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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ТРИЗ-ПЕДАГОГИКИ

А.В. Козлов, Т.В. Погребная, О.В. Сидоркина

«ТРИЗ не ограничивает свободу творчества,
но ограничивает «свободу» делать ошибки»

Г.С. Альтшуллер, автор ТРИЗ.

«Нет ничего практичнее хорошей теории» – авторство этого выска-
зывания приписывают многим выдающимся ученым, что только подтвер-
ждает его значимость. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), со-
зданная российским ученым Г.С. Альтшуллером [1, 2], вначале блестяще
показала себя, и продолжает показывать в инженерной практике, принося
миллионы долларов таким транснациональным гигантам, как Intel, Sam-
sung, Ford, Boeing, Procter&Gamble и многим другим. Соответственно рас-
тущему спросу, ТРИЗ преподается в ведущих мировых университетах,
включая Массачусетский технологический институт, Стэнфордский уни-
верситет, Оксфордский университет, ряд университетов Англии, Франции,
Италии, Израиля, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Тайваня,
Китая, Австралии и других стран.

Эффективность ТРИЗ в решении проблемных задач, создании инно-
вационных идей, изобретений, ноу-хау обусловлена тем, что она устанав-
ливает факт тождества решения проблем и развития тех антропогенных (в
частности, технических) систем, в которых возникли решаемые проблемы.
Опираясь на универсальную науку о развитии – диалектику, ТРИЗ рас-
сматривает решение проблем как преодоление противоречий, продолжает
диалектику, дополняя её конкретными приемами преодоления противоре-
чий. Автор ТРИЗ Г.С. Альтшуллер проанализировал десятки тысяч патен-
тов и авторских свидетельств на изобретения и нашел около сотни прие-
мов, которыми стихийно, не осознавая этого, пользовались авторы самых
различных изобретений. Если эти приемы применять не стихийно, случай-
но, даже не зная их, а сознательно, то требуется многократно меньше вре-
мени на эффективное решение проблемных задач и создание изобретений.

На собственном опыте и опыте своих учеников Г.С. Альтшуллер за-
метил, что ТРИЗ существенно влияет на личность человека, делает его
творческим и мотивированным на созидание. Это побудило его к созданию
теории развития творческой личности (ТРТЛ) [3]. ТРИЗ не только суще-
ственно увеличивает креативный потенциал инженеров («TRIZ turns goog
engineers into great engineers» – «ТРИЗ превращает хороших инженеров в
великих инженеров» – говорится на сайте фирмы «Oxford Creativity» при
Оксфордском университете), но и формирует целый ряд качеств, далеко
выходящих за рамки инженерных профессий, нужных специалистам в са-
мых различных областях, и выраженных в современных образовательных
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стандартах как метапредметные умения и результаты (школьное образова-
ние), и компетенции (высшее образование). ТРИЗ помогает учащимся школ
побеждать на конкурсах и выставках научно-технического творчества мо-
лодежи (НТТМ) и быть успешными в естественных и гуманитарных
науках, в журналистике, в социальном проектировании и др.

Практика показала, что ТРИЗ хорошо усваивается школьниками, и не
только старших классов. Изучение ТРИЗ со школьного возраста особенно
эффективно потому, что в этом возрасте еще не сформировались стереоти-
пы мышления, и ТРИЗ предотвращает их формирование. Однако возмож-
ности изучения ТРИЗ как отдельного предмета, на который требуется ми-
нимум 100 часов, ограничиваются перегруженностью учебных планов
школ. Реально ТРИЗ преподается лишь в отдельных школах и часто не как
предмет, а как дополнительная образовательная программа.

Для решения этой проблемы последователями Г.С. Альтшуллера бы-
ла создана система ТРИЗ-педагогика [4]. Это – технология интегрирован-
ного изучения ТРИЗ совместно с другими предметами (в вузах – дисци-
плинами). В отличие от интегрированного изучения других предметов
(например, физики и математики), интеграция с ТРИЗ не увеличивает ко-
личество часов, требующихся для изучения предметов, так как ТРИЗ
«встраивается» в них, заменяя обычные логические взаимосвязи понятий
диалектико-логическими.

