проф. О.Н. Мельникова. – 

Москва: Креативная экономика, 2009. – 840 с. – URL: 

http://www.creativeconomy.ru/articles/21261. 
56 Гамезо, М.В. Атлас по психологии / М.В. Гамезо. – Москва: Педаго-

гическое общество России, 2003. – С.  186.  

http://www.creativeconomy.ru/articles/21261.
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следовании В.Б. Знакова, где было показано, что между образ-

ной памятью и творческим мышлением существует связь.  Спе-

цифика воображения состоит в переработке прошлого опыта. 

С точки зрения Л.С. Выготского, воображение и мышле-

ние теснейшим образом переплетаются так, что их бывает 

трудно разграничить: и тот, и другой процессы участвуют в лю-

бом творческом акте.  В создание нового продукта существен-

ный вклад вносит творческое воображение, так как именно оно 

позволяет открывать новые характеристики действительности, 

обнаруживать целостность предмета или явления раньше его 

составных элементов, находить связи одного с другим57. 

Семья также оказывает значительное влияние на стиму-

лирование креативности ее членов. Ф. Верноном проведено 

исследование американских семей студентов колледжей, в ре-

зультате которого определены критерии благоприятной твор-

ческой семейной обстановки: 

– высоконравственная атмосфера: стабильность, чест-

ность, эмоциональная близость детей с матерью; 

– родители оптимистичны, особенно мать, юмор отно-

сится к списку семейных ценностей; 

– в семье несколько детей, что придает большую гибкость 

смене социальных ролей: ребенок является одновременно и 

младшим и старшим; 

– родители активно играют с детьми, используя при этом 

творческие элементы (театрализованные представления, вик-

торины и т.п.); 

 
57 Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

психологический очерк: кн. для учителя / Л.С. Выготский. – 3-е изд. – 

Москва: Просвещение, 1991. – С. 19. 
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– в доме звучит предпочтительно живая музыка или пение, 

– родители акцентируют внимание не на академиче-

ских успехах детей, а на нравственном развитии, ценят внут-

ренние качества личности в большей степени, чем внешние 

достижения; 

– родители больше доверяют детям, видят в них меньше 

недостатков; 

– родители часто обращают внимание детей на красоту 

природы, ее многообразие; 

– мать восприимчива к новым знаниям, стремится повы-

сить свое образование. 

Помехой к творчеству является дефицит чувственных 

ощущений в детском возрасте – сенсорный голод, характерный 

для детей, живущих в домах малютки и детских домах, интер-

натах. Напряженная атмосфера, в которой существует ребенок, 

жесткая нормированность жизни притупляет способность к 

различению слабых раздражителей, например чувствования 

природных нюансов, таким образом обедняется фонд образ-

ных представлений и теряется метафоричность мышления, 

тускнеет воображение. 

Дети, предпочитающие пассивное потребление инфор-

мации из просмотра видео-телепередач, сужают горизонты 

собственной личности, пассивно потребляется продукт чужого 

воображения. При активном взаимодействии с информацией – 

чтении, конструировании и др. видах продуктивной деятельно-

сти – развивается творческое воображение, формируются умо-

заключения.  



108 

 

Творческая деятельность и проявление креативности, бу-

дучи эмоционально насыщенными по своей природе, провоци-

руют конфликты в кругу единомышленников, а также заставляют 

ребенка остро чувствовать собственную уникальность, непохо-

жесть на других детей, что вызывает у него беспокойство. Со сто-

роны менее способных детей может проявляться чувство зависти 

и, как следствие, отторжение личности, которой, в отличие от 

остальных, нет необходимости прикладывать значительных уси-

лий для достижения результата, т.к. помогают выраженные худо-

жественные, музыкальные или иные способности.   

Наиболее эффективным итогом разрешения групповых 

конфликтов можно считать объединение детей, достижение 

творческого содружества посредством выдвижения новых це-

лей и адекватного распределения ролей, достижение психоло-

гической совместимости. 

Таким образом, особую значимость для развития изобре-

тательских способностей младшего подростка в образователь-

ном процессе имеет самоконтроль – познание и «покорение» 

себя, т.е. сознательное и творческое использование жизненной 

энергии на более высоком уровне, когда раздражение и гнев 

заменяются спокойствием и терпением, зависть – доброжела-

тельностью, жестокость – милосердием, нетерпимость – со-

страданием, скепсис – надеждой, леность – инициативностью. 

Преимущество для творческой реализации в этом возрасте 

имеет искусство целеполагания, стратегического и тактиче-

ского планирования своей жизнедеятельности. 
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2.4. ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ                                                       

У СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

 

Одной из характерных черт современной образователь-

ной среды является ее неопределенность, которая отражает со-

циально-экономическую ситуацию в стране, рост информаци-

онной насыщенности, эмоциональной нестабильности и др. 

Понятие неопределенности в непсихологических науках тесно 

связано с познанием человека, с различными реализуемыми 

или потенциальными познавательными действиями в отноше-

нии объектов или явлений58. Категория неопределенности в 

научной методологии психологии составляет основу понима-

ния самопричинности действий и мышления человека, явля-

ется предметом исследования в различных аспектах.  

Психолого-педагогическая составляющая этой проблемы 

заключается в необходимости формирования позитивного от-

ношения к ситуациям неопределенности как в образователь-

ном пространстве, так и вне его. Ситуация неопределенности в 

восприятии субъекта отражает контекст понятия «проблема». 

