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ÒÐÅ

Òâîð÷åñòâó �îæ�î è �îëæ�î ó÷èòü, ñ÷èòàë È.ß. Ëåð�åð. Ýòè ñëîâà �åîáû÷àé�î
ç�à÷è�û â ñîâðå�å��ûõ óñëîâèÿõ, êîã�à �è�à�è÷�î èç�å�ÿþùèéñÿ ñîöèó� ñòàâèò
ïåðå� ÷åëîâåêî� �åñòà��àðò�ûå çà�à÷è, îòâåò �à êîòîðûå �åèçâåñòå� è �åèçâåñòå�
ñïîñîá ðåøå�èÿ — åãî �à�î ñà�î�ó îòêðûòü. 

� творческие задачи � алгоритмические процедуры � теория решения
изобретательских задач (ТРИЗ) � элективный курс

Ñейчас в школе не учат решать не-
стандартные творческие задачи,
на это не хватает времени. Чтобы
научиться решать такие задачи, их
нужно решать. Но, как показывает
опыт, этого оказывается мало:
большинство учеников, столкнув-
шись с нестандартной творческой
задачей, начинают искать ответ пу-
тём перебора вариантов. Иногда
приходится наблюдать ситуацию,
когда задача ещё полностью не
сформулирована, а у учащихся уже
«лес рук» и огромное количество
гипотез, не выдерживающих ника-
кой критики. 

Для того чтобы упорядочить умст-
венные действия при решении твор-
ческих задач, мы использовали ал-
горитмические процедуры. Это не
алгоритмы в полном смысле слова,
ибо алгоритм представляет собой
последовательность действий, гаран-
тированно приводящую к решению
задачи. Это пошаговые процедуры
переформулирования первоначаль-
ной задачи и применения различ-
ных эвристических приёмов для её
решения. Алгоритмические процеду-
ры широко применялись в теории 

решения изобретательских задач
(ТРИЗ)1. Решая задачу с использова-
нием алгоритмических процедур, изоб-
ретатель по установленным правилам
корректирует первоначальную формули-
ровку задачи, строит модель задачи,
определяет имеющиеся ресурсы, форму-
лирует идеальный конечный результат,
выявляет и анализирует противоречия,
применяет специальные приёмы преодо-
ления психологической инерции. 

Для учащихся мы адаптировали алго-
ритмические процедуры, упростили их.
Разработанную нами последователь-
ность умственных действий назвали
ПРИЗ (процедура решения исследова-
тельских/изобретательских задач).
Поскольку алгоритмические процедуры
разработаны для детей, то используе-
мая аббревиатура содержит в скрытом
виде возможности эмоционального воз-
действия, символически обозначая ре-
шение задачи как ожидание «при-
за» — удовольствия от решения,

1 Альтшуллер Г.С. Найти идею: Введение в теорию
решения изобретательских задач / Г.С. Альтшуллер. 
3-е издание. М.: Альпина Паблишерз, 2010. 



вать «ДОГОВОР с природой» (ДОГО-
ВОР — это аббревиатура, но несущая
определённый смысл, что позволяет об-
легчить запоминание: Любой организм
живёт в окружающей среде. И чтобы
жить, ему необходимо осуществлять
все жизненно важные процессы. Эти
процессы, направленные на сохранение
жизни, можно зашифровать одним
словом — ДОГОВОР (Дыхание. Об-
мен веществ. Гомеостаз. Обмен энер-
гии. Выживание. Обмен информацией.
Размножение). Образно говоря, орга-
низм как бы заключает ДОГОВОР
с окружающей его природой об услови-
ях своего существования и выживания
в природе). 

Суть приёма «Зри в корень» в том, что
вместо общего вопроса «Почему этому
биологическому существу присуща данная
особенность» задаётся вопрос «Как осо-
бенность помогает биологическому суще-
ству выполнять функции, позволяющие
ему существовать в природе»2.

×àñòü 4. Îòáîð ãèïîòåç

Отберите наиболее вероятные гипотезы
и расставьте их в порядке убывания прав-
доподобности.

×àñòü 5. Ïðîâåðêà ãèïîòåç

Предложите эксперименты (в том числе
мысленные) по проверке каждой вероят-
ной гипотезы. 

Если можете, выполните соответствующие
расчёты.

ПРИЗ-1 — самая простая, первая вер-
сия алгоритма решения творческой (иссле-
довательской или изобретательской) зада-
чи. Нами разработаны более сложные,
но и более эффективные алгоритмы
ПРИЗ-2 и ПРИЗ-3.

эмоционального всплеска, вызванного пони-
манием «Я сумел!», «Я смог!».

ÏÐÈÇ-1

×àñòü 1. Ïî�ãîòîâêà ê ðàáîòå

Прочитайте условие задачи, сформулируйте
его простыми словами без специальных тер-
минов. 

Запишите условие задачи в традиционной
форме (дано, найти).

×àñòü 2. Ñèñòå��ûé ïî�õî�

Проанализируйте условие задачи и ответьте
на следующие вопросы:
1. Какой объект в данной задаче основной?
Из каких частей или элементов он состоит? 
2. Какие объекты находятся вокруг основно-
го объекта? С какими объектами и как он
взаимодействует? 
3. Какие процессы протекают в самом объ-
екте, с его участием и вокруг него?