Первым методом ТРИЗ-педагогики стал метод творческих задач, со-
зданный в 80-е гг. XX века [5, 6]. Он состоит в замене типовых задач твор-
ческими, требующими для решения одновременного применения знаний
предметов и ТРИЗ. Творческие задачи могут быть и по тем предметам, по
которым нет типовых задач. Однако тогда ТРИЗ-педагогика могла приме-
няться не на всех этапах учебного процесса, а только на этапе решения за-
дач. Для распространения ТРИЗ-педагогики на все этапы учебного процес-
са, включая изучение нового материала, а также повышения эффективно-
сти ее применения на внеклассных и внеаудиторных занятиях: в проектной
деятельности, научно-техническом творчестве молодежи (НТТМ) – авто-
рами настоящей статьи были созданы метод изобретения знаний и метод
инновационных проектов [7, 8].

При обучении методом изобретения знаний каждая изучаемая систе-
ма (по любой учебной программе) рассматривается, как результат преодо-
ления противоречий в системе – ее предшественнице. (Например, у двига-
теля внутреннего сгорания предшественник – паровой двигатель, у теории
относительности Эйнштейна – механика Ньютона, у арифметической опе-
рации умножения – операция сложения, у птиц – земноводные, и т. п.). Эти
противоречия были преодолены, в результате чего образовалась система,
которую сейчас ученики изучают согласно программе. Хотя прежде люди
не знали ТРИЗ и решали проблемные задачи методом проб и ошибок, тем
не менее, стихийно, «по озарению», даже не осознавая этого, они преодо-
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левали противоречия в соответствии с теми закономерностями, которые
теперь известны как «интеллектуальные инструменты» ТРИЗ. Педагогу
при подготовке урока или занятия нужно вскрыть эти противоречия и
найти те методы, известные теперь в ТРИЗ, которыми они были преодоле-
ны. Ученику на уроке (или дополнительном занятии) нужно с помощью
педагога найти названные противоречия и применить методы ТРИЗ, в ре-
зультате чего прийти к идее создания изучаемой системы. Таким образом,
одновременно учащиеся используют материал любой учебной программы
для изучения ТРИЗ и используют ТРИЗ для лучшего понимания и усвоения
содержания этой программы.

Например, изучая раздел физики, посвященный двигателям, можно
«переизобрести» двигатель внутреннего сгорания. Прототипом будет паро-
вой двигатель, у которого необходимо повысить коэффициент полезного
действия (КПД), но этому препятствуют принципиальные ограничения
термодинамики. Применяя ТРИЗовский закон развертывания-свертывания
(в части свертывания), «сворачиваем» вместе топку и цилиндры, исключая
как излишние элементы, котел, воду и пар. Применяя ТРИЗовский закон
перехода на микроуровень, заменяем твердое топливо (уголь) жидким или
газообразным. КПД существенно возрастает.

Транспортные средства Транспортные сред-
ства

Паровой двигатель

Имеет низкий КПД

С увеличением темпера-
туры пара для повышения
КПД снижается надеж-
ность и увеличивается
стоимость

Двигатель внутрен-
него сгорания (ДВС)

Имеет более высокий
КПД

Котел, топка, вода, пар,
цилиндры, поршни, колен-
чатый вал и др.

Цилиндры, поршни,
карбюратор, коленча-
тый вал и др.

Рис. 1. «Переизобретение» ДВС

На рис. 1 приведена графическая схема метода изобретения знаний
на примере «переизобретения» двигателя внутреннего сгорания. Схема
имеет вид таблицы. Столбцы слева и справа совпадают с левым (прошлое)
и центральным (настоящее) столбцами системного оператора (9-экранной
схемы талантливого мышления, созданной Г.С. Альтшуллером). В после-
довательности сверху вниз указаны надсистемы, изучаемые системы и их

Закон развертывания-
свертывания (в части
свертывания).

Закон перехода на мик-
роуровень.
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подсистемы. В центральном овале указаны закономерности, известные те-
перь в ТРИЗ, по которым были преодолены противоречия в системах-
предшественницах.

