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Кто умеет — делает сам, кто не 

умеет — учит других, кто не умеет

учить — учит, как надо учить.

Дж.Б. Шоу

Сто имён священного слона

В образовании развитие творческих способ-

ностей признаётся важной задачей. При этом

заинтересованные лица — учителя и препо-

даватели, воспитатели, психологи, родите-

ли — имеют разные, чтобы не сказать проти-

воположные, точки зрения на то, что же такое

«творчество» и как развивать «творческие

способности».

Очень похоже, что понятие «творчество» на-

ходится в положении древнеиндийского свя-

щенного слова, имеющего 99 имён — причём

настоящее, сотое, известно лишь ему одно-

му… В этой статье мы расскажем об одном

из возможных направлений работы по разви-

тию творческого мышления. Для ясности

сравним его суть с риторикой. В риторике со-

браны и систематизированы эффективные

обороты речи, не зависящие от её содержа-

ния, от того, произносит ли речь политик, свя-

щенник, учёный или учитель. Различных при-

ёмов эффективного воздействия сравнитель-

но немного, и мастер ораторского искусства с

успехом их применяет, приспосабливая к сво-

им целям. Со временем он совершенствует

приёмы, находит новые. Точно так же и мы

собрали эффективные ходы мысли, с помо-

щью которых решаются острые проблемы в

различных областях жизни: в науке, полити-

ке, бизнесе, военном деле, технике. Эти «хо-

ды мысли» можно назвать приёмами, по ана-

логии с ораторским искусством. Слово «при-

ёмы» в ходу и в боевых искусствах. Это некие

эффективные действия, «техники», которые

можно применять независимо от того, воору-

жён ли противник палкой, ножом или другим

оружием. Опять же, в конкретном боевом ис-

кусстве, например, Айкидо, приёмов сравни-

тельно немного, их можно освоить и успешно

применять, приспосабливая к конкретной об-

становке. Эвристические приёмы — ходы

мысли, позволяющие успешно решать ост-

рые проблемы в разных областях жизни.

Смотри в корень!

Мы опишем несколько реальных ситуаций из

разных областей жизни. Как нам кажется,

действующие лица, участвующие в них, мас-

терски справились с задачами, применив, не

сговариваясь, один и тот же логический «при-

ём». Предлагаем читателям сформулиро-

вать, в чём заключался этот ход мысли, об-

щий во всех ситуациях.

Пример 1. Если гора не идёт к Магомету…

Недавно по английскому городу Страуд, отча-

янно сигналя, на максимальной скорости про-

неслась пылающая мусороуборочная маши-

на. Она на всех порах влетела в местную по-

жарную часть, и огонь быстро потушили. По-

зднее начальнику пожарной охраны пришла в

голову мысль, что это, пожалуй, первый за-

фиксированный случай в истории: не пожар-

ные выехали на пожар, а пожар «приехал» к

пожарным.

Пример 2. Запретный корнеплод

Во Франции к картофелю долгое время отно-

сились с недоверием. Существенную роль в

популяризации картофеля сыграл парижский

аптекарь Антуан Огюст Пармантье. Он вы-

просил у короля Людовика XVI участок песча-

ной земли под Парижем и посадил на нём

картофель. Днём Пармантье выставлял це-

лый отряд вооружённых сторожей для охраны

своего огорода. Ночью же охраны не наблю-

далось. Зато нашлись любознательные крес-

тьяне, которые решили проверить, что же так

ревностно охраняет чудак-аптекарь. Они при-

ходили ночью, тайком брали клубни и сажали

их у себя. Только этого Пармантье и добивал-

ся. Очень скоро французские крестьяне по-

любили новую культуру.
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Приёмы решения проблем — 
психотехника творческого мышления
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Пример 3. Доказательство «от противного»

Прославленный командир подводной лодки

Александр Маринеско отличался тем, что

действовал вопреки логике противника.

Обычно подводники атаковали цели со сто-

роны моря — он же атаковал со стороны бе-

рега. Как правило, подводные лодки торпеди-

ровали цели из подводного положения, так

было безопаснее. Он атаковал противника из

надводного положения, причём однажды по-

шёл на конвойные суда, включив сигнальные

огни.

