
По-видимому, возможности управления процес-
сом мышления безграничны. Их нельзя исчер-
пать, потому что Разум, величайший инструмент 
познания и преобразования мира, способен пре-
образовывать и самого себя. Кто может сказать, 
что есть предел очеловечиванию человека? До 
тех пор, пока будет существовать человек, будет 
совершенствоваться управление этой силой. Мы 
лишь в самом начале долгого пути.

Г. С. Альтшуллер. 
Творчество как точная наука
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ОТ АВТОРОВ

В настоящее время в различных видах человеческой деятельности, 
и прежде всего в производственной, применяются методы стиму-
лирования творческого процесса, позволяющие повысить его эф-
фективность. Результаты применения этих методов рассматрива-
ются как творческие продукты. Наша работа как раз и посвящена 
общей методологии, цель которой — повысить осознанное управ-
ление процессом мышления и тем самым — интеллектуальный 
компонент креативности в любой сфере деятельности. 

В большинстве новейших теорий, разрабатывающих проблему 
интеллекта, мышление рассматривается как система интеллекту-
альных операций, генетически связанных с практическими дей-
ствиями. Решающее значение в процессе мышления играет субъ-
ективный фактор, так как мыслит реальный человек, для деятель-
ности которого характерно единство эмоционального, волевого и 
интеллектуального начал. Сама мысль рождается не из другой 
мысли, а из мотивирующей сферы сознания человека, которая 
охватывает его влечения и потребности, интересы и побуждения, 
его чувства.

Сознавая все многообразие вопросов, связанных с мышлением, 
авторы сознательно ограничивают круг рассматриваемых в данной 
книге вопросов только теми, которые связаны с практическими 
методами формирования культуры мышления.

В различных источниках можно найти более 300 определений 
понятия «культура». Изначально CULTURA (лат.) — возделывание, 
обрабатывание почвы. В ходе исторического развития это понятие 
наполнялось новым содержанием: воспитание, образование, раз-
витие, почитание. Вот некоторые из них:
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1. Культура — способ и результат всей человеческой деятельности 
в отличие от уже имеющегося в природе (Бернет Тейлор).

2. Культура — совокупность созданных людьми научных, 
морально-социальных, художественных и технических цен-
ностей, а также процессы участия, взаимодействия с этими 
ценностями и создание новых (В. Оконь).

3. Из «Толкового словаря русского языка» C.И. Ожегова: 

 Культура — (а) совокупность достижений человечества в 
производственном, общественном и умственном отноше-
нии; 

б) степень общественного и умственного развития, присуще-
го кому-нибудь; 

в) высокий уровень чего-нибудь, высокое развитие, умение; 

г) разведение, выращивание какого-н. растения или живот-
ного; 

д) разводимое растение, а также клетки микроорганизмов, вы-
ращенные в питательной среде в лабораторных или про-
мышленных условиях. 

4. Культура — это есть общепринятый способ мышления 
(К. Юнг). 

5. Культура — социально-прогрессивная творческая деятель-
ность человечества во всех сферах бытия и сознания, явля-
ющаяся диалектическим единством процессов создания цен-
ностей, норм и т. д. и освоения культурного наследия, направ-
ленная на преобразование действительности, на превращение 
богатства человеческой истории во внутреннее богатство лич-
ности. В более узком смысле принято говорить о материальной 
культуре (техника, производство) и духовной культуре (наука, 
искусство). Отдельно выделяют культуру политическую (Фи-
лософский словарь).

Анализируя все эти определения, приходим к выводу, что куль-
тура возможна только как итог развития, воспитания и научения, 
в результате которого создаются продукты творчества. И более 
того: если «творчество» — одна из форм человеческой деятельности, 
то «культура» — как раз результат этой деятельности. «Культура 
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мышления — это мышление по определенным правилам и способ-
ность управлять процессом мышления для достижения наиболее 
эффективного решения проблемы и ощущения красоты ее решения» 
(формулировка учеников 10 кл. лицея № 208 г. Киева).

С нашей точки зрения, КУЛЬТУРА МЫШЛЕНИЯ — это резуль-
тат целенаправленного воздействия на процесс выполнения субъектом 
мыслительных операций с целью получения наиболее эффективных 
решений проблемных ситуаций. Такое воздействие на субъект долж-
на выполнять прежде всего система образования. Образование 
должно стать обучением искусству пользоваться знаниями, вы-
рабатывать стиль мышления, позволяющий анализировать про-
блемы в любой области жизни.