×àñòü 3. Âû�âèæå�èå ãèïîòåç

Подумайте, как перечисленные ниже явления
могли бы способствовать получению необхо-
димого в условии задачи результата. Сфор-
мулируйте гипотезы.

Далее часть 3 «Выдвижение гипотез» приоб-
ретает специфику при решении физических
и биологических задач.

Для задач с физическим содержанием учени-
кам предлагается рассмотреть следующие яв-
ления: механические, акустические, тепловые,
электрические, магнитные, электромагнитные,
оптические, ядерные, химические, биологиче-
ские, психологические.

Для задач, в которых требуется объяснить
анатомические, физиологические или этоло-
гические особенности биологических су-
ществ, необходимо переформулировать зада-
чу по приёму «Зри в корень» и использо-
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2 Гин А.А., Андржеевская И.Ю. 150 творческих задач
о том, что нас окружает: учеб.-методич. пособие. М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2012. 
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ПРИЗ-2 представляет собой алгоритм из че-
тырёх частей: работа с условием, поиск идеи,
отбор решений, проверка решений. Основное
отличие от ПРИЗ-1 содержится в части вто-
рой: «Поиск идеи». Во-первых, здесь в каче-
стве решательного механизма предлагается ре-
куррентная (повторяющаяся) процедура поиска
«условий выполнения» решения. Во-вторых,
добавляется использование ряда приёмов (наи-
более «сильных») из списка приёмов устране-
ния противоречий Г.С. Альтшуллера3. 

ПРИЗ-3 отличается от ПРИЗ-2 добавлением
во вторую часть решательного механизма
ИКР (идеальный конечный результат) и на-
личием части пятой, цель которой — рефлек-
сия по результатам решения задачи.

Применение алгоритмических процедур для
решения творческих задач происходит на уро-
ках (после изучения крупной темы по физике,
химии, биологии), во внеурочной деятельности
(на погружениях, специальных тренингах,
в ходе ролевых игр), в процессе изучения
элективного курса «Учись мыслить смело!»,
содержание которого мы приведём в данной
статье.

Необходимость создания учебного курса «Учись
мыслить смело!» обусловлена следующими при-
чинами. Во-первых, для активной жизни в со-
временном мире недостаточно знаний, умений
и навыков, получаемых в школе. Резко возрас-
тает объём информации, появляются неизвест-
ные ранее сферы деятельности, высокие техно-
логии, новые специальности. Сегодня востребо-
вано умение действовать в нестандартной ситуа-
ции; анализировать информацию, принимать ре-
шения и прогнозировать результаты; быстро
и продуктивно включаться в незнакомые виды
деятельности; ставить перед собой цели и до-
стигать их; устанавливать эффективные отноше-
ния с коллегами и партнёрами; уметь работать
в команде; быть готовым к самообучению.
Для успешной жизни в этих условиях требуют-
ся совсем другие качества личности выпускника
школы, новые компетенции. Разработанный
курс способствует решению поставленных перед
образованием задач, вооружает педагогов соот-
ветствующими инструментами. 

Во-вторых, резко падает интерес уча-
щихся к изучению традиционных учеб-
ных предметов. Обучение подростков
решению нестандартных творческих за-
дач даёт возможность повысить успеш-
ность их творческой деятельности, ис-
пытать эмоциональный подъём в интел-
лектуальном процессе, что может послу-
жить отправной точкой для формирова-
ния глубоких познавательных интересов. 

В-третьих, учебный курс «Учись мыс-
лить смело!», формирующий у учащихся
умения работать с информацией, ставить
и решать открытые задачи, является
прообразом образования будущего, свое-
образным «полигоном», на котором от-
рабатываются методики и технологии,
которые постепенно станут приоритет-
ными во всей системе образования.

Öåëü ýëåêòèâ�îãî êóðñà: формирование
творческой личности, которая способна
планировать и осмысливать свою дея-
тельность; отыскивать нестандартные
решения проблем; эффективно работать
в команде; энергично включаться
в творческую деятельность; стремиться
к самосовершенствованию. 

Çà�à÷è êóðñà:
� Формировать внутреннюю мотивацию
учащихся к процессу обучения и позна-
ния.
� Развивать творческое воображение
учащихся.
� Развивать системное, дивергентное
и ассоциативное мышление учащихся.
� Научить работать с информацией: оты-
скивать, анализировать, структурировать.
� Научить работать в группе: слушать
и слышать других, аргументировать, вы-
рабатывать общее решение.
� Научить учащихся пользоваться инст-
рументами и алгоритмами для решения
творческих (открытых) задач из разных
областей.
� Научить осмысливать и критически
относиться к результату своей работы.
� Научить представлять свои результа-
ты публично.3 Там же.



лить смело!» — воплощение предвидения
И.Я. Лернера. Ведущим компонентом со-
держания образования в нём является
опыт творческой деятельности учеников. 

Концептуальные основы учебного предмета
«Учись мыслить смело!», ведущий компо-
нент содержания образования — опыт
творческой деятельности обусловили спе-
цифику его проведения.

Курс имеет чёткую практическую направ-
ленность: 70–80% времени занимают де-
ловые игры, упражнения, тренинги, работа
в группах, в парах. Только погружаясь
в творческую деятельность, можно приоб-
рести опыт такой деятельности. Занятия
строятся на основе деятельностного под-
хода. Теоретические выводы, как правило,
учащиеся получают как обобщение прак-
тической учебной деятельности.