После поражения цели другие лодки стреми-

лись как можно скорее уйти в море — подаль-

ше от конвойных судов. Потопив свою самую

знаменитую цель, транспортный корабль «Гу-

стлов» — непотопляемый символ третьего

рейха, Маринеско вернулся на «место пре-

ступления», а в море ушёл после того, как его

перестали искать.

Пример 4. С точностью до наоборот

Метод лечения неврозов «от противного»

Виктор Франкл назвал «парадоксальной ин-

тенцией» (интенция — намерение, стремле-

ние). Тот самый симптом, от которого паци-

ент страдает и хочет избавиться, вменяется

ему в обязанность, становится его заданием,

его «надо». «Не спите ночью? — говорил

Франкл пациентам. — Прекрасно! Старай-

тесь не спать! Старайтесь изо всех сил, бодр-

ствуйте! Боритесь со сном!» Пациенты, вы-

полняющие это назначение добросовестно, с

изумлением сообщали, что после какого-то

критического момента сон вдруг начинал бук-

вально валить их с ног.

Пример 5. Если вы собираетесь это читать,
то не надо

«Всё равно через пару страниц вам захочет-

ся отложить книжку. Так что лучше и не начи-

найте. Бросайте. Бросайте пока не поздно.

Спасайтесь.

Посмотрите программу — по телевизору на-

верняка будет что-то поинтереснее. Или, если

у вас столько свободного времени, запиши-

тесь на вечерние курсы. Выучитесь на врача.

Сделайте из себя человека. Доставьте себе

удовольствие — сходите поужинать в ресто-

ранчик. Покрасьте волосы.

Годы идут, но никто из нас не молодеет.

То, о чём здесь написано, вам не понравится

сразу. А дальше будет ещё хуже».

Вступление к книге американского писателя

Чака Паланика (Chuck Palahniuk) «Удушье».

Итак, читатель, какой ход мысли, с вашей

точки зрения, объединяет приведённые при-

меры? С нашей точки зрения, действующие

лица поступали вопреки тому, чего от них

можно было ожидать. Есть поговорка: «По-

слушай женщину и сделай наоборот!». При-

ведённые примеры свидетельствуют, что

«сделать наоборот» бывает полезно и в дру-

гих случаях. Итог можно подвести в виде

формулы приёма: если ваши действия по ре-

шению проблемы не приводят к требуемому

результату, попытайтесь сделать наоборот.

Примеры подобраны из разных областей жиз-

ни. Заметим, что в последнем примере «сде-

лать наоборот» применяется как литератур-

ный (или риторический) приём: автор, конеч-

но, хочет, чтобы вы прочли его книгу, но уже

во вступлении предлагает вам… её не читать.

Решиться применить приём «сделать наобо-

рот» нелегко — зато, как видите, и действует

он безотказно. Нам кажется, что все рассмо-

тренные примеры можно считать образцами

творческого подхода к проблеме, а результа-

ты в примерах 3 и 4 можно отнести к высшим

творческим достижениям действующих

лиц — прославленного командира Александ-

ра Маринеско и прославленного психотера-

певта Виктора Франкла.

Теперь вы и сами сможете привести приме-

ры, когда некая проблема решалась с помо-

щью приёма «сделать наоборот». Примеры

можно брать из вашего житейского и профес-

сионального опыта, из книг, из радио- и теле-

передач…

Можно ли научить других пользоваться этим

примером? Опыт показал, что для этого нуж-

но предложить ученикам (или клиентам, или

собственным детям) аналогичные ситуации,

но не в форме примеров, а в форме задач.

Сейчас вы сможете проверить, так ли это.

Микротренинг: попробуйте сами!

