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По мнению автора

ТРИЗ, «сложному, динамич-

ному, диалектически разви-

вающемуся миру должна со-

ответствовать в нашем со-

знании его полная модель —

сложная, динамичная, диа-

лектически развивающая-

ся...»1. Для того, чтобы сфор-

мировать у школьников такой

способ отражения мира, не-

обходимо снабдить процесс

обучения соответствующими

инструментами.

Для решения этой зада-

чи предлагаем систему мо-

делей из ОТСМ-ТРИЗ (общей

теории сильного мышления

на базе теории решения изо-

бретательских задач), обеспечиваю-

щих проблемно-ориентированный об-

разовательный процесс, направлен-

ный на освоение ключевых интеллек-

туальных компетенций2. В основе дан-

ной системы лежит разработанная

Н.Н. Хоменко в рамках ОТСМ-ТРИЗ

подхода модель «Элемент — Имя при-

знака — Значение признака» (далее —

модель ЭИЗ). В учебном процессе она

используется как универсальный ин-

струмент представления информа-

ции, охватывающий всю деятельность

по постановке, анализу и решению

проблем.

Опыт работы эксперименталь-

ных площадок по развитию мышления

и речи средствами ОТСМ-ТРИЗ дока-

зывает эффективность использования

данной модели для формирования по-

знавательной деятельности в до-

школьном и младшем школьном воз-

расте3.

Опираясь на опыт организации

учебного процесса на базе ОТСМ-

ТРИЗ, а также на исследования по

развивающему обучению4 и исследо-

вательскому обучению5, мы выделяем

три уровня применения модели ЭИЗ в

учебном процессе:

1 уровень — уровень эмпириче-

ского описания элементов. Использу-

ется основа «элемент — имена при-

знаков — значения признаков» (ана-

логичная моделям искусственного ин-
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теллекта), признаки ученики выбирают

субъективно. 

2 уровень — уровень системно-

го описания. Выделяется функция

элемента, а вместе с ней — признаки,

необходимые с точки зрения описа-

ния его как системы: общие и специ-

фические. Из этого списка выделяют-

ся признаки, значения которых фик-

сируются в конкретной ситуации (они

выступают как существенные) и те,

значения которых варьируются (ха-

рактерные).

3 уровень — проблемного опи-

сания. На базе модели ЭИЗ формиру-

ется и преобразуется система проти-

воречий, строится образ решения, ко-

торый потом превращается в конкрет-

ное решение. 

ÈÈííññòòððóóììååííòòûû  ääëëÿÿ  îîññââîîååííèèÿÿ
ììîîääååëëèè  ííàà  ýýëëååììååííòòààððííîîìì
óóððîîââííåå  

Представленный ниже дидакти-

ческий инструментарий ориентирован

на младших школьников. Однако опыт

его апробации показывает, что его

можно использовать в среднем и стар-

шем звене и адаптировать для до-

школьного возраста (5–6 лет).

Инструментарий включает:

Графическую опору-матрицу для

конкретизации модели6. Дополнитель-

ные наглядно-образные модели, поз-

воляющие «включать» воображение.

Методику введения понятий

«элемента», «имени признака», «значе-

ния признака», «явления», «эффекта».

6 Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников. М.: Сентябрь,

2003. 

Графическая опора-матрица для конкретизации модели 

ЭЛЕМЕНТ 1 Имя признака1 значение

Имя признака 2 значение

Имя признака 3 значение 1, значение 2, значение 3…

Имя признака 4 значение 1, значение 2, значение 3…

... значение 1, значение 2, значение 3…

Имя признака n

Имя признака n–1

Имя признака n – 2

значение 1, значение 2, ...

значение 1, значение 2, …

Рис. 1. Графическая опора-матрица для конкретизации модели ЭИЗ



Конструкторы заданий на освое-

ние модели ЭИЗ.

Методику обучения выполнению

логических операций и построению

определений.

ÂÂââååääååííèèåå  îîññííîîââííûûõõ  ïïîîííÿÿòòèèéé

Понятие «Элемент»

Договариваемся называть эле-

ментами всё, о чём мы можем полу-

чить информацию. В дальнейшем

уточняем: получить информацию —

значит, узнать значения некоторых

признаков. Поэтому элементом мы на-

зываем то, что описывается через

имена и значения признаков.

Игровой тренинг «Назови как

можно больше разных элементов». 

Вывод: элементами могут быть

не только материальные объекты

(портфель, котенок, гора), но и нема-

териальные (песня, рассказ).

Понятия «имя признака и значе-

ния признака» вводятся через описа-

ние элементов в форме вопросов и от-

ветов.