Проблема является осознанием невозможности разрешить 

трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации, 

 
58 Бутенко, Т.П. Субъективная неопределенность жизненных ситу-

аций: когнитивно-эмоциональные оценки и стратегии поведения: 

дис. ... канд.  психол. наук: 19.00.01 / Бутенко Татьяна Петровна; [Ме-

сто защиты: Гос. ун-т - Высш. шк. экономики]. – Москва, 2009. – 278 с. 
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средствами наличного знания и опыта59, а специфика восприя-

тия проблем во многом связана с понятием «психологическое 

благополучие»60.  

Это понятие, позволяющее сохранить баланс между по-

ложительным и отрицательным аффектом при решении про-

блем, характеризует наличие чувства осмысленности жизни, 

оценки жизненных перспектив,  ориентированности на воспри-

ятие своего внутреннего и окружающего мира, открытости для 

информации и эмоциональных переживаний, способность 

быть независимым, противопоставить свое мнение, позволить 

нестандартное мышление и поведение, оценить себя, исходя 

из собственных предпочтений61 в образовательной среде. Оно 

отражает различные психологические состояния, по-разному 

«преломляет» восприятие проблемы: психологическое благо-

получие нивелирует значение проблемы, а неблагополучное 

психологическое состояние, наоборот, делает её значимость 

более высокой.  

Конструктивное отношение к проблемам способствует 

быстрому и эффективному снятию эмоционального напряже-

 
59 Словарь практического психолога / сост. С.Ю. Головин. – Хар-

вест; Минск; 1998 – 300 с. 
60 Ryff C.D. Happiness is everything, or is it? Explorations on the mean-

ing of psychological wellbeing // Journal of Personality and Social Psychol-

ogy. 1989. 57. – P. 1069–1081. 
61 Ryan, R. M. and E. L. Deci. On happiness and human potentials: A re-

view of research on hedonic and eudaimonic well-being // Annual Review 

of Psychology, Vol.52, 2001, pp. 141–166. 
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ния, восстановлению работоспособности, проявлению актив-

ности и самостоятельности, принятию адекватного решения в 

ситуации неопределенности62. 

На протяжении нескольких десятилетий в образовании 

формируется опыт решения проблемы подготовки личности, 

способной принимать решения в ситуациях неопределённости, 

а также планомерно, технологично разрешать возникающие 

противоречия. Ряд исследователей формулируют требования к 

навыкам работы с проблемой в контексте компетентностного 

подхода, определяя компетентность как способность управ-

лять проблемами63. Не менее актуальны исследования по раз-

витию креативности как способности к активным и продуктив-

ным действиям в нестандартных ситуациях,  основанные на не-

алгоритмических методах творчества (в частности, синектике, 

которая интегрирует мозговой штурм, методы управления 

творческой группой и приемы создания решений на основе 

аналогий). Внедряются технологии развития критического 

мышления, технологии развития различных стилей мышления 

Эдварда де Боно, метод интеллект-карт, система творческого 

развития на основе теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ)64. 

 
62 Фесенко, П.П. Имеет ли понятие психологического благополучия 

социально-культурную специфику? / П.П. Фесенко// Психология. 

Журнал Высшей школы экономики. – 2005. – Т. 2. – № 4. – С. 132–138. 
63 Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании / 

О.Е. Лебедев // Школьные технологии. – 2004. – № 5. – С. 3–1. – URL: 

http://www.orenipk.ru/seminar/lebedev.htm. 
64 Нестеренко, А.А. Дидактические модели реализации про-

блемно-ориентированного обучения: автореферат … канд. пед. наук / 

А.А. Нестеренко. – 2006. – 19 с. 

http://www.orenipk.ru/seminar/lebedev.htm
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Позитивное отношение к проблемам как элементу твор-

ческой деятельности является одним  из направлений освоения 

ТРИЗ-образования. К видам творческой деятельности субъек-

тов ТРИЗ-образования относят виды деятельности, направлен-

ные на получение продукта познания, создания, преобразова-

ния, использования в новом качестве объектов, ситуаций, явле-

ний, ресурсов личности, каждый из которых может быть пред-

ставлен исследовательской, изобретательской, креативной, ин-

новационной  проблемой. 

Минимальной базой  для освоения технологий работы с 

проблемами на основе ТРИЗ являются теории диалектики, си-

стем, функциональности, идеализации, ресурсов, рефлексии. 

Следовательно, освоение опыта творческой деятельности субъ-

ектами ТРИЗ-образования включает методологию философ-

ского, общенаучного и конкретно-научного уровня. Таким об-

разом, методологическими подходами освоения творческого 

содержания образования являются: диалектический, систем-

ный, функциональный, ресурсный, идеальности, рефлексив-

ный. Результатом освоения опыта творческой деятельности 

субъектов ТРИЗ-образования является продуктивность работы 

с проблемой65.  

Оценка продуктивности решения проблем субъектами 

ТРИЗ-образования включает следующие показатели: ориги-

нальность, новизна, идеальность, общественная значимость. 

 
65 Проблемы становления и перспективы развития ТРИЗ: аналит. 

обзоры по материалам Фонда материалов по ТРИЗ ЧОУНБ / сост. 