Содержательная основа курса — элемен-
ты теории решения изобретательских задач
(ТРИЗ): открытые задачи; приёмы раз-
вития творческого воображения, системно-
го мышления; психологическая инерция;
противоречие и способы его разрешения;
система; главная функция системы; иде-
альный конечный результат; эффекты; ре-
сурсы. В курсе также осваиваются неалго-
ритмические приёмы активизации мышле-
ния: «мозговой штурм», морфологический
анализ, метод фокальных объектов.

Осознание себя как творческой личности,
формирование творческого отношения
к учёбе и жизни осуществляются путём
создания преподавателем особой атмосфе-
ры курса, а также на основе разработан-
ной в ТРИЗ жизненной стратегии твор-
ческой личности. На примерах биографий
великих людей (учёных, изобретателей,
путешественников, писателей) учащиеся
знакомятся с понятием достойной жиз-
ненной цели и способами её достижения.
Общеучебные умения формируются с по-
мощью специальных тренингов: «Искус-
ство задавать вопросы», «Слушаем
и слышим», тренинги по решению задач,
«Данетка» и др.

Концептуальная идея создания предмета —
применение алгоритмических процедур в обу-
чении школьников решению исследователь-
ских и изобретательских задач. В ходе раз-
работанного курса учащиеся осваивают
ПРИЗ, знакомятся с эвристическими при-
ёмами теории решения изобретательских за-
дач, учатся работать с информацией, презен-
товать решения.

Разработанный курс в учебном плане может
выступать как элективный, т.е. курс по вы-
бору учащихся, наряду с другими курсами,
развивающими креативность учеников в дру-
гих областях. Учебный курс «Учись мыслить
смело!» может выступать как факультатив-
ный, если он будет обогащать содержание
обучения в физико-математическом, биолого-
химическом и других профилях, входя
в учебный план по желанию учеников. В ус-
ловиях профильного обучения этот учебный
курс может преподаваться и как спецкурс,
входя в обязательную учебную программу.

Если обратиться к типологии учебных пред-
метов, разработанных в культурологической
концепции содержания образования, то в ней
представлены учебные предметы, ведущим
компонентом которых являются научные зна-
ния (физика, химия и т.д.), учебные предме-
ты, ведущим компонентом которых являются
способы деятельности (математика, русский
язык и т.д.) и учебные предметы, в которых
ведущим является эмоционально-ценностное
отношение к миру (литература, предметы ху-
дожественного цикла)4. Когда создавалась
культурологическая концепция (1970-е го-
ды), не существовало учебных предметов,
ведущим компонентом которых являлся бы
опыт творческой деятельности, выделенный
И.Я. Лернером как четвёртый компонент со-
держания образования. И.Я. Лернер пред-
сказывал, что в будущем такие учебные
предметы должны появиться. Можно ска-
зать, что разработанный курс «Учись мыс-
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4 Журавлёв И.К. Типология учебных предметов и принципы
организации учебного материала // Проблемы школьного
учебника. Вып. 15. М.: Просвещение, 1974. С. 53–69.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  9’2013
195

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

В курсе «Учись мыслить смело!» используются
задачи, взятые из различных предметных об-
ластей: физика, биология, история, география,
литература, химия и просто жизненные или
производственные задачи. Общая методология
решения задач из разных областей формирует
у учащихся цельный взгляд на мир, нивелируя
границы между школьными предметами.

Отдельные этапы курса завершаются публич-
ным докладом и презентацией своего проекта
или решения. 

При построении занятий, выборе форм
деятельности, подборе дидактического
материала учитываются психолого-пе-
дагогические особенности учащихся
подросткового возраста: потребность
в самоутверждении и самовыражении;
идентификация в коллективе; высокая
значимость оценки сверстников; высо-
кая способность к творческому вообра-
жению.

Ïðîãðàììà ýëåêòèâíîãî êóðñà «Ó÷èñü ìûñëèòü ñìåëî!»
(9–10-å êëàññû)

9 êëàññ. 36 ÷àñîâ.

¹ ÒÅÌÀ Äåòàëèçàöèÿ Êîììåíòàðèè ×àñîâ

1 Ââåäåíèå
â êóðñ

×òî òàêîå èçîáðåòåíèå èëè îòêðû-
òèå?
Ïîíÿòèå îá èçîáðåòàòåëüñêèõ è èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ çàäà÷àõ.
Îðèãèíàëüíîñòü ìûøëåíèÿ.
Ïî÷åìó òðóäíî ðåøàòü òàêèå çàäà-
÷è?
Ìîæíî ëè íàó÷èòüñÿ ðåøàòü òàêèå
çàäà÷è?