Обучение мышлению, или формирование культуры мышления 
непосредственно в учебном процессе, будет происходить тогда, 
когда учебный материал будет вводиться не как описательный, 
а как содержащий реальную проблему; но при этом необходима 
методология решения проблем. Важнейшим моментом такого 
учебного процесса станет переход от преимущественно нерефлек-
сивного к осознанному владению мыслительными приемами и 
операциями [Ильясов И., 1995]. 

Основы проблемного обучения были разработаны Дж. Дьюи 
еще в конце XIX в., но не нашли широкого применения. В конце 
60-х — начале 70-х гг. XX в. очередная попытка внедрить про-
блемное обучение в учебный процесс в СССР затормозилась по 
двум основным причинам: из-за отсутствия «банка» проблемных 
ситуаций и неподготовленности педагогов к переконструированию 
учебного материала. С позиций психологических основной при-
чиной задержки обучения культуре мышления считается недоста-
точность внимания к тому, каким образом рефлексируются си-
туации организованного и организуемого мышления [Аниси-
мов О. С.,1989].

Мы, однако, считаем, что внедрение методов формирования 
культуры мышления сдерживалось не столько из-за отсутствия 
«банка» проблемных ситуаций, сколько из-за отсутствия методо-
логии, позволяющей реализовать вышеизложенные цели даже при 
наличии такого банка. Без такой методологии все технологии сво-
дятся к общим рекомендациям типа «для эффективного решения 
проблемы ее необходимо глубоко и всесторонне проанализировать». 
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При этом ни методы анализа проблемы, ни критерии для ее оценок 
не предлагаются.

Настоящая работа представляет собой практическую методо-
логию формирования культуры мышления на основе теории ре-
шения изобретательских задач (ТРИЗ), разработанной Г.С. Альт-
шуллером.

ТРИЗ создавалась, чтобы заменить те интуитивные «озаре-
ния», которые приводят талантливых инженеров и ученых к вы-
дающимся изобретениям и открытиям, такой стратегией мыш-
ления, которая позволяла бы каждому хорошо подготовленному 
специалисту получать аналогичные результаты. Уже из самой 
постановки задачи видно, что ТРИЗ может быть использована 
с целью формирования культуры творческого мышления как 
осознанного, целенаправленного и управляемого процесса мыс-
ледеятельности. Так возникла идея об обратной задаче, педаго-
гической: методами ТРИЗ формировать качества творческого 
мышления сначала в ходе специальных занятий, а позднее — не-
посредственно в учебном процессе. Такая возможность подтверж-
дается результатами исследований американских психологов, 
проведенных еще в 1959 г.: креативность (способность к творче-
ству) имеет общую основу независимо от сферы деятельности и, 
наработанная на одном материале, может быть перенесена на 
другой материал.

Предлагаемая методология на основе ТРИЗ представляет собой 
комплекс из двух систем упражнений — для развития и мышления, 
и воображения. Отличительные особенности комплекса:

1. Наличие системы проблемных ситуаций на выявление проти-
воречий. Решение этих проблем осуществляется по алгоритму 
решения проблемных ситуаций (АРПС).

2. Развитие воображения по специально разработанным алго-
ритмам как главного компонента творческого мышления.

Психологической основой методики является понимание творче-
ского интеллекта как единства и взаимодействия эмоционально-
образного и логического компонентов.

В качестве методологической основы принят подход к процессу 
мышления как к технологическому процессу по выполнению 
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определенных психических операций, выполняемых при поиске 
решения сложной проблемы.

Процесс обучения направлен на организацию мышления и осо-
знание каждого хода мысли, а в целом — на формирование куль-
туры мышления, что позволяет применять его для подготовки 
специалистов всех профессий: управленцев, экономистов, юристов, 
финансистов, журналистов, инженеров...

Структурно книга разделена на две части. В первой части 
(гл. 1–6) изложены основы предлагаемой методологии. Этот ма-
териал может быть использован как специалистами для первого 
шага личностного роста, так и педагогами всех уровней — от 
детских дошкольных учреждений до преподавателей-предметников 
и спецдисциплин. Несмотря на то что в качестве объекта анали-
за использованы реальные изобретательские задачи из самых 
разных областей техники, для их решения не требуются никакие 
специальные знания, а только умение (и желание!) выявлять 
причинно-следственные связи и противоречия и строить умоза-
ключения.

Вторая часть книги (гл. 7–19) также не требует специальных 
знаний выше объема средней школы. В ней углубляются и раз-
виваются основные положения теории решения изобретательских 
задач, демонстрируются возможности ее применения для анали-
за и поиска наиболее эффективного решения различных проблем, 
при этом основной акцент ставится на возможностях ТРИЗ как 
методологии формирования творческого мышления. Указывая на 
общее направление решения проблем, методология дает субъек-
ту деятельности возможность наполнить его своим личностным 
содержанием, что делает этот процесс индивидуальным и твор-
ческим.