Вам предстоит выступить в роли действую-

щего лица, столкнувшегося с проблемой. Мы

опишем реальные ситуации, но решающий

ход предстоит сделать вам самим. Этот ре-

шающий ход — проявление приёма «наобо-

рот», с которым вы только что познакоми-

лись. Контрольные ответы, конечно, будут да-

ны, но советуем вам сначала предложить

собственную версию решения, иначе никако-

го обучения и внутреннего роста ни у вас, ни

у ваших школьников не произойдёт… Дело 

в том, что самостоятельные попытки нередко
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приводят к решениям, не уступающим по ка-

честву контрольным ответам. Лучший способ

работы с такими задачами — предложить по

каждой из них одну или несколько собствен-

ных версий, а затем удостовериться, что ва-

ши версии соответствуют условию задачи и

формуле приёма «наоборот». После этого

можно сравнить их с контрольными ответами.

Если вы предлагаете задачи в группе, много,

конечно, даёт обсуждение версий, получен-

ных от каждого участника до знакомства с

контрольным ответом.

Однако ближе к делу!

Задача 1. Кто от кого произошёл?

Японский правитель Одо Нобунага был зна-

менитым воином и беспредельно жестоким

тираном. Он был уродлив как мартышка и

не терпел лжи. Всех, кто поступал не в соот-

ветствии с его правилами, он рубил «в ка-

пусту».

— Правда ли, что я похож на обезьяну? —

спросил он однажды своего приближённого,

до которого давно добирался…

Что бы вы ответили на месте приближён-

ного?

Задача 2. Протез для Джона Сильвера

При протезировании ног очень важно, чтобы

искусственная нога была как живая. Каза-

лось бы, это несложно: снять слепок с живой

ноги и отлить в нём искусственную. Но так не

получается, потому что две левые или две

правые ноги никому не нужны.

Как же быть?

Задача 3. Замок Монтеня

Франция. XVI век. Гражданская война. У фи-

лософа Мишеля Монтеня был собственный

за�мок. Его соседи-дворяне запирали ворота,

вооружали своих крестьян. У Монтеня не бы-

ло ни слуг, ни оружия…

Какой ход он применил, чтобы его за�мок не

был разграблен?

Что делать дальше?

Итак, вы открыли для себя и отобрали один

из эвристических приёмов. Чтобы добиться

результата — заметного усиления творческих

способностей — нужно в таком режиме осво-

ить, как минимум, десяток эвристических

приёмов. Получается система развития твор-

ческого мышления, которую мы назвали «Ин-
теллектуальное Айкидо».

Обратите внимание на особенности подхода:

1. В качестве учебного материала мы предла-

гали не выдуманные, не искусственные, а ре-

альные ситуации из разных областей жизни,

в которых действующие лица добивались

впечатляющего успеха.

2. Вместе с вами мы сформулировали суть

успешной стратегии, объединяющей все рас-

смотренные ситуации.

3. Мы предложили самостоятельно найти ре-

шающий ход в новых ситуациях, где вы сами

становились действующими лицами. Суть

этого решающего хода, этой успешной стра-

тегии оставалась такой же, как в рассмотрен-

ных прежде примерах.

4. Все ситуации мы подбирали так, чтобы они

вызывали интерес.

5. И примеры с задачами, и комментарии мы

изложили простым языком, избегая наукооб-

разия.

6. Мы высказывали собственную точку зре-

ния на решение задачи только после того, как

читатели (ученики, клиенты) высказывали

свои соображения. В живом тренинге эти вер-

сии обязательно обсуждаются.

7. Мы ни словом не обмолвились о том, «как

необходимо быть творческим человеком», не

агитировали и не проповедовали.

Ответим теперь на животрепещущий вопрос:

можно ли находить творческие решения
интуитивно, не осваивая эвристические
приёмы?

Можно, такие люди всегда были и есть. Точно

так же были и есть интуитивные гении обще-

ния, которые не изучали психологию; прирож-

дённые музыканты, которые не учились му-

зыке; ораторы, произносящие блестящие ре-

чи, не обучаясь риторике; литераторы, кото-

рые создают шедевры, не обучаясь литера-

турному мастерству. Но, с другой стороны,

почему не использовать в дополнение к соб-

ственным возможностям огромный опыт, на-

копленный в разных областях жизни Масте-

рами решения проблем? Нам кажется, что

оптимальные отношения между мастерством

и интуицией выразил Пушкин, которого Бог

талантом не обделил: «Надо ставить ремесло

подножием искусства».