В.Г. Березина, Л.А. Кожевникова. – Выпуск 1. – Челябинск: РЕКПОЛ, 

2008. – 202 с. 



113 

 

Анализ программно-методического обеспечения курсов подго-

товки по формированию навыков решения проблем показал 

[4], что их содержание составляют неоднородные по области 

изучения проблемы: технические, биологические, психологи-

ческие, фантастические и др.  Кроме того, большинство из них 

является социокультурными комплексами. Это предполагает 

развитие у субъектов ТРИЗ-образования не только компетент-

ности в предметной сфере, но и креативности, коммуникатив-

ных, интеллектуальных, эмоциональных, регуляторных лич-

ностных свойств, а также конструктивного отношения к про-

блеме как таковой. 

Целью проведенного исследования является выявление 

различий в отношении к решению проблем субъектами ТРИЗ-

образования различных статусов как обучающихся, так и реали-

зующих образовательные программы. В эксперимент были 

включены следующие группы субъектов ТРИЗ-образования: 

студенты технических и гуманитарных направлений (2–4 курс), 

педагоги образовательных учреждений, профессиональные 

консультанты по решению проблем. В каждой категории по 

20 человек, возраст в диапазоне от 18 до 65 лет.  

В исследовании приняли участие образовательные учре-

ждения, реализующие программы ТРИЗ-образования: 

ЮУрГГПУ (факультет психологии), ЮУрГУ (приборостроитель-

ный факультет), РБИУ (менеджмент, прикладная информатика, 

управление персоналом, лингвистика в туристическом бизнесе, 

дизайн среды, дизайн костюма), МОУ № 152, 95, 129, 104, гим-

назия № 1, лицей № 97, прогимназия № 136, ДОУ № 308 г. Че-

лябинска; МОУ №№ 24, 78 г. Ульяновска, гимназии №№ 9, 89, 
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лицей 57, С(К)ОУ №4 интернат для слабовидящих детей г. Толь-

ятти, Центр дополнительного образования для детей «Радуга», 

МОУ СОШ №№ 4, 5, 9, 10, 13, 14 г. Сатка; МОУ СОШ № 8 г. Бакал; 

МОУ санаторная школа пос. Межевой (Челябинская обл.), а 

также участники конференции «Развитие творческих способно-

стей на основе ТРИЗ». Всего в исследовании приняли участие 

140 человек. 

Экспериментальная работа по изучению отношения к 

проблеме была проведена по следующим направлениям: 

1. Выявление коммуникативных, интеллектуальных, 

эмоциональных, регуляторных личностных свойств  (16-ти фак-

торный личностный опросник Р. Кеттелла, форма А)66;  

2. Определение уровня креативности (тест образной кре-

ативности Е. Торренса)67; 

3. Определение отношения к проблемам (авторский 

опросник «Восприятие проблем»)68; 

Приведенные значения позволяют охарактеризовать ре-

зультаты отношения к проблемам субъектов ТРИЗ-образования 

следующими выводами: 

 
66 Оленникова, М.В. Лучшие психологические тесты: учебное посо-

бие / М.В. Оленникова. – Москва: Сова, 2010. – 639 с. 
67 Туник Е.Е. Тест Е. Торренса. Диагностика креативности: метод. 

Руководство / Е.Е. Туник. – Санкт-Петербург: ИМАТОН, 1998 – 172 с. 
68 Терехова,  Г.В. Продуктивность инновационной деятельности 

субъектов ТРИЗ-образования: теория и практика: монография / 

Г.В. Терехова. – Германия: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 

137 с. 
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Исследование коммуникативных, интеллектуальных, 

эмоциональных, регуляторных личностных свойств позволило 

получить следующие данные:  

1) интеллектуальные возможности респондентов в рав-

ной степени представлены средним уровнем; значения низ-

кого уровня преобладают над значениями высокого уровня 

среди студентов;  

2) лидерский потенциал в большей степени развит в 

группе студентов педагогов-психологов, педагогов, консультан-

тов, среди значений по фактору самостоятельности домини-

рует низкий уровень у студентов- менеджеров, студентов фи-

нансового отделения и студентов-программистов;  

3) гибкость и оперативность мышления имеет преимуще-

ственно средние значения у студентов финансового отделения 

и отделения дизайна, студенты факультета психологии и сту-

денты менеджеры сочетают значения высокого уровня дипло-

матичности и низкого уровня восприимчивости к новому;  

4) чувствительность к эмоциогенным воздействиям в 

равной степени представлена средним уровнем у всех сту-

дентов, а также у педагогов и консультантов. В группах ме-

неджмента и психологии выявлены значения высокого и низ-

кого уровня эмоциональной устойчивости и эмоциональной 

чувствительности;  

5) склонность к рискованному поведению во всех группах 

представлена преобладающим большинством средних значе-

ний, в группах финансистов, программистов представлены 

также сочетания высокого уровня беспечности с высоким уров-
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нем смелости в социальных контактах. В группе дизайна пред-

ставлены сочетания значений высокого уровня беспечности и 

низкого уровня смелости в социальных контактах, в группе пе-

дагогов-психологов в равной степени представлены значения 

высокого и низкого уровня сочетаний факторов;  

6) регуляторные свойства представлены значительным 

преобладанием значений среднего уровня факторов самодис-

циплины и моральной нормативности, низкие значения дисци-

плины отсутствуют в группе дизайна и психологии;  

7) фактор мечтательность представлен сочетанием низ-

кого и среднего уровня, высокий уровень представлен только у 

респондента из группы педагогов-психологов. 