Ââîäèòñÿ ïîíÿòèå îá èçîáðåòåíèÿõ è îòêðûòèÿõ
êàê ðåçóëüòàòàõ êðåàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëî-
âå÷åñêîãî óìà. Ðàññêàçûâàåòñÿ íåñêîëüêî çàíè-
ìàòåëüíûõ èñòîðè÷åñêèõ ñëó÷àåâ è èñòîðèé èç
ñîâðåìåííîé äåÿòåëüíîñòè ó÷¸íûõ è èçîáðåòà-
òåëåé. Ïîêàçûâàåòñÿ, íàñêîëüêî õèòðîóìíûì
ìîæåò áûòü õîä ÷åëîâå÷åñêîé ìûñëè. 
Âåä¸òñÿ ïðîáëåìíûé äèàëîã ñ ó÷àùèìèñÿ
î ñëîæíîñòÿõ êðåàòèâíîé ðàáîòû, î ñïîñîáàõ,
êîòîðûå ëþäè èçîáðåòàþò äëÿ ïîâûøåíèÿ ýô-
ôåêòèâíîñòè ïðîöåññà ðåøåíèÿ òâîð÷åñêèõ
(îòêðûòûõ) çàäà÷

1

2 Ïðåîäîëåíèå
èíåðöèè
ìûøëåíèÿ.
Ðàçâèòèå
òâîð÷åñêîãî
âîîáðàæåíèÿ 

×òî òàêîå «èíåðöèÿ ìûøëåíèÿ»
è ïî÷åìó îíà ìåøàåò ðåøàòü çàäà-
÷è?
Îðèãèíàëüíîñòü ìûøëåíèÿ. Ïðèìå-
ðû îðèãèíàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé èñ-
êóññòâà, äèçàéíà, òåõíè÷åñêèõ ðåøå-
íèé.
Òâîð÷åñêîå âîîáðàæåíèå. Ïðè¸ìû
ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîãî âîîáðàæåíèÿ.
Óïðàæíåíèÿ 

Íåîáõîäèìîñòü ââåäåíèÿ ýòîé òåìû îáóñëîâ-
ëåíà òåì, ÷òî ÷åëîâå÷åñêîå ìûøëåíèå â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè ñòåðåîòèïíî. Â ýòîé òåìå íà-
ãëÿäíî äåìîíñòðèðóåòñÿ, êàê ÷åëîâåê ïîïàäàåò
ïîä äåéñòâèå ñòåðåîòèïîâ, êàê ýòî ìåøàåò
ïðàâèëüíî ïîíÿòü çàäà÷ó è íàéòè ðåøåíèå. Ïî-
êàçûâàåòñÿ, ÷òî ñóùåñòâóþò ïðè¸ìû ðàçâèòèÿ
òâîð÷åñêîãî âîîáðàæåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå ÷àñ-
òè÷íî íåéòðàëèçîâàòü èíåðöèþ ìûøëåíèÿ.
Ó÷àùèìñÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïî-
óïðàæíÿòüñÿ â ïðèìåíåíèè òàêèõ ïðè¸ìîâ 

2

3 Ìîçãîâîé
øòóðì

Ïðàâèëà ìîçãîâîãî øòóðìà.
Ðåøåíèå çàäà÷, èìåþùèõ áîëüøîé
äèàïàçîí âîçìîæíûõ ðåøåíèé:
«Çàùèòà îò òèãðîâ»; «Çàäà÷è Ðîáèí-
çîíà Êðóçî». Ðåôëåêñèÿ: ÷òî íàì ìå-
øàåò ðåøàòü çàäà÷è êîëëåêòèâíî?
Èñòîðèÿ ìîçãîâîãî øòóðìà.
Âèäû ìîçãîâîãî øòóðìà.
Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ.
Äåëîâàÿ èãðà: ðàçðàáîòêà íîâîãî
ïðåäìåòà (îðèãèíàëüíàÿ ¸ëî÷íàÿ èã-
ðóøêà, íåîáû÷íûé ÷åìîäàí.. .)
Íåäîñòàòêè ìîçãîâîãî øòóðìà

Ìîçãîâîé øòóðì â îðãàíèçàöèîííîì ïëàíå —
ñàìûé ïðîñòîé èç ìåòîäîâ ðåøåíèÿ íåñòàí-
äàðòíûõ çàäà÷. Åãî ñïåöèôè÷åñêîé îñîáåííîñ-
òüþ ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ ýìîöèî-
íàëüíîãî íàñòðîÿ íà òâîð÷åñêèé ïîèñê, à òàêæå
ïåðåæèâàíèÿ âñåé ãàììû ýìîöèé èíòåëëåêòó-
àëüíîãî ïðîöåññà. Â ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ åãî äè-
äàêòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ, áîëåå òîãî, ìîçãîâîé
øòóðì — ñðåäñòâî îáó÷åíèÿ äåòåé ðàáîòàòü
êîëëåêòèâíî, ñëóøàòü è ñëûøàòü äðóã äðóãà

3
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¹

4

ÒÅÌÀ

Ìåòîä
ôîêàëüíûõ
îáúåêòîâ

Äåòàëèçàöèÿ

Ðåøåíèå çàäà÷ ïî àíàëîãèè. 
Ìåòîä ôîêàëüíûõ îáúåêòîâ.
Óñèëåíèå ìåòîäà ôîêàëüíûõ îáúåê-
òîâ (àëãîðèòì À.Â. Êóäðÿâöåâà)