Игровой тренинг: ведущий за-

гадывает объект, остальные ученики

должны отгадать его, получая инфор-

мацию при помощи коротких вопро-

сов, на которые можно ответить 

одним-двумя словами (вопрос: для

чего предназначен? — ответ: для

письма; вопрос: где находится? —

ответ: на столе, в руках, в пенале 

и т.п.). 

Вводится ограничение: принима-

ются только те вопросы, которые мож-
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92
Ï å ä à ã î ã è ÷ å ñ ê è å  ò å õ í î ë î ã è è  ¹ 4   2 0 0 6 ã .

Пример конкретизации модели 

СЛОВО Лекс. знач.

в одном языке

Лексическое

значение
Лекс. знач.

в другом языке

Роль в словосо-

четании

…

(список)

(список)

(список)

(Список всех возмож-

ных лексических зна-

чений слов)

• …

• …

• главное

• зависимое

• вспомогательное

Часть речи

• Значимая (сущест-

вительное, прилага-

тельное, глагол, наре-

чие, местоимение,

числительное, …)

• Вспомогательная

(междометье, союз,

предлог)…

• …

Рис. 2. Пример конкретизации модели для объекта «Слово» в курсе русского языка
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но задать одним словом («Место?»

«Назначение?» «Цвет?» и т.п.).

Вывод: любой элемент можно

описать через признаки (вопросы) и их

значения (возможные ответы).

Применение введённых поня-

тий в рамках учебных курсов (русского

языка, математики, окружающего ми-

ра (природоведения), литературы).

Например, в курсе природоведения

загадывают растения, животных, по-

лезные ископаемые. Соответственно

ученики ищут вопросы-признаки, ко-

торые позволили бы более эффектив-

но описать загаданные объекты.

ÊÊîîííññòòððóóêêòòîîðð  ççààääààííèèéé  
ííàà  îîññââîîååííèèåå  ììîîääååëëèè  ÝÝÈÈÇÇ

Для удобства описания будем

основные понятия «элемент», «имя

признака», «значение признака» назы-

вать частями модели ЭИЗ.

Конструктор заданий на освое-

ние модели ЭИЗ позволяет строить

задания на определение одной части

модели по другим заданным частям

(например, в модели ЭИЗ элемент —

дикое животное, значение признака —

травоядное, требуется определить

имя признака). Объединяя эти «эле-

ментарные» задания между собой,

можно получать упражнения и игры,

позволяющие детям освоить модель в

её наиболее простой форме примени-

тельно к различным областям знаний.

Здесь и ниже в таблицах, описы-

вающих конструкторы заданий, ис-

пользуются следующие обозначения:

«!» — часть модели задана в уп-

ражнении;

«?» — часть модели неизвестна,

её требуется определить.

В данной модели используем со-

кращения: 

Э — элемент,

И — имя признака,

З — значение признака.

Таким образом, задание может

быть зашифровано, например, так:

Э!И!З? (элемент и имена признаков

заданы, а значения неизвестны). 

В качестве игрового задания для

данной модели используется загадка.

В одних случаях мы получаем задания

на синтез загадок, в других — задание

отгадать загадку, в третьих — задание

определить модель (план), по которо-

му загадка построена. Отметим, что на

первых порах в качестве имён призна-

ков удобно использовать вопросы

(табл. 1). 

Примеры 

В таблице 2 дано описание ска-

зочного героя в модели ЭИЗ (по опре-

делённому набору признаков). Вспо-

могательный вопрос во второй колон-

ке помогает раскрыть имена призна-

ков, при составлении заданий можно

использовать одну из первых двух ко-

лонок: либо первую, либо вторую.

Если мы уберём значение при-

знака в первой строке и снимем вто-

рую строку (чтобы задание не получи-

лось слишком простым), то получим

загадку: «её создатель — Х.-К. Андер-

сен, она похожа на девочку, только

очень маленькая, появилась из цветка,

у неё много друзей, она научилась ле-

тать — кто это?». Задание для учени-

ка — отгадать загадку. Схематично

данное задание можно изобразить в

виде простой цепочки И!З!Э?.

Если мы просим заполнить тре-

тий столбец, задавая первый или вто-



рой, получаем задание составить за-

гадку по заданному плану. Ученик, за-

полняя третий столбец (без первой

строчки), составит загадку. Схема за-

дания: Э!И!З?

Задание будет звучать так: «При-

думай загадку о хоббите по плану»:

имя героя;

создатель (автор);

«прописка»; 

внешний вид; 

место проживания; 

волшебные особенности;

особые приметы.

Следующий вариант — по задан-

ному описанию определить его план.

На входе — снова описание героя: «Её

создатель — Х.-К. Андерсен, она похо-

жа на девочку и т.д.», но теперь требу-

ется определить план описания («со-

здатель», «прописка» и т.д.), т.е. имена

признаков. Схема: Э!З!И? 