1. Исследование креативности показало, что значения 

образной креативности распределены между минимальным, 

средним и высоким уровнем. Ни в одной группе не представ-

лены значения ниже минимального. Наибольшее количество 

значений высокого уровня выявлено в группе дизайна. Преоб-

ладание значений низкого уровня выявлено в группе финансо-

вого отделения и программирования. Максимальное значение 

высокого уровня выявлено в группе профессиональных кон-

сультантов по решению проблем. 

2. Опрос для изучения восприятия проблем был прове-

ден по следующим показателям:  

• опыт решения проблем (профессиональная, бытовая 

сфера, сфера межличностных отношений); 

• оценка возникновения проблемы (неожиданно, зако-

номерно); 

• источник проблем (внешний, внутренний); 
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• характер решения проблем (стихийный, целенаправ-

ленный, прогностический); 

• продолжительность решения проблем (в течение дня, 

в течение недели/месяца, в течение года и более); 

• роль проблем в осуществлении деятельности (кон-

структивная, деструктивная функция проблемы); 

• стратегия решения проблемы (избегание, замалчива-

ние, игнорирование, смещение во времени, публичное обна-

родование, обращение к компетентному посреднику, сотруд-

ничество, самостоятельное интуитивное решение, решение на 

основе технологии работы с проблемой);  

• отношение к проблеме (положительное, отрицатель-

ное, нейтральное). 

В результате опроса были получены следующие данные:  

1) преобладание среднего уровня значений по показате-

лям «опыт решения проблем в профессиональной сфере» у сту-

дентов всех групп. У финансистов, программистов, дизайнеров, 

менеджеров, педагогов-психологов отмечается в равных зна-

чениях высокий уровень опыта решения проблем в бытовой 

сфере у всех студентов – в сфере межличностных отношений. 

Максимальные значения высокого уровня представлены у кон-

сультантов и педагогов;  

2) преобладание высокого уровня значений оценки 

неожиданного возникновения проблемы выявлено у студентов 

финансового отделения и программистов, в остальных группах 

преобладает средний уровень значений. Низкий уровень этого 

показателя преобладает у профессиональных консультантов;  
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3) закономерность возникновения проблем отмечают 

большинство студентов на среднем уровне. Значения мини-

мальное и ниже минимального выявлены в группе педагогов-

психологов. Максимальные значения представлены в группе 

студентов-технологов, педагогов и консультантов;  

4) среди значений внутренних и внешних источников про-

блем выявлен во всех группах в большей степени средний уро-

вень, значения высокого уровня представлены у студентов тех-

нологов по показателю «внутренний источник проблем». Равно 

высокие значения внешних и внутренних источников представ-

лены у педагогов и консультантов;  

5) стихийный характер решения проблем в равной сте-

пени отмечают все студенты на среднем и минимальном 

уровне, значения ниже минимального представлены только в 

группе менеджеров;  

6) преобладание высокого уровня значений по показа-

телю «целенаправленность решения проблем» выявлены в 

группе дизайна и у технологов;  

7) значения среднего уровня по показателю «прогности-

ческий характер решения проблемы» выявлены в группах тех-

нологов, финансистов, программистов, менеджеров;  

8) в равной степени преобладания представлены средние 

значения по продолжительности решения проблем в течение 

дня, недели, года и более у студентов из групп педагогика и 

психология, менеджмент, а также у технологов. Преобладание 

высоких значений решения в течении дня отмечено у студентов 

дизайнеров и программистов, финансистов. Преобладание вы-

соких значений в течение недели/месяца у консультантов;  
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9) большинство студентов, а также педагоги и консуль-

танты отмечают конструктивные функции проблем в их разви-

тии. Высокие значения деструктивности отмечены у финанси-

стов, программистов, педагогов-психологов;  

10) преобладание стратегий решения проблем (избега-

ние, замалчивание, игнорирование, публичное обнародова-

ние) выражено в группах минимальными значениями;  

11) на среднем уровне представлены стратегии смеще-

ния во времени, обращение к компетентному посреднику, со-

трудничество. В группах дизайна и технологов, педагогов и кон-

сультантов отмечено преобладание высоких значений по стра-

тегии самостоятельное интуитивное решение. Значения по по-

казателю стратегии решения на основе технологии работы с 

проблемой представлены распределенными между всеми 

уровнями значениями. В группе технологов, педагогов и кон-

сультантов выявлена доминанта высокого уровня, в группах ди-

зайнеров и педагогов-психологов преобладает уровень ниже 

минимального;  

12) отношение к проблеме в равной степени представ-

лено в группах по показателю нейтральности на среднем 

уровне и минимальном. Средние и высокие преобладают при 

отрицательном отношении к проблеме. В группах технологов, 

менеджеров, педагогов-психологов выявлено доминирование 

на среднем уровне положительного отношения к проблеме. 

Максимальные значения представлены по показателю поло-

жительного отношения у педагогов и программистов и студен-

тов финансового отделения. 