Êîììåíòàðèè

Èçó÷åíèå ìåòîäà ôîêàëüíûõ îáúåêòîâ èñïîëü-
çóåòñÿ äëÿ ïîäêðåïëåíèÿ òåìû 2 (Ïðåîäîëåíèå
èíåðöèè ìûøëåíèÿ). Ýòîò ìåòîä òàêæå õîðî-
øî äåìîíñòðèðóåò ðîëü àíàëîãèé â ïðîöåññå
ðåøåíèÿ çàäà÷è. Ìåòîä ïðèìåíèì ïðè íåîá-
õîäèìîñòè íàéòè îðèãèíàëüíûå èäåè â ñôåðå
ðåêëàìû è ìàðêåòèíãà, îðãàíèçàöèîííûõ çà-
äà÷, íàïðèìåð, çàäà÷è îðãàíèçàöèè òåìàòè÷åñ-
êîãî øêîëüíîãî âå÷åðà

×àñîâ

2

5 Èññëåäîâà-
òåëüñêèå
çàäà÷è

Îòêóäà áåðóòñÿ èññëåäîâàòåëüñêèå
çàäà÷è?
Èññëåäîâàòåëüñêèå çàäà÷è â òåõíè-
êå, ôèçèêå, áèîëîãèè, èñòîðèè
è äðóãèõ íàóêàõ.
Ðåøåíèå íåñëîæíûõ èññëåäîâà-
òåëüñêèõ çàäà÷.
Äåëîâàÿ èãðà «Íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ»

Íà çàíÿòèÿõ ïðîèñõîäèò áîëåå ñåðü¸çíîå ïî-
ãðóæåíèå â òåìàòèêó èññëåäîâàòåëüñêèõ çàäà÷,
â êîòîðîì ìû äîáèâàåìñÿ ïîíèìàíèÿ ó÷àùèìè-
ñÿ òîãî ôàêòà, ÷òî èññëåäîâàòåëüñêèå çàäà÷è
âñòðå÷àþòñÿ â î÷åíü øèðîêîé ñôåðå ÷åëîâå÷å-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè, à íå òîëüêî â íàóêå. Íàïðè-
ìåð, â ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè èëè
â áûòó. Èçó÷àþòñÿ íåêîòîðûå îñîáåííîñòè äåÿ-
òåëüíîñòè ïî ðåøåíèþ èññëåäîâàòåëüñêèõ çàäà÷

5

6 Èçîáðåòà-
òåëüñêèå
çàäà÷è

Îòêóäà áåðóòñÿ èçîáðåòàòåëüñêèå
çàäà÷è?
Èçîáðåòàòåëüñêèå çàäà÷è â ðàçíûõ
ñôåðàõ æèçíè.
Ðåøåíèå íåñëîæíûõ èçîáðåòàòåëü-
ñêèõ çàäà÷.
Äåëîâàÿ èãðà «Êîíñòðóêòîðñêîå áþðî»

Ïîãðóæåíèå â òåìàòèêó èçîáðåòàòåëüñêèõ
çàäà÷ ñ òåìè æå öåëÿìè, ÷òî è â ïðåäûäóùåé
òåìå

5

7 Ïðè¸ì îáðà-
ùåíèÿ çàäà÷è

Ïîñòàíîâêà çàäà÷è, îáðàùåíèå çà-
äà÷è. 
Ïðèìåíåíèå îáðàùåíèÿ çàäà÷è ïðè
àíòèàâàðèéíîì àíàëèçå.
Òðåíèíã

Ïðè¸ì îáðàùåíèÿ çàäà÷è (ðàçðàáîòàí Á. Çëî-
òèíûì) ïîçâîëÿåò ïåðåâîäèòü îòêðûòóþ çàäà÷ó
èç èññëåäîâàòåëüñêîé ôîðìóëèðîâêè â èçîá-
ðåòàòåëüñêóþ. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, íàïðèìåð,
ïðè ðåøåíèè èññëåäîâàòåëüñêîé çàäà÷è ïî ïî-
èñêó ñêðûòûõ ïðè÷èí ïðîèçâîäñòâåííîãî áðà-
êà, ïðè¸ì î÷åíü ïëîäîòâîðåí

1

8 Èçîáðåòà-
òåëüñêàÿ ñèòó-
àöèÿ è èçîá-
ðåòàòåëüñêàÿ
çàäà÷à

Óðîâíè ñëîæíîñòè çàäà÷. 
Èçîáðåòàòåëüñêàÿ ñèòóàöèÿ êàê
î÷åíü îòêðûòàÿ çàäà÷à.
Óòî÷íåíèå óñëîâèÿ çàäà÷è.
Ïåðåïîñòàíîâêà çàäà÷è

Öåëü òåìû — ïîêàçàòü, ÷òî ñòåïåíü îòêðûòîñòè
óñëîâèÿ çàäà÷è ìîæåò áûòü ðàçíîé. Çàäà÷à äà-
ëåêî íå âñåãäà ìîæåò áûòü èçíà÷àëüíî ïðà-
âèëüíî ïîñòàâëåíà, ñëåäîâàòåëüíî, íåîáõîäè-
ìà å¸ ïåðåôîðìóëèðîâêà. Íà çàíÿòèè ïðîâî-
äèòñÿ òðåíèðîâêà ðàçëè÷åíèÿ èçîáðåòàòåëü-
ñêîé ñèòóàöèè è èçîáðåòàòåëüñêîé çàäà÷è,
ïåðåïîñòàíîâêà çàäà÷