Мы надеемся, что освоенную систему анализа читатели смогут 
применить к решению самых разных проблем, отделив специфи-
ческий аспект проблемы от неспецифического. Примеры такого 
применения приведены в гл. 17 при анализе и поиске решения 
нетехнических проблем.

И последнее. Для формирования ТРИЗ как науки и возмож-
ности ее применения как образовательной технологии необходимо 
иметь четкие и однозначные определения базовых понятий, объ-
екта исследования, предмета и т. д. К сожалению, во всей литера-
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туре по ТРИЗ, в том числе и в книгах самого Г.С. Альтшуллера, 
такие определения не всегда присутствуют.

В разработанной концепции применения ТРИЗ в системе под-
готовки специалистов «ОТ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ ДО ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
МЫШЛЕНИЯ» и в работе со слушателями семинаров мы исполь-
зуем следующие определения основных понятий:

1. ТРИЗ — это наука, изучающая объективные закономерности 
развития технических систем и разрабатывающая методологию 
(систему методов и приемов) решения технических проблем.

ТРИЗ уже стала основой для создания практической методо-
логии анализа проблем, возникающих при функционировании 
искусственных систем. В настоящее время на базе ТРИЗ форми-
руется теория развития искусственных систем (ТРИС). Отражая 
основные этапы мыслительных процессов, выполняемых субъ-
ектом при анализе проблемных ситуаций и поиске эффективных 
решений, эти теории все шире используются в системе образо-
вания как базовая методология формирования культуры мыш-
ления.

2. Объект исследования ТРИЗ — развитие технических систем. 
Объект исследования ТРИС — развитие искусственных систем, 
в том числе стиля мышления как явления культуры.

3. Предмет исследования — выявление объективных закономер-
ностей изменения технических (искусственных) систем (при 
исследовании стиля мышления — условий его формирова-
ния).

4. Цель исследования — создание методологии (системы методов 
и приемов), основанной на объективных закономерностях раз-
вития технических (искусственных) систем и предназначенной 
для поиска наиболее эффективных решений проблемных си-
туаций.

По мере развития методологии в качестве цели исследования 
рассматриваются возможности ее применения для формирования 
культуры мышления как осознанного, целенаправленного и управ-
ляемого процесса мыследеятельности.
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5. Методы исследования:

а) для искусственных (технических) проблем — анализ про-
цесса изменения продукта творческой (изобретательской) 
деятельности;

б) для стиля мышления — анализ способов поиска решения 
проблемных ситуаций.

6. Основные (ключевые) понятия. 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 
(АРИЗ) — последовательность выполнения мыслительных 
операций, основанная на объективных закономерностях 
развития технических систем и предназначенная для ана-
лиза технической проблемы и поиска ее наиболее эффек-
тивного решения.

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 
(АРПС) — модификация АРИЗ, основанная на объектив-
ных закономерностях развития искусственных систем и 
предназначенная для анализа проблемной ситуации и по-
иска наиболее эффективного ее решения.

КУЛЬТУРА МЫШЛЕНИЯ — результат целенаправленного 
воздействия на процесс выполнения субъектом мыслитель-
ных операций с целью получения наиболее эффективных 
решений проблемных ситуаций.

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ — возникновение противоречия, 
не удовлетворяющее потребителя системы, как результат 
взаимодействия двух или более элементов системы.

ПРОТИВОРЕЧИЕ — свойство связи между двумя параметра-
ми системы, при котором изменение одного из них в нуж-
ном для потребителя направлении вызывает недопустимое 
для потребителя изменение второго параметра.

СИСТЕМА — совокупность элементов, предназначенная для 
выполнения определенной функции и образующая при 
своем объединении новое свойство, которым не обладают 
отдельно взятые элементы.

СИТУАЦИЯ — результат взаимодействия двух или более эле-
ментов системы.
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СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ — проявление культуры мышления при 
поиске решения проблемы в любой области жизни и пре-
обладающая для субъекта тенденция к определенной по-
следовательности выполнения мыслительных операций.