«Переизобретать» с помощью ТРИЗ можно также научные гипотезы,
которые впоследствии подтвердились. Например, идеи Альберта Эйн-
штейна о неоднородности времени и пространства – результат стихийного
применения принципа местного качества к однородной модели И. Ньюто-
на. Идея квантовой прерывности, сформировавшаяся в работах М. Планка,
П. Эренфеста и А. Эйнштейна и объяснившая многие физические эффекты
– результат стихийного применения диалектической пары «квантование –
непрерывность». Туннельный эффект, на котором построен ряд современ-
ных электронных элементов (например, туннельный диод) – проявление
известного в ТРИЗ «принципа проскока». При изучении химии можно от-
метить, например, что создание Д.И. Менделеевым периодической табли-
цы явилось результатом стихийного применения принципа периодического
действия, а догадка Ф.А. Кекуле о циклической структуре бензола – ре-
зультатом стихийного применения принципа сфероидальности (этот же
принцип также стихийно применен, например, при «изобретении» колеса
древними людьми). При изучении математики можно отметить, что «изоб-
ретение» мнимых и комплексных чисел – результат стихийного примене-
ния принципа перехода в другое измерение, т. е. от числовой оси к число-
вой плоскости. Тот же принцип стихийно применен, например, при созда-
нии двух- и многоуровневых транспортных развязок.

«Переизобретать» можно и неантропогенные системы, так как зако-
номерности преодоления противоречий в них те же, что и в «интеллекту-
альных инструментах» ТРИЗ, хотя в них противоречия преодолеваются не
человеческим разумом, а в ходе естественных природных процессов.

Пусть, например, на уроке или занятии по биологии изучается тема
«вирусы». Современные гипотезы о происхождении вирусов утверждают,
что, вероятно, вирусы не могли появиться раньше, чем клетки, так как они
вообще не могут существовать без клеток. Предполагается, что они про-
изошли из «беглой» нуклеиновой кислоты, которая приобрела способность
реплицироваться независимо от той клетки, из которой возникла, с парази-
тическим использованием структур других клеток.

ТРИЗовская трактовка этой гипотезы может быть следующая:
Рассматривая период естественной истории, когда на Земле были

только одноклеточные организмы, отметим, что в соответствии с биологи-
ческим принципом экспансии жизни, следующим этапом в эволюции жиз-
ни должно было стать занятие таких сфер обитания, где одноклеточные ор-
ганизмы стабильно существовать не могли. Прежде всего, это суша. Один
из путей – согласно ТРИЗовскому закону перехода в надсистему и принци-
пу объединения – формирование многоклеточных организмов, которые мо-
гут существовать в более трудных условиях. Однако, когда оказывается за-
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нятой вся природная среда, где могут существовать и одноклеточные, и
многоклеточные организмы, есть еще один путь – по ТРИЗовским принци-
пу «матрешки» и принципу вынесения. Так как клетки не могли существо-
вать в большем количестве – вся территория занята, то они (точнее, «бег-
лая» нуклеиновая кислота) стали занимать территорию внутри самих себя,
т.е. стали вирусами. По принципу «матрешки» они проникли внутрь суще-
ствующих клеток. По принципу вынесения они «вынесли» почти все жиз-
ненные функции (кроме функции репликации) в эти клетки поражаемых
организмов. Вирус живет за счет того, что является облигатным паразитом
– внедряется в клетки других организмов, встраивается в их генетическую
структуру и заставляет их производить такие же вирусы. Они размножают-
ся и живут за счет того, что у вируса в ресурсе другие живые организмы, у
которых более сложная структура.

Метод изобретения знаний применим при изучении не только техни-
ческих и физико-математических, но и гуманитарных дисциплин и предме-
тов. Классический пример при изучении истории – стратегия М.И. Кутузо-
ва во время войны с Наполеоном. Сдача Москвы – это результат стихийно-
го применения принципа предварительного антидействия, в результате че-
го достигнут практически «идеальный конечный результат» (ИКР): Напо-
леон ушел из Москвы сам вследствие голода и холода.

Метод инновационных проектов – это специально организованное
объединение метода проектов и ТРИЗ, существенно повышающее успеш-
ность и инновационность проектной деятельности обучаемых.

Применение ТРИЗ вносит определенные изменения в типовые этапы
проектной деятельности.

Такой этап, как «выбор средств достижения цели» выполняется зара-
нее, еще до начала проектирования, и состоит в выборе учащимся самого
метода инновационных проектов, основанного на ТРИЗ. Обоснованность
такого выбора подтверждается расширяющейся мировой практикой при-
менения ТРИЗ.