Заметим, что задания будут раз-

ными в зависимости от того, запраши-

вается одно имя признака или множе-

ство имён, одно значение для каждого

признака или спектр значений. 

Переходя от описания одних эле-

ментов к другим, можно строить це-

почки заданий, когда ответ на одно за-

дание используется в качестве на-

чального данного для другого за-

дания. 

Э!З!И?

Э?И!З!

Э!И?З!
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Таблица 1

Конструктор элементарных заданий на освоение модели ЭИЗ

№

п/п

Элем.

(Э)

Имена

призн.

(И)

Знач.

призн.

(З)

Виды заданий Игровые задачи

1 ? ! ! Найти элемент по его описа-

нию (задаются имена и зна-

чения признаков)

2 ? ! Найти элемент по его описа-

нию (даются значения при-

знаков)

3 ! ! ? Описать элемент по задан-

ному плану (задан элемент и

имена признаков)

5 ! ? ! Определить план, по которо-

му описан объект (задан

элемент и значения призна-

ков)

4 ! ? Описать элемент произволь-

но (задан только элемент )

6 ! ? Придумать план для описа-

ния объекта (задан только

элемент)

«Отгадай загадку»

«Отгадай загадку»

«Составь загадку

(без плана)»

«Придумай план для

загадки».

«Составь загадку

о…по заданному

плану» 

«Узнай план загад-

ки»
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Опишем пример построения це-

почки заданий в курсе русского языка

(обозначим: У — учитель, Д — дети). 

У: «с белкой — падеж?»

(Э!И!З?) — Д: «творительный» (З!) —

У: «творительный — другой элемент»

(Э?З!) — Д: «красивой» (называют

другое слово с тем же падежом) (Э!) —

У: «красивой, женский» — имя призна-

ка?» (Э!И?З!) — Д: «род» (И!) — У:

«род, средний — элемент?» (Э?И!З!) —

Д: «убежало»(Э!) — У: «убежало, дру-

гое имя признака?» (Э!И?) — Д: «вре-

мя» (И!) — У: «время — значение»

(И!З?) — Д: «будущее» (З!) и т.д.

В итоге построенное учителем

задание-цепочка будет выглядеть 

таким образом: Э!И! З? => Э?З! 

=> Э!И?З! => Э?И!З! => Э!И? => 

?И!З? =>…

ÂÂââååääååííèèåå  ïïîîííÿÿòòèèéé  ««ÿÿââëëååííèèåå»»,,
««ïïððååîîááððààççîîââààííèèåå»»,,  
««ââççààèèììîîääååééññòòââèèåå»»,,  ««ýýôôôôååêêòò»»

Явление

Явление — факт изменения зна-

чения признака. В обычной речи на яв-

ление часто указывает глагол (в пред-

ложении — сказуемое). Например,

обычная речь: «цветок распускается»;

строгое описание явления: «лепестки

цветка меняют форму и положение»;

Обычная речь: «ученик заинтере-

совался проблемой»; строгое описа-

ние: «интерес ученика к проблеме

увеличился». Строгое описание явле-

ний, как правило, вредит художест-

венной речи, необходимо в обучении

наблюдению, а также при анализе и

Таблица 2

Пример описания сказочного героя в модели ЭИЗ

Имя признака (И) Значение

признака (З)

2 Вспомогательный вопрос

Герой Как зовут?

Создатель (автор) Кто написал о нём сказку?

Внешний вид На кого (на что) похож?

«Прописка» Из какой он сказки? 

Происхождение Как появилась?

3

Дюймовочка

Сказка

«Дюймовочка»

Из цветка

Волшебные особенности Что в нем необычного, ска-

зочного?

Она очень малень-

кая, ростом не боль-

ше дюйма

Особые приметы Чем отличается, что умеет

делать?

Имеет много дру-

зей.

В конце сказки на-

училась летать, как

эльфы

Г.Х. Андерсен

На девочку

Ч

и

п

п

о

л

и

н

о

Элемент

(э)

1



решении проблем. То же можно ска-

зать обо всех остальных понятиях, ко-

торые будут описаны ниже. 

Часто необходимо бывает сфоку-

сировать внимание на самом процес-

се, способе изменения значений при-

знаков, на правиле, по которому про-

исходит это изменение. Наиболее на-

глядно эта ситуация представлена в

математике, где используется понятие

оператора, реализующего определён-

ное изменение (так знак «плюс» со-

единяет две величины). 

В этом случае для обучения вво-

дится образ посредника-»преобразо-

вателя», отвечающего за реализацию

явлений одного вида. Так, в курсе рус-

ского языке полезными оказываются

«преобразователь формы слова» и

«преобразователь однокоренных

слов» (действующий по правилу «все

части слова, кроме корня, можно из-

менять, но в итоге должно получиться

одно из существующих слов», на уроке

природоведения (биологии) может

быть полезен преобразователь, кото-

рый заменяет биологический объект

одним из его эволюционных предков. 