1

9 Àíàëèç óñëî-
âèÿ çàäà÷è

Èíôîðìàöèÿ â ðàçíûõ ôîðìàòàõ.
Ñêðûòàÿ èíôîðìàöèÿ.
Ðàññïðàøèâàíèå. Èãðà «Äàíåòêà». 
Èíåðöèÿ ìûøëåíèÿ ïðè àíàëèçå
óñëîâèÿ.
Èçáàâëåíèå îò òåðìèíîâ êàê èíñò-
ðóìåíò áîðüáû ñ èíåðöèåé ìûøëå-
íèÿ ïðè àíàëèçå óñëîâèÿ

Â ýòîé òåìå ó÷åíèêè îâëàäåâàþò óìåíèåì ïî-
íèìàòü èíôîðìàöèþ, ïîäàííóþ â ðàçíûõ ôîð-
ìàòàõ: êàðòèíêà, ãðàôèê, äèàãðàììà, âèäåî-
ñú¸ìêà è ïð. Çíàêîìÿòñÿ ñ íåêîòîðûìè ïðàâè-
ëàìè è ñïîñîáàìè óòî÷íåíèÿ çàäà÷è. Ó÷àòñÿ çà-
äàâàòü âîïðîñû

2
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¹

10

ÒÅÌÀ

Ðàáîòà ñ èí-
ôîðìàöèåé

Äåòàëèçàöèÿ

Ïîèñê èíôîðìàöèè. Ñêðûòàÿ èí-
ôîðìàöèÿ.
Ðàáîòà ñ òåêñòîì (àëãîðèòì).
Ôèêñàöèÿ èíôîðìàöèè. Îïîðíûé
êîíñïåêò.
Ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè. Äîêëàä,
ïðåçåíòàöèÿ. 
Äîêëàä î ðåø¸ííîé çàäà÷å (êåéñ)

Êîììåíòàðèè

Òåìà âñïîìîãàòåëüíàÿ. Äåÿòåëüíîñòü ïî ðåøå-
íèþ íåñòàíäàðòíûõ çàäà÷ ïîäðàçóìåâàåò íå
òîëüêî ñîáñòâåííî íàõîæäåíèå èäåé, íî è ïî-
èñê èíôîðìàöèè, óìåíèå ðàáîòàòü ñ ìàññèâà-
ìè èíôîðìàöèè. À âíåäðåíèå ðåøåíèÿ (èçîá-
ðåòåíèÿ) â çíà÷èòåëüíîé ìåðå çàâèñèò îò òîãî,
êàê åãî ïðåäñòàâèëè íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè

×àñîâ

¹ ÒÅÌÀ Äåòàëèçàöèÿ Êîììåíòàðèè ×àñîâ

5

11 Ýôôåêòû Ìåõàíè÷åñêèå ýôôåêòû.
Àêóñòè÷åñêèå.
Òåïëîâûå.
Õèìè÷åñêèå.
Ýëåêòðè÷åñêèå.
Ìàãíèòíûå (+ Ýëåêòðîìàãíèòíûå).
Ìàòðèöà ýôôåêòîâ

Õîðîøåå çíàíèå ýôôåêòîâ ïîçâîëÿåò â íåêî-
òîðûõ ñëó÷àÿõ íàéòè íåñêîëüêî êðàñèâûõ ðå-
øåíèé äëÿ âûïîëíåíèÿ îäíîé òåõíè÷åñêîé
ôóíêöèè. Ýòà òåìà äîõîä÷èâî ïîêàçûâàåò ó÷à-
ùèìñÿ, êàê çíàíèÿ ôèçèêè, õèìèè, ãåîìåòðèè
è äðóãèõ íàóê ñëóæàò ïîäñêàçêàìè äëÿ ðåøåíèÿ
îòêðûòûõ çàäà÷. Òåìà õîðîøî ñòèìóëèðóåò
ê èçó÷åíèþ òðàäèöèîííûõ ïðåäìåòîâ

5

12 Àëãîðèòìè÷å-
ñêàÿ ïðîöåäó-
ðà ðåøåíèÿ
èññëåäîâà-
òåëüñêèõ çà-
äà÷ — ÏÐÈÇ

Ïîâûøåíèå íàä¸æíîñòè è ýôôåê-
òèâíîñòè ðåøåíèÿ çàäà÷è.
ÏÐÈÇ.
Ðåøåíèå çàäà÷ ïî ÏÐÈÇ — ïðàêòèêà

Ïåðâàÿ äëÿ äåòåé àëãîðèòìè÷åñêàÿ ïðîöåäóðà
ðåøåíèÿ îòêðûòûõ çàäà÷, êîòîðàÿ ïðèó÷àåò
ê ïîñëåäîâàòåëüíîìó ïðîìûñëèâàíèþ çàäà÷è,
âûäâèæåíèþ íåñêîëüêèõ ãèïîòåç è ïðîâåðêå
èõ

3

Ïîäâåäåíèå
èòîãîâ êóðñà

Àíêåòà-ðåçþìå Àíêåòà-ðåçþìå ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ
ìíåíèÿ äåòåé ïî ïîâîäó ñîäåðæàíèÿ è ôîð-
ìû ïðîâåäåíèÿ êóðñà, ïîæåëàíèé ïî åãî èç-
ìåíåíèþ

1

1 Áèîëîãè÷åñ-
êèå ýôôåêòû

Áèîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû â ðåøåíèè
èçîáðåòàòåëüñêèõ è èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ çàäà÷