«Но, господа, ведь это не психология!»

Знаменитый физик Пауль Эринфест научил

своего попугая произносить фразу: «Но, гос-

138
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пода, ведь это не физика!» Этого попугая

Эринфест предлагал в качестве председате-

ля физических дискуссий. Может быть, у ко-

го-нибудь из читателей живёт попугай, произ-

носящий: «Но, господа, ведь это не физика!».

Ответим этому попугаю.

Хотя мы опираемся скорее на конкретный

опыт, чем на авторитеты, всё же дадим им

слово: «Чтобы быть услышанным людьми, в

наше время глас вопиющего в пустыне дол-

жен звучать по-научному», — считал

К.Г. Юнг. Мы же, в свою очередь, считаем,

что обозначенное направление работы лежит

в рамках известного раздела психологии под

название психотехника.

Психотехника — ветвь практической психоло-

гии, изучающая проблемы деятельности лю-

дей в конкретно-прикладном аспекте. Возник-

ла в начале ХХ века и получила теоретическое

оформление в работах У. Штерна, В. Мюн-

стерберга и др. Термин предложен Уильямом

Штерном для обозначения практики управле-
ния психическим явлениями и процессами.

С самого начала психотехника предназнача-

лась для «тренировки психических функ-
ций». Мы считаем, что изучение конкретных

творческих находок в разных областях дея-

тельности, выделение действенных «ходов

мысли» в форме эвристических приёмов мож-

но назвать психотехникой творческого мы-
шления. Тренировкой в этом случае могут

быть тренинги решения творческих задач,

служащих образцами явных творческих дости-

жений. Можно понимать психотехнику как ис-
кусство ориентировки в процессах мышле-
ния и управления этими процессами. Такая

трактовка термина встречается у мастеров

практической психологии К.С. Станиславско-

го, театрального педагога С.В. Гиппиуса, изве-

стного психотерапевта В.Л. Леви. В этом

смысле психотехника — устойчивая часть

культуры, вкраплённая в различные сферы че-

ловеческой деятельности, и гораздо более

древняя, чем теоретическая психология. Пси-

хология и психотехника находятся в тесном

взаимодействии, как физика и инженерное де-

ло: психотехника опирается на психологию, и,

в свою очередь обогащает её.

Коллеги, исповедующие диалектический ма-

териализм и теорию деятельности, могут от-

нестись к предложенным подходам как при-

ёмам успешной мыследеятельности, накоп-

ленным общественной практикой в ходе ис-

торического развития. Их можно также на-

звать приёмами преодоления противоречий.

Приверженцы Карла Густава Юнга увидят в

этом материале общие для всего человечест-

ва архетипы успешного подхода к решению

острых жизненных проблем. Эти архетипы

живут в сказках, мифах и других проявлени-

ях «коллективного бессознательного».

Вот пример фольклора, народного творчест-

ва на тему «сделать наоборот»:

Ехала деревня мимо мужика,

Вдруг из-под собаки лают ворота.

Выбежала скалка с бабкою в руке,

И давай дубасить коня на мужике!

Конь перепугался, прыг через забор!

Мужик схватил телегу,

Давай рубить топор!

Знатоки Альфреда Адлера могут воспринять

нашу работу как проявление «настойчивого

стремления постичь таинственную творчес-

кую силу жизни, силу, которая воплощается

в желании развития, борьбы, достижения,

превосходства и даже компенсации пораже-

ния в одной сфере — стремлением к успеху

в другой». Мы как раз и предлагаем конкрет-

ные приёмы, с помощью которых можно до-

биться «достижений, превосходства и даже

компенсации поражения». И тем самым пре-

одолеть «комплекс неполноценности» и

стать «художником своей собственной лич-

ности».

Сторонники Фрица Перлса и гештальт-подхо-

да увидят в этих приёмах реальную возмож-

ность «принять всю ответственность за своё

существование на себя» и «завершать геш-

тальты», пройдя весь цикл «контакта и ухо-

да» при столкновении с реальной проблемой.