М.И. Меерович 
Мастер ТРИЗ (диплом Г.С. Альтшуллера № 33),

руководитель Лаборатории «ТРИЗ-педагогика Украины» ХГЭУ1

Л.И. Шрагина
Мастер ТРИЗ (диплом Г.С. Альтшуллера № 65),

научный руководитель Лаборатории «ТРИЗ-педагогика Украины»,
зав. кафедрой психологии, канд. психол. наук, профессор ХГЭУ

Март 2008

 1 Христианский гуманитарно-экономический университет (г. Одесса).
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ВВЕДЕНИЕ 
 

ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ:
ПОТРЕБНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ

Качество жизни, или Индекс человеческого развития страны, про-
грамма развития ООН оценивала по трем основным показателям: 
средний возраст, средний доход на душу населения и уровень гра-
мотности. Недавно к ним добавился еще один: валовой охват на-
селения обучением. Выбор такого показателя — существенная 
характеристика эпохи, в которой мы живем.

Но еще в 20-е гг. ХХ в. известный английский философ А. Уайт-
хед отмечал, что развитие новых принципов обучения значитель-
но отстает от развития общества, и это грозит серьезными послед-
ствиями. В 1960-е гг. его опасение поддержали исследователи 
проблем будущего: из 10 узловых проблем, с которыми, по их 
мнению, столкнется человечество в 2000 г., проблемой № 1 станет 
«образование и воспитание (новые методы образования, новые 
методы преподавания)» [Байнхауэр Х., Шмакке Э., 1973].

Сегодня на исходе первое десятилетие ХХI в., и прогнозы под-
тверждаются: состояние, в котором находится мировая система 
образования, можно охарактеризовать одним словом — «кризис». 
Почему же именно сейчас так велико значение образования и ка-
ковы причины кризиса системы образования? 

Для анализа существующих проблем и поиска эффективных 
ответов на них используем законы развития искусственных систем. 
Почему искусственных? Да потому, что система образования 
создавалась человечеством осознанно для выполнения вполне 
определенной основной функции — подготовки последующих 
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поколений с целью их наиболее эффективного участия во всех 
сферах деятельности общества путем передачи социокультурного 
опыта, накопленного предыдущими поколениями. Таким образом, 
по «происхождению» систему образования можно рассматривать 
как искусственную — созданную трудом человека для удовлетво-
рения его потребностей [Меерович М.И., Шрагина Л.И., 2000, 
Киев].

Изменялась ли основная функция системы образования на про-
тяжении истории развития человечества? Рассмотрим этапы этого 
развития.

Основным заказчиком и потребителем «продукта», который 
выпускает система образования, всегда была и остается экономика. 
Историю развития человечества по направленности экономики на 
выпуск основных видов продукции и соответственно по количеству 
трудоспособного населения, занятого в этой сфере, принято делить 
на следующие этапы: первобытный, сельскохозяйственный (аграр-
ный), промышленный (индустриальный) и информационный. 
Принимая во внимание, что эволюция общества подчиняется за-
конам развития искусственных систем, В.Е Хмелюк прогнозирует 
пятый этап — человекотворческий: «производство и воспроизве-
дение человека как творческой личности» [Тертычный А., 2003]. 
И на каждом этапе своего развития экономика требует различных 
ответов на вопросы, которые определяют основную функцию си-
стемы образования, ее содержание, методы, контингент учащихся 
и требования к преподавателям: «Зачем учить? Чему учить? Как? 
Кого? Кто учит?» (схема 1).

На первом и втором этапах (примерно до XVIII в.) человечество 
было занято прежде всего созданием продуктов питания и сопут-
ствующими ремеслами, изготовлением оружия и снабжением ар-
мии. Основным источником богатства государства в тот период 
были плодородные земли, природные ресурсы (в основном те, 
которые находились на поверхности земли) и количество трудо-
способного населения. 

В XVIII–XIX вв. быстрый рост промышленности сосредотачива-
ет основное количество трудоспособного населения в производстве 
машин и механизмов. Возникает потребность в большом количестве 
узких профессионалов, способных квалифицированно обслуживать 
новые технологии, создавать качественную продукцию и обеспечи-
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вать высокую производительность труда как главный источник 
прибыли. Источник богатства государства на промышленном этапе 
определяется уже не его территорией, не количеством населения и 
даже не наличием природных ресурсов (за исключением нефти, 
газа, редких металлов и некоторых других), а высокотехнологичным 
оборудованием и высококвалифицированными специалистами.

Но темп научных исследований растет, и самые совершенные 
технологии устаревают за 5–7 лет. К концу ХХ в. самым ценным 
товаром становятся новые идеи и технологии, и наиболее развитые 
страны объявляют о намерении стать мировыми научно-техни-
ческими лабораториями. А таким лабораториям нужны соответ-
ствующие кадры…

Из анализа изменения приоритетов экономики видно, что по 
мере развития общества меняются требования к производительным 
силам. Соответственно меняется основная функция системы об-
разования и содержание всех ее элементов (схема 2). 