При работе с детьми младшего и

среднего возраста посредники такого

рода представляются в виде персона-

жей, способных «воплотить в жизнь»

соответствующее явление. 

В курсе развития творческого во-

ображения (Г. Альтов, П. Амнуэль) вво-

дятся типовые преобразования объек-

тов (типовые приёмы фантазирова-

ния — ТПФ). При обучении дошколь-

ников и младших школьников И. Н. Му-

рашковска и Т.А. Сидорчук предложи-

ли представлять эти приёмы в виде

волшебников, каждый из которых «от-

вечает» за одно или пару противопо-

ложных преобразований. В таблице

приведено описание системы вол-

шебников, которую мы использовали в

курсе развития творческого вообра-

жения.
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Таблица 3

Волшебники, реализующие типовые приёмы фантазирования

Имя волшебника Явление Примеры явлений, которые

получаются в результате

Дели-Давай (вол-

шебник Дробления-

Объединения)

Делит объекты на части и объеди-

няет части в целое

Было: целое слово. 

Стало: слово, поделенное на части

(слоги, морфемы).

Обратный переход: от части — к це-

лому слову

Отставай-Забегай

(волшебник Време-

ни)

Передвигает объекты во времени:

шаг вперёд — объект передвигает-

ся в будущее, шаг назад — в про-

шлое. Величина временного про-

межутка определяется величиной

шага

Было: растение в настоящем.

Стало: росток (или семя). Если рас-

сматривать не отдельное растение,

а целый вид, то при «большом ша-

ге» (в далёкое прошлое) увидим

предка, от которого произошло это

растение

Великан-Кроха Увеличивает или уменьшает значе-

ние любого признака, допускаю-

щего количественную оценку

Было: вода в реке холодная. 

Стало: температура воды повыша-

ется (в конце концов — вода заки-

пает) или наоборот
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Имя волшебника Явление Примеры явлений, которые

получаются в результате

Замри-Отомри Делает фиксированный признак

меняющимся или наоборот.

Было: стена в квартире статичная

(неподвижная).

Стало: стена может менять форму и

расположение

Инверсия Заменяет значение признака на

противоположное (относительно

выбранной точки отсчёта)

Было: дерево растёт вверх («тянет-

ся к небу»).

Стало: дерево растёт вниз, в землю

Опоры-матрицы для конкретизации модели 

Элемент ПРИЗНАК

(вопрос)

БЫЛО: СТАЛО: 

ЗНАЧЕНИЕ 1 (ответ) ЗНАЧЕНИЕ 2 (другой ответ)

Рис. 4. Словесная опора для модели «Явление»

было стало

Рис. 3. Графическая опора для модели «Явление»

Пример конкретизации модели

Элемент ПРИЗНАК 

(вопрос)

БЫЛО: СТАЛО: 

ЗНАЧЕНИЕ 1 (ответ) ЗНАЧЕНИЕ 2 (другой ответ)

Рис. 5. Пример конкретизации модели «Явление»

СТЕКЛО ПРОНИЦАЕ-

МОСТЬ ДЛЯ

СВЕТА
ПРОПУСКАЕТ СВЕТ НЕ ПРОПУСКАЕТ СВЕТ



Введение основных понятий

Учитель демонстрирует примеры

и просит детей описать или схематич-

но зарисовать, что происходит, в мо-

дели «было-стало» и объяснить, что

произошло, что изменилось? (здесь и

ниже будем пользоваться обозначени-

ями: У — учитель, Д — дети).

У: «Встаньте, пожалуйста! Опи-

шите, что было, что стало, какой при-

знак изменился». 

Д: «Было — мы сидели, стало —

мы стоим, изменилось положение».

У: «Это — явление. Пожалуйста,

закрасьте листки бумаги на ваших

партах. Опишите, что было, что стало,

что изменилось». 

Д: «Был белый лист. Стал синий.

Изменился цвет.

У: «Это тоже явление»... И т.д.

Обобщение: явление — это из-

менение значений признаков.

Введение образа-посредника, 

отвечающего за то или иное 

явление

У: «Вернёмся к рисункам явле-

ний и дадим каждому явлению назва-

ние» (договаривается с учениками, за-

писывает для первого явления — «из-

менение положения», для второго —

изменение цвета и т.д.) 

У: «А теперь представим, что за

каждое явление отвечает какой-то

волшебник. Как вы думаете, что умеет

делать волшебник, который отвечает

за это явление? (показывает на изме-

нение цвета листа).