Ðàçâèòèå 11-é òåìû ïðåäûäóùåãî êóðñà.
Â òåìå ïîêàçûâàåòñÿ, êàê áèîëîãè÷åñêèå ýô-
ôåêòû ïîçâîëÿþò â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ðåøàòü
çàäà÷è çà ïðåäåëàìè ÷èñòî áèîëîãè÷åñêîé
ñôåðû, íàïðèìåð, â òåõíèêå

2

2 Ïîíÿòèå
î ðåñóðñàõ

Âåùåñòâåííûå ðåñóðñû.
Ïîëåâûå ðåñóðñû.
Èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû.
Óïðàæíåíèÿ íà ïðèìåíåíèå 
è ïîèñê ðåñóðñîâ

Âñ¸, ÷òî ðåøàòåëè ìîãóò ïðèìåíèòü äëÿ ðåøå-
íèÿ çàäà÷è, ýòî ðåñóðñû. Â òåìå äà¸òñÿ êëàññè-
ôèêàöèÿ ðåñóðñîâ è ðåêîìåíäàöèè ïî èõ ïî-
èñêó è ïðèìåíåíèþ

2

3 ÏÐÈÇ äëÿ ðå-
øåíèÿ áèîëî-
ãè÷åñêèõ çàäà÷

Íåêîòîðûå çàêîíû ýâîëþöèè æèâîãî.
Áèîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû â ýâîëþ-
öèè.
ÄÎÃÎÂÎÐ ñ ïðèðîäîé — ìåõàíèçì
ïîèñêà ãèïîòåç.
Ïðàêòèêóì ïî ðåøåíèþ çàäà÷

Ðàçâèòèå òåìû 12 ïðåäûäóùåãî êóðñà. Â óæå
èçó÷åííûé ÏÐÈÇ äîáàâëÿåòñÿ ìîäóëü äëÿ ðå-
øåíèÿ çàäà÷ ñ áèîëîãè÷åñêèì ñîäåðæàíèåì

5

10 êëàññ. 36 ÷àñîâ.
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¹

4

ÒÅÌÀ

Ïîíÿòèå
î ïðîòèâîðå-
÷èÿõ

Äåòàëèçàöèÿ

Òåõíè÷åñêîå ïðîòèâîðå÷èå.
Ôèçè÷åñêîå ïðîòèâîðå÷èå.
Ðàçðåøåíèå ïðîòèâîðå÷èé.
Ñïîñîáû ðàçðåøåíèÿ ïðîòèâî-
ðå÷èé

Êîììåíòàðèè

Ïðîòèâîðå÷èå — âàæíåéøåå ïîíÿòèå, êàê ñîâðå-
ìåííîé ôèëîñîôèè, òàê è ÒÐÈÇ. Â ÒÐÈÇ ïðîòèâî-
ðå÷èå ÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîðîì èçîáðåòàòåëüñêîé
çàäà÷è. Â ÒÐÈÇ åñòü îïðåäåë¸ííûå ïðàâèëà ôîð-
ìóëèðîâàíèÿ ïðîòèâîðå÷èé, êîòîðûå èçó÷àþòñÿ
â ýòîé òåìå

×àñîâ

2

5 Ïðè¸ìû ðå-
øåíèÿ èçîá-
ðåòàòåëüñêèõ
çàäà÷

Ïðè¸ìû ðàáîòû ñ ïðîñòðàíñòâîì.
Ïðè¸ìû ðàáîòû ñ âðåìåíåì.
Ïðè¸ìû ðàáîòû ñ ñòðóêòóðîé
è ñèñòåìíûìè óðîâíÿìè.
Ìåíòàëüíûå ïðè¸ìû

Â ýòîé òåìå èçó÷àþòñÿ îñíîâíûå è íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâíûå èç ïðèíÿòûõ â ÒÐÈÇ ïðè¸ìîâ
óñòðàíåíèÿ ïðîòèâîðå÷èé

6

6 Ôóíêöèÿ Ôóíêöèè òåõíè÷åñêîé ñèñòåìû.
Ãëàâíàÿ ôóíêöèÿ, îñíîâíûå
è âñïîìîãàòåëüíûå ôóíêöèè

Àíàëèç óñëîâèÿ òåõíè÷åñêîé çàäà÷è â êëàññè÷åñêîé
ÒÐÈÇ è â ÔÑÀ (ôóíêöèîíàëüíî-ñòîèìîñòíûé àíà-
ëèç) ïðåäïîëàãàåò îáÿçàòåëüíóþ ôîðìóëèðîâêó
ôóíêöèè èçîáðåòàåìîãî èëè ñîâåðøåíñòâóåìîãî
òåõíè÷åñêîãî îáúåêòà. Ýòî ïîçâîëÿåò íàéòè ïóòè ðå-
øåíèÿ, êîãäà ñõåìà äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêîãî îáúåêòà
ïðèíöèïèàëüíî ìåíÿåòñÿ, íî ôóíêöèÿ ïðè ýòîì ñî-
õðàíÿåòñÿ. Óìåíèå ôîðìóëèðîâàòü ôóíêöèþ òàêæå
âàæíî äëÿ óñïåøíîãî îñâîåíèÿ ðàçâèòûõ âàðèàíòîâ
ÏÐÈÇ äëÿ ó÷àùèõñÿ (ÏÐÈÇ-2 è ÏÐÈÇ-3)