Социокультурный опыт основной массы населения на перво-
бытном и аграрном этапах был связан прежде всего с поисками и 
добычей пищи, а впоследствии — с обработкой земли, выращива-
нием скота и мелкими кустарными ремеслами. Содержание обра-
зования — трудовые навыки крестьянина, скотовода или ремес-
ленника — передавались (методика) как личный опыт от поколе-

Схема 1

Структура системы образования и ее взаимосвязь
с некоторыми элементами системы «Государство»

Основная
функция (цели)
(Зачем учить?)

Государство

Методика
(Как учить?)

Родители

Ученик
(Кого учить?)

Учитель
(Кто учит?)

Экономика

Содержание
(Чему учить?)

Система образования
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ния к поколению в процессе совместной семейной или цеховой 
деятельности. Результатом такой передачи опыта было (основная 
функция) формирование навыков профессиональных исполните-
лей. Изменения в технологиях происходили очень медленно, новые 
способы обработки и ремесла возникали редко, человек рождался 
и умирал среди одних и тех же объектов, и приобретенного опыта 
ему вполне хватало на всю жизнь.

Развитие науки, а на ее основе — промышленного производства 
и появление тысяч новых специальностей потребовало внести в 
содержание образования определенный объем теоретических зна-
ний. Чтобы получить новые профессиональные знания и навыки, 
необходимые для управления оборудованием, создаются специ-
альные учебные заведения. Результатом обучения в них (основной 
функцией) становится формирование узких специалистов, способ-
ных обеспечить максимальную производительность труда на сво-
ем рабочем месте. 

Система образования хорошо выполняла свои функции на всех 
этапах эволюции общества, так как шла ЗА их потребностями и 
успевала перестраивать методики и содержание учебных программ. 
Переход экономики на информационный этап развития и необхо-
димость создания принципиально нового продукта — наукоемких 
идей и технологий — коренным образом изменили требования к 
качествам работника: на первое место вышел «человеческий фак-
тор» — коммуникативность как способность работать в команде, 
творческость как способность генерировать новые идеи и обучае-
мость как способность быстро осваивать и практически применять 
новую информацию [Меерович М.И., 2004, Саратов]. В категории 
«богатство и конкурентоспособность страны» экономика произ-
водства уступает свое место экономике Знаний и Человеку, облада-
телю этих знаний [Полунеев Ю., 2005]. 

Кризис существующей системы образования практически всех 
развитых стран носит универсальный характер и определен прежде 
всего ее целью — ориентацией на уходящий промышленный этап 
развития общества. Таким образом, концепции профильного образо-
вания морально устарели [Меерович М.И., 2004, Херсон].

Попытки решить проблему экстенсивными методами — уве-
личением сроков обучения и специализацией учебных заведений — 
давно исчерпаны. 
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Причиной кризиса стал комплекс таких основных противоречий:

1. Быстрый рост общего объема научной информации ведет к 
увеличению сроков обучения, а специализация учебных за-
ведений — к утрате целостности и системности научно-
объективной картины мира.

2. Необходимость ежедневно усваивать большое количество но-
вой информации не оставляет учащимся времени на ее обду-
мывание и «переваривание», и знания перестают быть важней-
шим условием и стимулом развития мышления.

3. В систему подготовки педагогов заложены методы репродук-
тивной передачи информации, а в систему контроля качества 
обучения — методы проверки объема знаний на базе механи-
ческой памяти.

4. Репродуктивные формы обучения не способны обеспечить 
массовую подготовку специалистов творческих профессий, 
диапазон которых быстро растет.

5. Современные формы деятельности в составе команды требуют 
наличия развитых коммуникативных качеств личности, а прак-
тически все формы современного воспитания ориентированы 
на формирование индивидуалиста.

Не обеспечивает система образования и возможности активно-
го участия субъекта в общественных отношениях и в собственном 
жизнетворчестве, способности к самореализации в быстро изме-
няющемся мире. 

И экономике, и социуму для подготовки специалиста «завтраш-
него дня» необходима ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПЕДАГОГИКА — систе-
ма интеллектуального и психологического развития, формирующая 
в социализированной личности устойчивые компоненты творче-
ского стиля мышления. Личность с таким стилем мышления будет 
не только эффективно реагировать на постоянные изменения тех-
нологий, но и рассматривать их как возможность получить жиз-
ненно необходимое моральное удовлетворение от решения новых 
интеллектуальных проблем. 