Ученики приходят к выводу, что

волшебник умеет менять цвет на лю-

бой другой и не только цвет листа, но и

цвет других объектов. Далее рассмат-

риваются явления, которые изучаются

в различных предметных областях и

вводятся волшебники, отвечающие за

эти явления. Параллельно вводятся

волшебники, реализующие типовые

приёмы фантазирования. Затем пред-

лагаются задания типа: «найди объект,

который позволил бы получить нужное

явление без волшебника» (Дели-Да-

вай взмахнул волшебной палочкой — и

сундук объединился с полом (прилип 

к нему). Какой объект потребуется

нам, чтобы повторить фокус «Дели-

Давая»?).

ÊÊîîííññòòððóóêêòòîîðð  ÿÿââëëååííèèéé  

Конструктор состоит из следую-

щих частей:

было (элемент 1 — имя призна-

ка 1 — значение 1);

имя явления (или посредник);

стало (элемент 1 — имя призна-

ка 1 — значение 2).

Дополнительно введем сокра-

щения: 

Б — исходное состояние (было);

С — конечное состояние (стало);

Я — явление.

Тогда запись Б!С!Я? будет озна-

чать, что исходное и конечное состоя-

ния заданы, а явление требуется опре-

делить. Подробнее виды заданий опи-

саны в таблице 4.

В курсе математики:

У: «Было 5 единиц, стало 55 тех

же единиц, явление?» (Б!С!Я?) — 

Д: «увеличить на 50» или «увеличить в 

11 раз» (Я!) — У: «увеличить в 11 раз,

было 100 см, стало?»(Я!Б!С?) и т.д.

В курсе русского языка: 

У: «Стало — бегемотик, явление -

добавился суффикс, было?»

(Б?Я!С!) — Д: «бегемот»(Б!) — У: «бы-

ло: бегемот, стало — бегемотиха, яв-

ление?» (Б!Я?С!)...
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Таблица 4

Конструктор заданий для освоения понятия «явление»

№ п/п Было (со-

стояние 1:

значение 1

признака 1

элемента 1)

Название

явления

(или преоб-

разователя)

Стало 

(состояние

2: значение

2 признака 1

элемента 1)

Вид задания Пример задания в

игровой форме

1 ! ? ! Определить явле-

ние по начальному

и конечному ре-

зультатам

2 ! ! ? Определить резуль-

тат по начальному

состоянию и типу

явления 

3 ? ! ! Определить исход-

ный объект по ре-

зультату и виду яв-

ления 

Какой волшебник

может изменить на-

значение твоего

портфеля на проти-

воположное?

Что получится, если

фея Инверсия изме-

нит назначение

портфеля?

Фея Инверсия изоб-

рела объект, кото-

рый не позволяет

ученику сдвинуть с

места школьные

принадлежности.

Какой объект и по

какому признаку она

изменила?

Примеры цепочек заданий

Рис. 6. Графические опоры для конкретизации модели «взаимодействие»

Элемент 1 Элемент 2

Действие 1

Действие 2

Элемент 1 Элемент 2

Явление 1

Явление 2

Рис. 7. Пример конкретизации модели «взаимодействие»

Вода Лодку

Качает

Разбрызгивает

Вода(ы) Лодка (и)

Меняет положение

Меняет направление



Взаимодействие

Модель взаимодействия также

описывает явление, но, в отличие от

предыдущей, явно указывает его ис-

точник. Использование понятия «взаи-

модействия» фактически подводит

учеников к понятию функции как спо-

собности одного элемента (инстру-

мента) изменять значения признаков

другого (изделия). Для нематериаль-

ных элементов роль инструмента в

этом случае играет посредник — пре-

образователь.

Опоры-матрицы для 

конкретизации модели 

Пример конкретизации модели

Введение понятия

«взаимодействие»

Методика введения понятия за-

имствована из методики обучения со-

ставления рассказа по картинке7. Ав-

торы предлагают фиксировать эле-

менты картинки (объекты) схематич-

ными рисунками, а затем попросить

детей найти как можно больше связей

между объектами (объекты связыва-

ются действием, например, чтобы

связать объекты «озеро» и «небо»,

нужно ответить на вопрос, «Что небо

делает озеру?» или наоборот. Связь

будет представлена в виде предложе-

ния, например, «Небо отражается в

озере». Представляя действие как из-

менение значения признака, получим

более строгое описание, которое це-

лесообразно начинать использовать

перед изучением АРИЗ в среднем

звене.

ÊÊîîííññòòððóóêêòòîîðð  ççààääààííèèéé
ííàà  îîññââîîååííèèåå  ïïîîííÿÿòòèèÿÿ
««ââççààèèììîîääååééññòòââèèåå»»

Основой для конструктора яв-

ляется схема, изображённая на ри-

сунке 8. 