Таким образом, характеристика полученных данных поз-

воляет сделать следующие выводы: 
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1. Выявлена согласованность значений среднего уровня 

сформированности интеллектуальных, регуляторных  личност-

ных свойств по показателям: прогностического характера реше-

ния проблемы, продолжительности решения проблем (неделя, 

месяц), конструктивные функции проблем, положительного от-

ношения к проблемам у субъектов ТРИЗ-образования различ-

ных статусов. 

2. Различия значений в уровне сформированности у 

субъектов ТРИЗ-образования различных статусов выражены в 

противоположных значениях высокого и низкого уровня креа-

тивных, коммуникативных, эмоциональных свойств личности, в 

опыте решения проблем в профессиональной сфере, в оценке 

возникновения проблемы, в целенаправленном характере ре-

шения проблем. 

3. Согласованность низких или высоких значений субъ-

ектов ТРИЗ-образования различных статусов не выявлена. 

Максимальные значения представлены отдельными показа-

телями: по показателю опыт решения проблем в профессио-

нальной сфере – у консультантов и педагогов;  показатели об-

разной креативности – в группе профессиональных консуль-

тантов по решению проблем; закономерность возникнове-

ния проблем – в группе студентов-технологов, педагогов и 

консультантов; сочетание значений внешних и внутренних 

источников – у педагогов и консультантов; стратегии реше-

ния на основе технологии работы с проблемой – в группе тех-

нологов, педагогов и консультантов, положительное отноше-

ние к проблеме – у педагогов, студентов-программистов и 

студентов финансового отделения. 
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4. Минимальные значения низкого уровня выявлены по 

показателям: самостоятельность – у студентов-менеджеров, 

студентов финансового отделения и студентов-программистов; 

восприимчивости к новому – у студентов отделения менедж-

мента и факультета психологии; эмоциональная устойчивость и 

эмоциональная чувствительность – в группах финансистов, про-

граммистов; оценка неожиданного возникновения проблемы – 

у профессиональных консультантов; стихийный характер реше-

ния – в группе менеджеров; стратегии решения на основе тех-

нологии работы с проблемой – в группах дизайнеров и педаго-

гов-психологов.   

 Дальнейшего исследования требует изучение фак-

торов влияния отношения к проблемам на уровень креативно-

сти, коммуникативных, интеллектуальных, эмоциональных, ре-

гуляторных личностных свойств. 

 

 

2.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ                           

С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ  

 

 

На современном этапе развития систем творческого об-

разования существует несколько десятков сайтов по организа-

ции работы над проблемой на основе ТРИЗ-инструментов: 

международный проект «Джонатан Ливингстон»: «ОТСМ-

ТРИЗ», «Научно-педагогический вестник “ПОЛЁТ” интернет-
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журнала “Лицей”» (координатор А.А. Нестеренко)69, «Волга-

ТРИЗ» (координатор Т.А. Сидорчук)70, «РАТРИЗ» (координаторы 

А.В. Кислов, Е.Л. Пчелкина)71, «Лаборатория образовательных 

технологий» (координатор А.А. Гин)72, «Обучающе-развлека-

тельный сайт по решению творческих задач» (координатор 

В.И. Тимохов)73 и др. Одной из задач координаторов этих 

направлений образовательной деятельности является осу-

ществление поддержки педагогов по творческому развитию, 

которые сталкиваются с объективными трудностями в ходе ра-

боты над проблемой или в процессе взаимодействия между 

субъектами образовательной деятельности.  

 В ходе экспериментального исследования затруднений 

педагогов нами были выявлены конструктивные и деструктив-

ные способы их взаимодействия с ребенком в процессе работы 

над проблемами: 1) профиль конструктивного взаимодействия 

при сопровождении формируют факторы направленности 

 
69 Нестеренко (Селюцкая), А.А. Мастерская знаний: учебно-мето-

дическое пособие для педагогов / А.А. Нестеренко (Селюцкая). – 

Москва: Bookinfile, 2013. – 1 электр. Опт. Диск (CD-ROM) – 603 c.  
70 Сидорчук, Т.А. Методы формирования навыков мышления, во-

ображения и речи дошкольников (учебное пособие для работников 

дошкольных учреждений) / Т.А. Сидорчук. – Ульяновск, 2015. – 247с. 
71 Кислов, А.В. Диагностика творческих способностей ребенка / 

А.В. Кислов, Е.Л. Пчелкина. – Санкт-Петербург: Речь, 2010. – 64 с.  
72 Гин, А.А. ТРИЗ-педагогика: учим креативно мыслить / А.А. Гин / 

Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2016. – 96 с. 
73 Сборник творческих задач по биологии, экологии и ТРИЗ: учеб. 

пособие/ сост. В.И. Тимохов. – Санкт-Петербург: ТРИЗ-Шанс, 1996. – 

103 с.  
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освоения ТРИЗ в совокупности с общим значением продуктив-

ности решения проблем и ее показателем – оригинальность об-

разуют фактор когнитивного регулирования при работе с про-

блемой;  показатели характера решения проблем: прогности-

ческий, целенаправленный в совокупности с показателем 

оценки возникновения проблемы как закономерной и внутрен-

ней мотивации решения проблем при наличии опыта решения 

проблем в профессиональной сфере и сфере межличностных 

отношений; навыки получения авторских решений, предпола-

гающие общественную или личную значимость, гуманность и 

оригинальность полученного решения; нейтральное отноше-

ние к проблеме при использовании технологий решения и от-

сутствии интереса к опыту решения бытовых проблем; 2) про-

филь деструктивного взаимодействия при сопровождении 

формируют факторы восприятия проблемы при негативном от-

ношении к ней, характеризующее стратегии решения: замалчи-

вание, избегание, игнорирование, смещение во времени, при 

продолжительности решения проблем более года; восприятие 

проблемы как деструктивного явления, неожиданно возникаю-

щего из внешних мотивационных источников, требующих в те-

чение дня стихийно менять свои планы, принимая интуитивные 

решения74. 