В поисках ресурсов рассмотрим компоненты системы образо-
вания и сформулируем комплекс требований к этой технологии 
(см. схему 1). 
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Примем в качестве основной функции системы образования 
(«Зачем учить?») формирование способности личности к самореа-
лизации. Тогда главной целью образования и воспитания на инфор-
мационном (а в дальнейшем — и на человекотворческом!) этапе 
развития общества становится формирование интеллектуальной 
и духовной культуры человека, обучение искусству пользоваться 
знаниями, выработка стиля мышления, позволяющего анализиро-
вать проблемы в любой области жизни и находить их наиболее 
точное и экономичное решение. 

В соответствии с законами развития искусственных систем со-
держанием образования («Чему учить?») должны стать методы 
организации мышления и развития качеств творческой личности, 
для чего необходим переход от нерефлексивного освоения знаний 
к осознанному овладению и владению мыслительными приемами и 
операциями. А для этого нужно прежде всего изменить методику 
(«Как учить?») — способ передачи знаний: вместо принятой сейчас 
репродуктивной передачи информации учебный процесс должен 
быть организован как групповая исследовательская деятельность 
по «добыванию» новых для учащихся знаний. Такая организация 
процесса ориентирует учащегося не на получение правильного 
ответа, а на понимание того, каким образом этот ответ получен. 
В результате на материале любого учебного предмета у него фор-
мируются обобщенные способы мыследеятельности, которые он 
может использовать для поиска решения проблем различного ха-
рактера. Работа в группе обеспечит психологизацию этого процес-
са, что позволит сформировать коммуникативность, а необходи-
мость проводить исследования и решать возникающие проблемы — 
эвристичность (формирование творческих качеств) и педагогизацию 
(умение учиться).

Ответ на вопрос «Кого учить?» определяется необходимостью 
вовлечения все большего числа людей в творческий процесс и 
однозначен как в экономическом, так и в социальном плане — 
элитарная система образования, которая раньше предназначалась 
для узкого круга лиц, должна стать общедоступной. 

И еще одна точка зрения на систему образования — производ-
ственно-экономическая: сколько и каких знаний и умений способ-
на каждая из педагогических технологий вложить в головы и руки 
учащегося за единицу времени (например, за час учебы)? И какое 
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количество наиболее ценного «продукта» под названием «одаренные 
дети» способна подготовить? 

Существующие педагогические технологии обеспечивают «на 
выходе» максимум 5% одаренных. Неужели все остальные дети 
бездарны? Не верится… Но как повысить производительность 
системы образования? 

Итак, мы определили, зачем учить, чему, как и кого. Остался 
последний элемент системы — учитель: «Кто учит?» Но элемент 
этот — ключевой: любая реформа образования, любая педагоги-
ческая технология в конечном счете реализуется в школьном клас-
се или в вузовской аудитории. Психологи хорошо знают, что 
только личность способна воспитать новую личность и только 
талант может вырастить новый талант! Большинство pефоpм в 
системе образования в последние 30–40 лет (политехнизация, ком-
пьютеризация, гуманитаризация и пр.) не давали ожидаемого ре-
зультата пpежде всего потому, что только пеpетасовывали объем 
знаний, т.е. содеpжание обpазования, и слегка затрагивали методи-
ку, но никак не включали личность учителя. Но самый совеpшенный 
технологический пpоцесс будет давать брак, если его выполняют 
неквалифициpованные кадpы. Пpоцесс обучения — это тоже тех-
нология, но значительно более сложная, чем сбоpка автомобиля 
или телевизоpа, так как в качестве «изделия» выступает живая 
человеческая личность. И если с ней будет pаботать «pепpодуктоp», 
он угpобит самую твоpческую методику любого пpедмета. 
И наобоpот, твоpческий учитель, получив для pаботы самую 
сpеднюю пpогpамму и стандартную методику, тут же начинает 
искать, как их улучшить. Ибо кто же есть твоpческий учитель, как 
не создатель новой технологии?!

Подготовить творческого учителя и уже с его помощью повы-
шать производительность учебного процесса — процент «выпуска» 
одаренных детей — призвана инновационная технология «Опере-
жающая педагогика», которую с конца 80-х гг. ХХ в. разрабатывает 
и внедряет в учебный процесс Лаборатория «ТРИЗ-педа го гика 
Украины». Технология рассчитана на работников системы образо-
вания, стремящихся повысить эффективность своей профессиональ-
ной деятельности, школьников и студентов средних и высших 
учебных заведений. Цель ее — формирование культуры мышления 
педагогов и учащихся непосредственно в учебном процессе.
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Практические инструменты этой технологии: генетический 
анализ, алгоритм решения проблемных ситуаций, комплекс методов 
развития воображения и ряд других.