Задания составляются по следу-

ющим правилам: хотя бы одна часть

модели должна быть задана (см. при-

мер на рис. 9); цепочка заданий мо-

жет быть выстроена от любого эле-

мента. 

Примеры

На рис. 9 показан конкретный ва-

риант конструктора, когда неизвестно

только одно действие. В этом случае

задание, сконструированное учите-

лем, может выглядеть так, как показа-

но на рис. 10. 
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Рис. 8. Конструктор на освоение памяти

Элемент 1 Элемент 2

!?

Действие 1

Действие 2

!?

!? !?
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Для тренировочных упражнений

целесообразно строить цепочки

(рис. 11). 

Эффект

Эффектом в ОТСМ-ТРИЗ назы-

вают полисистему явлений, связанных

причинно-следственными связями

(Khomenko N.,2005).

Методика введения понятия

Понятие «эффект» также вво-

дится через демонстрацию примеров.

В начальном и средней звене мы мо-

делируем фантастические эффекты с

помощью сказочного персонажа или

игрушки, например: 

У: «Наш сказочный человечек

умеет летать, но он может взлететь

только при каком-то условии. Попро-

буйте это условие угадать». Дети про-

буют как-то воздействовать на «героя»

или менять что-то в окружающей сре-

де и выясняют, на какое изменение ге-

рой «откликается» (возможно, он взле-

тает, когда становится слишком жарко

или когда кто-то его рассмешит). Най-

денная связь описывается в модели:

если... то... Если изменить (улучшить)

настроение героя, то он взлетит. Обсу-

див вопрос о том, почему герой взле-

Рис. 9. Пример конструктора

(модель «Взаимодействие»)

Рис. 10. Пример сконструированного

задания (модель «Взаимодействие»)

Элемент 1 Элемент 2

?

Действие 1

Действие 2 !

Лист Вода

?

____

Смачивает

Рис. 11. Цепочки заданий на освоение модели «взаимодействие»

Элемент 1 Элемент 2

? 

Действие 1–2

Действие 2–1

!

Элемент 3

?

Действие 2–3

Действие 3–2

?

! ! 

! ! !

Опоры-матрицы для конкретизации модели 

Если <элемент 1, явление Х1, явление Х2,

... явление Xn>

то <элемент 2, явление Y1, явление Y2, ...

явление Yn>

Причина Следствие

Рис. 12. Словесная опора для конкретизации модели «эффект»



тел, можно прийти к более конкретной

формулировке: если улучшается наст-

роение героя, то его вес уменьшается. 

Обобщение: эффект — это

связь явлений в виде если.. то...

Все введённые понятия сразу же

используются в учебных курсах.

ÊÊîîííññòòððóóêêòòîîðð  ççààääààííèèéé
ííàà  îîññââîîååííèèåå  ïïîîííÿÿòòèèÿÿ
««ýýôôôôååêêòò»»

Конструктор заданий на освое-

ние понятия «эффект» (таблица 5) в

самом простом виде будет состоять из

двух частей: «если...» и «то...». Когда

первая часть задана, удобно исполь-

зовать такую конструкцию. Когда за-

дана вторая часть, а первая неизвест-

на, удобно использовать конструкцию

«<явление 2>« если < явление 1>«.

Отметим несколько моментов,

скрывающихся за внешней простотой

«игр» с моделью эффекта. 

Глубокий анализ явления предпо-

лагает его описание именно на языке

модели ЭИЗ т.е. с указанием имен и

значений признаков. Соответственно

глубокий анализ эффекта предполага-

ет аналогичное описание заключенных

в нем явлений. В начальном и среднем

звене самостоятельного описания по

такой схеме можно добиться только

для простых случаев. Учителю необхо-

димо постоянно обращать внимание

детей на то, какие конкретно признаки

и каким образом меняются.

Оперирование причинно-следст-

венными связями требует от учителя

внимания и осторожности. Дети часто

путают причину и следствие, тем более,

что во многих случаях, наблюдая эф-

фект, действительно сложно опреде-

лить, где его источник, а где результат. 

Таким образом, если не раскры-

вать структуру каждого явления, а обо-

значить явления-причины буквой П, а

явления — следствия буквой С, полу-

чится два вида заданий.
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было стало было стало

Рис. 13. Графическая опора для конкретизации модели «эффект»

Таблица 5

Конструктор заданий на освоение понятия «эффект»

№ п/п Явление 1 Явление 2 Вид задания Игровая форма

1 Если (!) То (?) Узнать следствие по задан-

ной причине

2 Если (?) То (!) Узнать пичину по заданному

следствию

«Отгадай следст-

вие» (причину) или

«Назови как можно

больше следствий

(причин)»
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Рассмотрим пример:

Элемент — неравенство (25 + 

+ х) > 76. Явление-причина: увеличи-

ваем большую часть неравенства. Тре-

буется отследить явление-следствие

(П!С?)