На основе полученных результатов были составлены ре-

комендации по построению конструктивных форм взаимодей-

ствия между педагогом и ребенком в процессе творческого 

развития в ситуациях объективно возникающих затруднений. 

 
74 Терехова, Г.В. Психологические основы работы с проблемой 

субъектов ТРИЗ-образования: монография / Г.В. Терехова. – Москва: 
BOOKINFILE, 2016. – 344 с. 
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1. Уравновешивание «проблема – решение».  Ключевая 

единица творческого развития – это работа с проблемой. До-

минантный навык на начальном этапе обучения – видеть про-

блему.  Серия упражнений позволяет ребенку легко находить 

их в окружении. Как только он приобретает этот полезный 

навык, то сразу начинает видеть проблемы повсюду, позднее – 

вычленять, классифицировать, постепенно погружаясь в «мир 

проблем». Окруженный проблемами ребенок еще не владеет 

навыками их решения. Более того, чем сложнее проблемы он 

умеет находить, тем больше компетентностей потребуется для 

их решения. Некоторые из них будут ему неинтересны, другие 

– недоступны, третьи – неразрешимы и т.п.  Чтобы это не по-

рождало у ребенка ощущение дискомфорта от «несовершен-

ства» окружающего мира, необходимо этот полезный навык 

уравновесить навыком «видеть решения». После выполнения 

упражнений на поиск проблем, предлагайте найти оптималь-

ные решения: «Да, много проблем не решено и требует реше-

ния, но много проблем уже решено и решения просто гениаль-

ные!»  Совсем необязательно, чтобы он видел решения только 

тех проблем, которые смог найти. Главное, чтобы дети видели 

как существующие проблемы, так и существующие решения. 

Это поможет сохранить равновесие в восприятии окружающего 

и видеть «мир проблем и решений».  

2. Коммуникации в творчестве. Взаимодействие в про-

цессе творчества предполагает: отстаивание своей точки зре-

ния; умение не отказаться от идеи, если она не понравилась 

окружающим; умение обосновать свой вариант, его достоин-

ства и выслушать конструктивную критику, чтобы улучшить 
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свое решение. Для этого необходимо не только доверие к мне-

нию других и самостоятельность мышления, но умение выра-

жать свое мнение наравне с другими; знать о своем праве 

прямо, честно и открыто выражать свои чувства; оценивать соб-

ственное поведение, мысли и эмоции и отвечать за их послед-

ствия; не объяснять свое поведение и не извиняться; изменить 

свое мнение; самостоятельно определить меру ответственно-

сти за решение проблем других людей; ошибаться и отвечать 

за свои ошибки; принимать нелогичные решения; не зависеть 

от доброжелательности остальных и от  их хорошего отноше-

ния ко мне; сказать: «Мне это не интересно!»; сказать: «Я вас 

не понимаю!». Это требует тренировки и демонстрации со сто-

роны педагога и ученика в принятии равных прав. 

И все же – в образовательном процессе роль ученика та-

кова, что он изначально находится в ситуации неравенства – 

именно поэтому он и является учеником, а не учителем.  Даже 

если в классе создана доброжелательная атмосфера, ученик 

снижает свою меру ответственности и имеет авторитеты – учи-

телей, учеников, родителей и др. Ориентируясь на мнение дру-

гих, он может занизить ценность своего решения и стараться ис-

кать варианты, которые, по его мнению, больше понравились 

бы людям, которым он симпатизирует, доверяет, считает их 

мнение авторитетным. Как правило, для преодоления этого не-

равенства ученику приходится либо отказываться от новизны и 

оригинальности, либо наращивать свой лидерский потенциал, 

растить высокую самооценку. Чтобы помочь ученикам без дли-

тельных затрат высказывать необычные решения, не чувство-

вать страх и риск быть не понятым, можно освоить с ними 

нейтральные коммуникативные конструкции, не вызывающие 
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негативной обратной связи. Подобные конструкции говорят 

спокойным или доброжелательным тоном, они только конста-

тируют происходящее, не содержат осуждения других, не отож-

дествляют решение (мнение) с качествами личности и, соответ-

ственно, не вызывая желание защищаться от «обидчика».  

Например, «мое мнение отличается от вашего, потому что…», 

«честно говоря, я думаю иначе…», «мне интересно (неинте-

ресно) было ваше решение, потому что…», «мне нравится, что 

в моем решении …», «может быть я ошибаюсь, но… », «пра-

вильно ли я понял(а), что…», «я пока не вижу, как мне поможет 

ваше мнение, но хочу это понять…», «хочу вам предложить…», 

«а что ты думаешь по этому поводу?», «вы правы в этом, но и я 

прав в том, что…» и т.п. 