При проведении генетического анализа любой искусственный 
объект рассматривается как система, выполняющая определенную 
функцию. Функциональный подход дает возможность ввести уча-
щегося в мир реальных потребностей, для удовлетворения которых 
были созданы конкретные объекты. В отличие от существующего 
в педагогике исторического подхода, который только констатирует 
изменение объекта во времени, генетический анализ требует вы-
явления причинно-следственных связей между потребностями чело-
века и его действиями по преобразованию объекта.

Необходимость выявления причин происходящих в природе 
явлений становится для преподавателя исходной точкой к изучению 
тех законов природы, которые лежат в основе принципа действия 
искусственных объектов: не астрономия, физика, химия, биология 
и другие науки сами по себе, а анализ причин возникновения этих 
наук, потребности в них.

Функционально-системный подход позволяет так же органично 
понять необходимость изучения гуманитарных и теоретических 
наук — тоже как следствие появления потребности человека полу-
чить полную картину мира и осознать свое место в нем.

Алгоритм решения проблемных ситуаций (АРПС) представляет 
собой четкую программу в виде универсальной последовательности 
операций (шагов) по анализу проблемы, преобразованию исходной 
ситуации в задачу, выявлению противоречия, способов его устра-
нения и поиска решения, максимально приближенного к идеаль-
ному.

Упражнения на развитие воображения как главного компонента 
творческого мышления также выполняются по специально раз-
работанным алгоритмам в соответствии с требованиями функцио-
нально-системного подхода, что создает, помимо развивающего, 
еще и обучающий эффект. 

В результате у учащихся формируется интегративное мышле-
ние — мышление, способное оперировать наиболее общими фунда-
ментальными закономерностями, осваивать частные законы раз-
личных наук и уметь применять эти знания для решения жизнен-
но необходимых проблем.
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Роль учителя при такой форме учебного процесса заключается 
в планомерной и целенаправленной организации проблемных 
ситуаций на материале учебных предметов, постановке задач уча-
щимся и оказании им помощи при необходимости [Меерович М.И., 
Шрагина Л.И., 2002, Челябинск].

С точки зрения социальной вся история человечества — это, по 
сути, устранение какого-то очередного неравенства: свободный — 
раб, знатный — простолюдин, богатый — бедный… Неравенства, 
обеспечивающего все меньшей и меньшей части населения допол-
нительные блага за счет труда все большей его части. Последний 
период истории ввел очередную градацию (в терминологии ТРИЗ — 
переход на микроуровень): творец — исполнитель. В масштабах 
планеты это выглядит так: страна — генератор наукоемких идей и 
страна — сырьевой придаток. И соответственно — распределение 
доходов и качество жизни…

На информационном этапе развития общества формирование 
качеств творческой личности пока еще продиктовано интересами 
представителей рыночной экономики, т. е. ориентировано на по-
лучение сверхприбылей отдельными странами и фирмами. За де-
кларируемыми рыночной экономикой лозунгами обеспечить по-
требителя все более качественными товарами фактически стоит не 
забота о потребителе, а стремление обойти конкурента, стать моно-
полистом в своей сфере деятельности.

На человекотворческом этапе формирование качеств творческой 
личности будет, на наш взгляд, ориентировано не на рыночную 
экономику, а на благо всего общества. И если рассматривать такое 
общество как объединение личностей, каждая из которых работа-
ет совместно с другими ради достижения общей цели, то основной 
функцией образования станет создание условий, при которых 
каждый член общества сможет полностью раскрыть свои способ-
ности и реализовать свои возможности [Меерович М.И., Шраги-
на Л.И., 2002, Москва]. Содержанием такого образования станет 
создание среды, формирующей качества творческой и гуманисти-
ческой личности, т.е. развитие самого общества, а методикой — 
непосредственное участие каждого нового человека, вступающего 
в жизнь, во всех сферах деятельности этого общества, напрямую 
заинтересованного в том, чтобы вклад каждого его члена был мак-
симальным. 



Опираясь на законы развития искусственных систем, можно 
уверенно прогнозировать, что глобализационные процессы, идущие 
в экономике, сотрут не только межгосударственные, но и межна-
циональные и межконфессионные границы, разногласия и проти-
воречия. Все возрастающая интеллектуализация общества, вызван-
ная невиданным ранее темпом развития науки, и рост общей 
культуры ведут к переоценке жизненных ценностей, к смещению 
акцентов в сторону духовных потребностей. Уничтожены будут 
все причины, порождающие неравенство между людьми. И нормой 
жизни, а не красивой декларацией станет первый пункт Всеобщей 
Декларации прав человека: «Все люди рождаются равными, неза-
висимо от цвета кожи, расы и вероисповедания…»

Да, конечно, креативные качества во многом зависят от генети-
ки. Но, как показывает практика, огромное значение приобретает 
и система образования, готовая с самого раннего детства развивать 
задатки, заложенные в человеке природой. 