Наблюдаем эффект: «Если

«увеличить большую часть неравен-

ства, то знак не изменится» или:

«Знак не изменился, потому что мы

увеличили большую часть». Постро-

им другой эффект, заменив явление-

причину (С!П?). Если «уменьшить

меньшую часть», то «знак не изме-

нится».

Аналогичные построения в курсе

естествознания: У: «Достройте эф-

фект: если положить ложку в горячую

воду, то?»(П!С?) — Д: «Она нагреет-

ся (температура повысится)» (С!). 

У: «Температура ложки повысится,

если... (найдите другое явление-при-

чину)» (С!П?). Д: «Если подержать

ложку на солнце». — У: «Достройте

другое явление-следствие: если по-

ложить ложку в кипящую воду, то...?»

(П!С’?) — Д: «Её будет хуже видно»

(С’!)». У: «Достройте другое явление-

причину. Ложку будет хуже видно, 

если...?» (С!П?) Д: «Окружить её ды-

мом» и т.п.

ÄÄîîïïîîëëííèèòòååëëüüííûûåå  ììîîääååëëèè  
èè  óóïïððààææííååííèèÿÿ

Ось признака

Отражает состояние объекта в

зависимости от значений одного ме-

няющегося признака (аналог — опе-

ратор «Размеры, Время, Стоимость»

в ТРИЗ). Например, если в качестве

признака мы рассмотрим «объём ин-

формации, запоминаемой учеником

с первого предъявления» и будем по-

степенно менять это значение от

нормального («точка отсчёта») до

очень большого, в пределе — неогра-

ниченного (ученик может запомнить

любое количество информации 

с первого предъявления), и, наобо-

рот, до очень малого — данная опора

позволяет представить различные

учебные ситуации в зависимости от

величины выбранного параметра, а

это — шаг к постановке проблем

(рис. 14). 

Упражнения, в которых предла-

гается постепенно изменять значение

одного признака и отслеживать каче-

ственные изменения, которые проис-

ходят с системой в целом, предпола-

гается использовать в учебных курсах

П!С? => C! П’?

C! П? => П!C’?

Если <дана причина П!>, то С? < не-

известно следствие > =>находим

следствие (C!), ищем для него новую

причину (П’?)

<дано следствие С!>, потому что П?

< неизвестна причина > =>находим

причину (П!), ищем для неё новое

следствие (С’?)

П!С? и С!П? 

Кроме того, целесообразно отработать такие цепочки заданий:



для обучения мысленному экспери-

менту (как изменится язык, если уве-

личить (уменьшить) количество паде-

жей существительных? Количество

звуков речи? Количество морфем? Как

изменится мир, если увеличится

(уменьшится) сила тяжести? Темпера-

тура кипения воды?). Задания такого

рода давно применяются в образова-

нии (Дж. Арнольд использовал их для

обучения студентов8). Однако вопрос

использования «оси признака» в раз-

личных предметных областях в началь-

ном и среднем звене требует даль-

нейшей практической разработки. 

Поэтому мы не приводим более по-

дробных методических рекомендаций. 

Морфологические матрицы 

заданий

Морфологическая таблица (мат-

рица) очень похожа на графическую

опору модели ЭИЗ (рис. 15), однако

имеет более ограниченную функцию.

Она позволяет находить новые вари-

анты элементов, варьируя сочетания

значений признаков. 

Обучение использованию морфо-

логических таблиц подробно описано в

ряде публикаций9. По этой причине мы
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Рис. 14. Графическая опора «Ось признака»

Точка

отсчёта

8 Диксон Дж. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие решений. М.: Мир, 

1969. С. 39.
9 Корзун А.В. Весёлая дидактика: элементы ТРИЗ и РТВ в работе с дошкольниками: Пособие для пе-

дагогов дошк. учреждений. Мн.: Университетское, 2000. С. 22–24.

1 2 3 4 5 ...

Варианты значений признаков

Имена признаков

А ИМЯ 1 (вопрос 1)

Б ИМЯ 2

В ИМЯ 3

Г ИМЯ 4

... …

Рис. 15. Морфологическая таблица
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не описываем методику и не приводим

примеры, отсылая читателя к перечис-

ленным выше работам.

ÎÎááóó÷÷ååííèèåå  ôôîîððììààëëüüííîî--
ëëîîããèè÷÷ååññêêèèìì  îîïïååððààööèèÿÿìì

Принято считать, что в процессе

обучения необходимо сформировать у

школьников способность выполнять

логические операции (сравнение, клас-

сификацию, обобщение и т.д.). Для это-

го обычно используют аппарат матема-

тической логики и теории множеств,

позволяющий рассматривать «взаимо-

отношения» между множествами и их

элементами вне зависимости от того,

каким образом (по каким признакам)

эти множества формируются. Предла-

гая использовать несколько иную мо-

дель описания объектов, покажем, что

она, обеспечивая описание и анализ

проблемных ситуаций, позволяет также

инструментально и наглядно представ-

лять логические операции.