3. Субъективно-объективное оценивание. При работе с 

проблемой ребенку предлагают инструменты оценивания 

(например, шкала «Фантазия», «Новизна», «Тризобретометр» 

и др.), которые имеют линейное (пошаговое) построение. Они 

ориентированы на сравнение с опытом внешнего мира, в том 

числе и окружающих людей. Чем выше новизна и обществен-

ная значимость, тем выше качество творческого продукта 

(идеи, решения, изобретения, открытия и т.п.).  Новизна необ-

ходима при выходе за стандарты и шаблоны, уже существую-

щие в обществе. С одной стороны, это позволяет сформировать 

навык достижения масштабного результата, формирует мотив 

достижения. С другой – снижает собственную значимость, фор-

мирует вторичное отношение к субъективно значимым продук-

там, имеющим в основе текущие личностные потребности 

(«для себя» ниже по баллам, чем «для других» и «для всех»). 

Предлагая оценить полученное решение проблемы, обратите 
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внимание ребенка на значимость этого решения лично для 

него. Предложите найти 4-5 позитивных субъективных оценок 

полученного решения. Выровняйте его позицию по отношению 

к другим и к окружающему миру: «Что станет лично для тебя 

наградой за то, что ты сделал? Как бы ты наградил себя за свой 

труд?» Выразите радость за его труд, достижения. Приведите 

ему примеры его личностного продвижения. Он должен почув-

ствовать свои новые возможности, а не обесценивание личных 

интересов. 

4. Перспектива во всем, или выход есть всегда. Нахо-

диться в проблеме – это чувствовать некий «тупик», затрудне-

ние, непонимание, как преодолеть что-то, дискомфорт от того, 

что решение не сразу приходит в голову. Это та ситуация, в ко-

торую попадает ученик на развивающих занятиях постоянно, 

это важная часть содержания творческого образования. Такое 

переживание является основой для того, чтобы идентифициро-

вать проблемы, видеть затруднения. Оно исчезает, как только 

мы решаем проблему. Ощущение эмоционального подъема 

возникает при нахождении решения. Но не все проблемы, ко-

торые мы видим, мы решаем. Часть проблем всегда с нами. 

Стратегия выбора проблем для решения в учебном процессе 

обусловлена навыками, активностью, временем и другими 

факторами. Кроме того, часть проблем ученик решает сам, 

часть – с помощью педагога или других учеников, родителей.  

Как правило, видит он гораздо больше проблем, чем решает. 

Иногда количество затруднений значительно превышает коли-

чество решений, и это становится причиной снижения активно-

сти, создает у учащегося ощущение, что он хуже решает или со-
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всем не продвигается в учебе (и не только в учебе), он не чув-

ствует собственного роста. Один из вариантов помощи ученику 

в продвижении в такой период – это научиться принимать дан-

ную ситуацию («мне еще много нужно решить», «я не знаю, что 

с этим делать» и пр.)  т.е. идентифицировать свой «тупик», и 

научиться посмотреть дальше, перейти в надсистему своего за-

труднения, увидеть следующий свой шаг (или несколько). Роль 

педагога – помочь ребенку в осознании затруднения и обозна-

чении дальнейших перспектив. Для этого необходимо демон-

стрировать на любых примерах существование перспектив, 

чтобы сложилось ощущение, что перспектива есть всегда. «Мы 

получили решение – как продолжить?», «Ты достиг максималь-

ного балла – как улучшить результат?», «Мы сделали все 

упражнения – что будем делать дальше?», «Решение получи-

лось низкого уровня – как его улучшить?», «Такой ситуации мы 

не ожидали, как поступить?»  и т.п. 

5. Помогать и держать нейтралитет. Насыщение пробле-

мами содержания образования в период детства, с одной сто-

роны, позволяет освоить инструменты творчества для преодо-

ления затруднений самостоятельно и сделать этот навык базо-

вым в развитии личности, с другой стороны, усиливает нагрузку 

на эмоциональное сопереживание всем, кто попал в затрудне-

ние, создает впечатление насыщенности затруднений в окру-

жающем мире. Особенности этого возрастного периода свя-

заны также с развитием эмпатии. Ребенок готов прийти на по-

мощь людям (героям сказок и пр.), попавшим в затруднение, 

хочет быть востребованным при решении их проблем, чувство-

вать свою значимость (спасатель, победитель). Победа над про-

блемой вызывает сильные положительные эмоции, вплоть до 
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восторга, желание благодарить за решение, желание повторе-

ния эмоционального переживания от успеха, проявление ак-

тивности в поиске того, кому нужна его помощь. Это является 

основой мотива достижения, стремления к успеху и освоения 

новых инструментов в обучении. Соответственно столкновение 

с неприятием его помощи, отсутствием благодарности, введе-

ния ограничения на решение «мал еще, чтобы за это браться», 

«ты не понимаешь, что ты делаешь» и пр. вызывает у ребенка, 

в силу его уровня развития, обиду, агрессию или разочарование 

как в себе, так и в окружающих. Работа с проблемой требует 

развития навыков не только сопереживания всем, но и умения 

держать нейтралитет в ситуациях, которые решить не можешь. 