2

7 Ñèñòåìíûé
ïîäõîä

Ñèñòåìíûé ôàêòîð.
Ñèñòåìà, ïîäñèñòåìû è íàäñèñ-
òåìû. Ñèñòåìíûå óðîâíè.
Ñèñòåìíûå ïåðåõîäû ïðè ðåøå-
íèè çàäà÷

Òåìà ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèåì òåìû 2 íàñòîÿùåãî êóðñà,
òàê êàê ñèñòåìíûé ïîäõîä èñïîëüçóåòñÿ êàê èíñò-
ðóìåíò ïîèñêà ðåñóðñîâ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è

2

8 ÏÐÈÇ-2 ÏÐÈÇ-2 äëÿ ðåøåíèÿ ñëîæíûõ
çàäà÷.
Ïðàêòèêóì ðåøåíèÿ çàäà÷ ïî
ÏÐÈÇ-2 

Îáó÷åíèå ðàáîòå ñ óñëîæí¸ííîé ïðîöåäóðîé ðå-
øåíèÿ çàäà÷

4

9 Ïîíÿòèå
î êðàñîòå
ðåøåíèÿ
çàäà÷è

Îïåðàòîð ÈÊÐ — èäåàëüíûé êî-
íå÷íûé ðåçóëüòàò
Èäåàëüíàÿ ìàøèíà ïî Ã.Ñ. Àëüò-
øóëëåðó
Ôîðìóëèðîâàíèå ÈÊÐ — òðå-
íèíã

Íà çàíÿòèÿõ øêîëüíèêè îáó÷àþòñÿ ïðèñòóïàòü ê ðå-
øåíèþ çàäà÷è ñ ïðåäñòàâëåíèÿ îá èäåàëüíîì ðå-
øåíèè. Èäåàëüíîå ðåøåíèå (ïî Àëüòøóëëåðó) —
èñïîëíåíèå ôóíêöèè áåç çàòðàò. Èäåàëüíîå ðåøå-
íèå ÷àñòî ïîçâîëÿåò íàéòè íàïðàâëåíèå ðåøåíèÿ
çàäà÷è, â êîòîðîì áóäåò äîñòèãíóòî ðåàëüíî è äî-
ñòàòî÷íî ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå. Ýòà òåìà î÷åíü
âàæíà, òàê êàê â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ôîðìèðóåò
èçîáðåòàòåëüñêîå ìûøëåíèå è ãîòîâèò ê îñâîåíèþ
òðåòüåé âåðñèè ÏÐÈÇ, íàèáîëåå ïðîäâèíóòîé

2

10 Âåðèôèêàöèÿ
ðåøåíèé

Ñïîñîáû âåðèôèêàöèè.
Äîâåäåíèå òâîð÷åñêîé çàäà÷è äî
ìàòåìàòè÷åñêîãî ðàñ÷¸òà.
Îöåíî÷íûå çàäà÷è. (Ñêîëüêî âî-
ëîñ íà ãîëîâå? Ñêîëüêî ðûáû
â ïðóäó?)
Ïîñòðîåíèå ìîäåëè çàäà÷è.
Ïðàêòèêóì ïî ðåøåíèþ îöåíî÷-
íûõ çàäà÷

Øêîëüíèêè óñâàèâàþò, ÷òî çàäà÷ó íåäîñòàòî÷íî
ðåøèòü íà óðîâíå èäåè, íóæíî åù¸ ïðîâåðèòü
ïðàêòè÷íîñòü è âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè èäåè.
Òåìà ïîñâÿùåíà ýòîìó óìåíèþ, â òîì ÷èñëå ðåøå-
íèþ îöåíî÷íûõ çàäà÷

3



ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Элективный курс «Учись мыслить смело!»
способствует развитию творческих способнос-
тей учащихся: способностей видеть проблемы,
формулировать задачу, искать её решение, по-
лучать новый, неизвестный ранее результат
и презентовать его. Курс позволяет учащимся

испытать гамму позитивных эмоций
в ходе напряжённой интеллектуальной
деятельности, поверить в свои силы, по-
чувствовать себя успешными, получить
возможность самореализоваться в позна-
вательной деятельности. ÍÎ

¹

11

ÒÅÌÀ

ÏÐÈÇ-3

Äåòàëèçàöèÿ

ÏÐÈÇ-3 äëÿ ðåøåíèÿ áîëåå ñëîæ-
íûõ çàäà÷.
Ïðàêòèêóì ðåøåíèÿ çàäà÷ ïî
ÏÐÈÇ-3

Êîììåíòàðèè

Îáó÷åíèå ðàáîòå ñ íàèáîëåå ñëîæíîé è ýô-
ôåêòèâíîé â ðàìêàõ äàííîãî êóðñà ïðîöåäó-
ðîé ðåøåíèÿ çàäà÷

×àñîâ

4

Ïîäâåäåíèå
èòîãîâ êóðñà

Àíêåòà-ðåçþìå Àíêåòà-ðåçþìå ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ ðåôëåê-
ñèè èçìåíåíèé â ìûøëåíèè, îòíîøåíèè
ê ïîçíàíèþ, ïðîèçîøåäøèõ ó ó÷àùèõñÿ
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