Сформировать творческие навыки может только носитель таких 
навыков — ТВОРЧЕСКИЙ УЧИТЕЛЬ, реализующий потребности 
общества. Подготовить такого учителя массово в условиях тота-
литарного государства невозможно: творческий учитель — это 
элемент творческого, демократического социума мысли и знания, 
с атмосферой всеобщего и всеобъемлющего познания, пронизанной 
творческим напряжением. 

В борьбе за выживание человек вырвался из биологической 
цепи природы, превратив психические процессы, происходящие в 
его мозгу, из средства созерцания и отражения окружающего ми-
ра в искусственную систему постановки и решения задач с целью 
познания и преобразования этого мира. Мышление — средство 
познания мира — стало совершенствуемым инструментом, весь 
процесс эволюции человека представляет собой процесс его «оче-
ловечивания» и тоже подчиняется объективным законам развития 
систем. А компоненты «демократизация общества» и «демократи-
ческое образование» — «сиамские близнецы» этого процесса на 
пути к человекотворческому обществу.
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ПСИХОЛОГИЯ
ТВОРЧЕСТВА

1.1. ТВОРЧЕСТВО КАК ПРЕДМЕТ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ

Потребность понять природу процесса творчества возникла вслед-
ствие необходимости воздействовать на творческую деятельность, 
чтобы повысить ее эффективность. Еще древнегреческие философы 
стремились в своих системах обучения применять методы, разви-
вающие творческое мышление учеников. В дальнейшем начались 
поиски более активных форм воздействия на человеческую психи-
ку, которые позволяли бы управлять творческой деятельностью.

Психология творчества как наука начала складываться на рубе-
же XIX–XX столетий. «Творчество — в прямом смысле — есть со-
зидание нового. В таком значении это слово могло быть применено 
ко всем процессам органической и неорганической жизни, ибо 
жизнь — это ряд непрерывных изменений, и все обновляющееся, 
все зарождающееся в природе есть продукт творческих сил. Но 
понятие творчества предполагает личное начало, и соответствующее 
ему слово употребляется по преимуществу в применении к дея-
тельности человека. В этом общепринятом смысле творчество — 
условный термин для обозначения психического акта, выража-
ющегося в воплощении, воспроизведении или комбинации данных 
нашего сознания в (относительно) новой форме, в области отвле-
ченной мысли, художественной и практической деятельности»1. 

 1 Батюшков Ф.Д. Творчество // Энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона, 1901. — С. 11.

1
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Наука начиналась с этапа созерцательного психологического 
знания. Психологи описывали обстоятельства создания великих 
творений науки и искусства. Источниками информации служили 
биографии, автобиографии, мемуары, литературные произведения. 
Исследовались природа творчества, фазы творческого процесса, 
способности к творчеству и качества творческой личности. Выде-
лялись признаки гениальности, выражающиеся в особенностях 
перцепции (напряженность внимания, огромная впечатлительность, 
восприимчивость), интеллекта, характера, мотивации и ценностной 
ориентации. Однако средств проникновения в сущность описыва-
емых явлений не было: так как психологические методы получения 
исходных данных ограничивались наблюдением, то центральным 
звеном творчества признавались бессознательные процессы.

С развитием экспериментальных подходов в психологии твор-
чества стали применяться активные методы получения исходных 
данных — тесты, анкетирование, интервью, эксперимент. Психо-
логия исследовала явления творчества с разных сторон, но основа-
ния для вычленения отдельных элементов творческой деятельности 
были еще субъективны, неорганизованны. Результаты показали, что 
сознательное и бессознательное, интуитивное и рассудочное до-
полняют друг друга.

До середины ХХ в. психология связывала творческие способ-
ности с умственным развитием. Потребность определять интеллек-
туальные способности привела к созданию IQ-тестов — тестов на 
умственную одаренность. Однако исследования показали отсутствие 
прямой зависимости творческих способностей от интеллекта и 
суммы знаний, т. е. корреляции между коэффициентом интеллекта 
и способностью создавать новое — креативностью — не было.

Выделяют три основных подхода к проблеме творческих и ин-
теллектуальных способностей:

1) Творческие способности как таковые не существуют. Главную 
роль в детерминации творческого поведения играют мотива-
ция, ценности, личностные черты. Интеллектуальные способ-
ности выступают как необходимые, но недостаточные условия 
творческой активности личности.

2) Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий 
уровень развития творческих способностей, и наоборот. Твор-
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