Этот навык управления выбором проблемы связан с оценкой 

своих возможностей и отношением к невозможному. Поэтому 

необходимо обратить внимание ребенка на то, какие про-

блемы он может решать. Удобнее это сделать на этапе выбора 

проблем – обсудить с ребенком, почему и какие проблемы мы 

решаем, какие он сможет решить сам, какие – в совместной де-

ятельности, а какие проблемы он не может решать и почему  

(«из этой ситуации мы можем выбрать с вами то, что можно ре-

шить, не зная химии…», «мы не знаем законов этого  государ-

ства, можем ли мы найти задачу, которую сможем решить без 

этого знания?» и пр.). А также обозначить ребенку дальнейшие 

перспективы: «Как только освоишь курс физики, найдешь ре-

шение этой проблемы…». Обсуждение возможностей может 

быть проведено и на этапе рефлексии: «Сегодня мы вместе 

разобрались со свойствами этого материала, а дома вы само-

стоятельно сможете найти ему новое применение», «мы пред-

ложили полезное решение, но пока на уровне идеи, для того 
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чтобы ее реализовать, нужно быть специалистом в этой обла-

сти» и т.п. 

6. О кратковременных и долговременных результатах. 

Введение шкал оценки, прохождение алгоритмов, сравнение с 

требованиями, выполнение определенного количества шагов – 

алгоритмичность и технологичность творчества позволяет ре-

бенку быть уверенным, что практически любую ситуацию не-

определённости можно перевести в ситуацию определенности 

и найти решение проблемы, даже если при первом восприятии 

она кажется нерешаемой. При получении решения и рефлек-

сии результата, определённость преобразованной ситуации пе-

реводит нас из зоны дискомфорта, вызванного неопределен-

ностью, в зону комфорта – задача решена. Ее больше не надо 

решать.  Комфорт текущей ситуации означает для нас прекра-

щение деятельности в этом направлении. Подбор задач в кур-

сах работы с проблемой для детей состоит из кратковременных 

решений («задач-одноходовок»), не имеющих продолжения, 

серийности. Это связано с особенностями развития ребенка в 

этот период. Для получения масштабных решений необходимо 

научиться продолжать работать в том же направлении, посто-

янно совершенствуя системы. Чтобы ребенок не воспринимал 

творческий процесс как только кратковременный, необходимо 

при завершении решения обозначить его как часть системы ре-

шений: «Какие изменения повлечет за собой полученное нами 

решение? Для кого или для чего это станет новым началом раз-

вития? Как можно улучшить решение? При каких обстоятель-

ствах решение нужно будет изменить? Как скоро устареет по-

лученное решение?» и т.п. 
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Разработанные рекомендации апробируются на занятиях 

в Детском технопарке «INGENERIKA» (г. Челябинск) в рамках 

программы дополнительного образования «Тризобретатель».  

 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 

 
 

1. Развитие образовательной среды с позиций ТРИЗ. Дет-

ский коворкинг-центр.  

2. Научно-методическое обеспечение работы с изобре-

тательской проблемой субъектов образования.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

ТРИЗ-образования. 

4. Практикум по организации исследования.  

5. Технология организации исследования детей.  

6. Управление исследовательской деятельностью школь-

ников.  

7. Проблема выбора темы исследования.  

8. Методика работы с проектом.  

9. Приемы сбора копилок и структурирования собранной 

информации.  

10. Создание детьми продуктов проектной деятельности. 

11. Игровая деятельность как основа освоения инстру-

ментов преобразования признаков объекта.  

12. Синтез дидактических игр.  

13. Методические рекомендации по реализации заня-

тий программы «Тризобретатель».  
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14. Конструктивные способы взаимодействия педагогов 

по творческому развитию с детьми младшего школьного воз-

раста при решении проблем. 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

  

 

1. История развития методов творчества.  

2. Концепции развития творческой личности. 

3. Современное состояние ТРИЗ как науки.   

4. ТРИЗ-образование: современное состояние. 

5. Технологии решения творческих задач. 

6. Технологии развития творческого мышления и вообра-

жения. 

7. Инструменты ТРИЗ: образ эффективных решений.  

8. Практикум по оценке решения проблемы (методика 

работы с изобретометром).  

9. Программа «Тризобретатель»: общая характеристика 

курса.  

10. Работа с проблемой на основе дидактических пособий.  

11. Организация продуктивной и исследовательской де-

ятельности учащихся. 

12. Практикум по решению проблем с детьми.  

13. Методические рекомендации по реализации заня-

тий программы «Тризобреатель». 

14. Психологические особенности развития младших 

подростков в изобретательской деятельности.  

15. Диагностика развития изобретательских способностей. 
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16. Развитие образовательной среды с позиций ТРИЗ. 

Детский коворкинг-центр.  

17. Научно-методическое обеспечение работы с изобре-

тательской проблемой субъектов образования.  

18. Психолого-педагогическое сопровождение субъек-

тов ТРИЗ-образования. 

19. Практикум по организации исследования.  

20. Технология организации исследования детей.  

21. Управление исследовательской деятельностью 

школьников.  

22. Проблема выбора темы исследования.  

23. Методика работы с проектом.  

24. Приемы сбора копилок и структурирования собран-

ной информации.  

25. Создание детьми продуктов проектной деятельности. 

26. Игровая деятельность как основа освоения инстру-

ментов преобразования признаков объекта.  

27. Синтез дидактических игр.  

28. Методические рекомендации по реализации заня-

тий программы «Тризобретатель».  

29. Конструктивные способы взаимодействия педагогов 

по творческому развитию с детьми младшего школьного воз-

раста при решении проблем. 
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