Эта разработка предоставит им действенный

инструмент решения проблем. По представ-

лениям Перлса, «любое нарушение организ-

мического равновесия составляет неполный

гештальт, незаконченную ситуацию, застав-

ляющую организм становиться творческим,

находить средства и пути восстановления

равновесия». Мы как раз и описываем эти

«средства и пути» в форме приёмов, по из-

любленному принципу Фрица Перлса: «как»

важнее, чем «почему». Наверное, Перлс был

бы доволен, что мы почти не используем

«слоновьи извержения — теоретизирование,

в особенности философско-психологическо-

го рода». Потому что «научение — это собст-

венное открытие»… Этого требует «врождён-

ный гений каждого из нас».

Почитатели Абрахама Маслоу могут исполь-

зовать материал как инструмент самоактуа-
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лизации — своей собственной и своих учени-

ков, клиентов и родных детей. Многие приме-

ры можно считать ключевыми эпизодами са-

моактуализации выдающихся людей. По на-

шему опыту, уже при знакомстве с примера-

ми читатели (ученики, клиенты) могут, отож-

дествляясь с героями эпизодов, пройти через

«пикпереживания», и уж точно испытывают

такие переживания, когда начнут самостоя-

тельно решать задачи.

Коллеги, знакомые с нейро-лингвистичес-
ким программированием, могут считать,

что предлагаемые подходы и приёмы —

«стандартные» подпрограммы мозга как био-

логического компьютера. Они позволяют че-

ловеку осудествлять самопрограммирование

и перепрограммирование. В результате воз-

можности мозга расширяются. С другой сто-

роны, эвристические приёмы — образцы ус-

пешных стратегий, которые можно подметить

у выдающихся людей, чётко описать. И тогда

их смогут освоить другие люди.

Поклонники Станислава Грофа могут увидеть

в предложенных подходах проявление осо-

бых групп памяти — систем конденсирован-

ного опыта, которые нарабатывались в ходе

развития человека как биологического вида и

которыми обеспечен каждый человек самим

фактом своего рождения.

И, конечно, у вас, уважаемые коллеги, всегда

сохраняется возможность при помощи наше-

го материала собрать собственную коллек-

цию творческих находок всех времён и наро-

дов и построить собственную, совершенно

новую, систему или теорию. Можно сказать,

что данный подход — открытый, это незамк-

нутая система. Для каких целей можно её

применять?

Точки зрения

Во-первых, материал можно использовать

для развития общих творческих способнос-

тей — и детей, и взрослых. Один из авто-

ров — практический психолог, и его опыт

свидетельствует, что благодаря таким зада-

чам у некоторых проблемных детей (и учите-

лей) заметно меняется отношение к жизни.

Во-вторых, материал можно применять как

элемент подготовки детей к конкретным до-

стижениям — успехам на предметных олим-

пиадах, турнирах, конкурсах, детских науч-

ных конференциях. Очень хорошо получает-

ся, когда на тренинги по решению творческих

задач приглашаются преподаватели (школь-

ные и внешкольные), которые занимаются с

детьми подготовкой к конкурсным мероприя-

тиям.

Решение ранее предложенных задач

Решение 1. Кто от кого произошёл?

— Да что вы, ваше превосходительство! —

выкрикнул он. — Как можно? Наоборот, это

обезьяна имеет честь походить на вас!

Что и привело диктатора в самое превосход-

ное расположение духа.

Решение 2. Протез для Джона Сильвера

Подсказка: попробуйте решить такую «про-

межуточную задачу». В паре медицинских ре-

зиновых перчаток — две совершенно одина-

ковые перчатки. А у врача, как известно —

одна рука левая, другая правая. Как врачи

решают эту проблему?

Слепок со здоровой ноги можно сделать в ви-

де тонкой упругой плёнки, которую потом вы-

вернуть наизнанку.

Решение 3. Замок Монтеня

Монтень держал распахнутые настежь ворота.

Видя это, грабители были уверены — замок

уже разграблен и… проезжали мимо. За вре-

мя войны Монтеня ни разу никто не ограбил.
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