В чем состоит выполнение логи-

ческих операций с точки зрения опе-

рирования именами и значениями

признаков?

Сравнение заключается в отве-

те на вопрос: «Для каких имен призна-

ков заданных элементов значения сов-

падают, для каких — различны?» Заме-

тим, что сравнивать можно как кон-

кретные объекты (слова «ученик» и

«учить») так и обобщённые (например,

сравнить существительное и глагол). 

В приведённом примере (рис.

16) элементы совпадают по имени

признака (основанию) «цвет» и раз-

личны по имени признака «Высота».

Классификация — объедине-

ние в группы элементов, имеющих

одинаковые наборы значений по одно-

му или нескольким заданным призна-

кам. При этом должны выполняться

правила классификации (классы не

пересекаются, их объединение даёт

исходное множество). Элементы в на-

шем примере (рис. 16) попадут в одну

группу по признаку «Цвет» и в разные

по признаку «Высота».

Абстрагирование заключается

в уменьшении числа имен признаков в

описании элемента. Так, чтобы изоб-

разить абстрактное животное, доста-

точно обозначить, что оно питается

животной пищей, в этом случае изоб-

ражение должно содержать как можно

меньше «посторонних» признаков.

Графически операцию абстрагирова-

ния можно показать как на рис. 17 (при

абстрагировании заштрихованные

элементы убираются из описания, при

обратной операции — добавляются).

Обобщение состоит в том, что у

одного или нескольких признаков в

описании элемента число значений

увеличивается (соответственно, уве-

личивается множество элементов, ко-

торые принимаются к рассмотрению). 

Так, в примере на рис. 18 увели-

чивается число значений признака

«цвет».

Заметим, обобщение (в отличие

от абстрагирования) предполагает,

что признаки с переменными значени-

ями принимаются к рассмотрению:

обобщённое понятие «животные» со-

держит в себе описания всех живых

объектов с гетеротрофным способом

питания. 

Конкретизация состоит в том,

что число значений какого-то призна-

ка уменьшается (часто — до одного,

т.е. значения каких-то признаков фик-

сируются). В примере на (рис. 19)

уменьшается число значений призна-

ка «цвет» и диапазон значений призна-

ка «высота». 
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Элемент 1

Цвет Красный, жёлтый, зелёный

Высота 5–25 м

Рис. 16. Сравнение

Элемент 2

Высота 5–10 м

Цвет Красный, жёлтый, зелёный
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Элемент 1 Высота

Высота

Высота 5–25 м

Рис. 18. Обобщение

Элемент 2

Высота 5–10 м

Цвет Красный, жёлтый, зелёный + синий, серый, белый...

Цвет Красный, жёлтый, зелёный

...

...

...

Рис. 17. Наглядное изображение операции абстрагирования



Так, элемент «грибы» можно кон-

кретизировать: «съедобные грибы».

При этом признак «пригодность для

пищи» станет иметь только одно зна-

чение. Другой способ конкретизиро-

вать объект — принять в рассмотре-

ние новые имена признаков (напри-

мер, места распространения грибов) с

какими-то значениями. В первом слу-

чае конкретизация будет операцией,

обратной обобщению. Во втором она

же будет обратной абстрагированию.

Представим данные выше описа-

ния в виде таблицы 6.

Таким образом, можно рассчиты-

вать, что обучение использовать модели

ЭИЗ в различных контекстах обеспечит

освоение логических операций. 

В данной работе мы попытались

«анатомировать» модель (на первом

уровне эмпирического описания) и по-

казать основные дидактические инст-

рументы для её освоения. В следую-

щих работах планируем: представить

дидактические инструменты для осво-

ения модели ЭИЗ на уровне системно-

го описания (многоэкранной схемы та-

лантливого мышления); показать спо-

собы включения данной модели в та-

кие виды деятельности, как обучение

«исследованию от объекта» и «иссле-

дованию от цели».
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Элемент 1

Высота 5–25 м

Цвет Красный, жёлтый

...

Рис. 19. Конкретизация

Таблица 6

Связь логических операций с моделью ЭИЗ

Преобразования

Части модели ЭИЗ

Увеличить количество

(диапазон)

Уменьшить количество 

(диапазон)

ИМЕНА ПРИЗНАКОВ Конкретизация Абстрагирование

ЗНАЧЕНИЯ ПРИЗНАКОВ Обобщение Конкретизация