Этап «выдвижение гипотез», следующий за этапом «определение
проблемы», естественный для исторически первого метода проб и ошибок,
а также для методов дивергентного мышления («мозговой штурм», метод
фокальных объектов, морфологический анализ и т.п.), предусматривающий
проверку гипотез и отбрасывание большинства из них, заменяется на этап
«решение проблемы».

Существенно меняется организация и содержание этапов коллектив-
ного обсуждения и защиты проектов, так как обсуждаются решения, кото-
рые в результате применения ТРИЗ могут являться интеллектуальной соб-
ственностью, быть патентоспособными. Такие обсуждения могут прово-
диться лишь в составе классного или другого коллектива, работающего над
одной проблемой. При этом все участники обсуждения (а также родители
несовершеннолетних участников) должны быть предупреждены о нераз-
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глашении обсуждаемых идей, чтобы не утратить их патентоспособность,
до подачи заявок на изобретения (либо другие виды защиты авторских
прав: полезные модели и др.).

Если проектная деятельность завершается итоговой конференцией,
совмещенной с конкурсом докладов, то становится возможным сравнивать
проекты, относящиеся к разным областям деятельности, по критерию их
степени инновационности в соответствии со шкалой уровней решения
проблемных задач, содержащейся в ТРИЗ (у авторов есть опыт проведения
таких конференций).

Метод инновационных проектов позволяет организовать достаточно
массовое инновационное научно-техническое творчество учащихся при
небольшом количестве педагогов, знающих ТРИЗ. Педагог, знающий
ТРИЗ, становится основным руководителем проектов, задавая учащимся
вопросы в соответствии с ТРИЗ, а ответы на вопросы они находят, общаясь
с другими специалистами – носителями знаний (научными консультанта-
ми), в литературе, в интернете. Этот метод позволяет успешно проводить
краткосрочные интенсивные школы-«погружения» инновационно-изобре-
тательского профиля, в числе руководителей которых – педагоги, знающие
ТРИЗ, и ученые и специалисты вузов. Метод особенно важен для школ
удаленных и периферийных территорий, так как, если в такой школе есть
педагог, знающий ТРИЗ, и есть Интернет (а он в наше время всегда есть),
то можно организовать дистанционные консультации с учеными и инфор-
мационных поиск необходимых сведений в Интернете.

На рис. 2 приведена графическая схема названного варианта метода
инновационных проектов.

Рис. 2. Графическая схема метода инновационных проектов

Если в традиционном методе проектов учитель из носителя готовых
знаний превращается в организатора познавательной, исследовательской
деятельности своих учеников, то в методе инновационных проектов он
превращается в организатора изобретательской деятельности (при этом по-
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знавательная, исследовательская деятельность является важной частью
изобретательской деятельности, и ее эффективность повышается).

Так же, как и в традиционном методе проектов, в методе инноваци-
онных проектов возможна эффективная организация групповой работы.
Например, можно «распараллеливать» решение проблемной задачи между
учащимися, которые рассматривают применимость различных «интеллек-
туальных инструментов» ТРИЗ.

Метод инновационных проектов существенно увеличивает количе-
ство проектов, которые заслуживают реального внедрения, например, в
программах системы молодежной политики: «Инновационный прорыв»,
«Зворыкинский проект» и т.п., в молодежных инновационных бизнес-
инкубаторах, в Центрах молодежного инновационного творчества и др.

Применение метода инновационных проектов существенно способ-
ствует реализации принципа организации проектной деятельности «Проект
должен быть посильным для выполнения», так как ТРИЗ позволяет эффек-
тивно решать такие проблемные задачи, которые без этой методологии
практически не решаются в приемлемое время.

Названные выше методы неоднократно успешно показали себя в сту-
диях инновационного творчества, в том числе в Федеральных детских цен-
трах, принесли ряд побед на Всероссийских и региональных конференциях
учащихся, конкурсах НТТМ. Они опубликованы в изданиях Международ-
ного института электро- и радиоинженеров IEEE [9 – 12]. На их основе со-
здана, признана в Национальном координационном центре Ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО России, опубликована в «Вестниках ЮНЕСКО»
[8, 13] технология образования в интересах устойчивого развития (ОУР) по
планам Международного Десятилетия образования в интересах устойчиво-
го развития ООН, осуществляемого ЮНЕСКО (2005 – 2014 гг.), и продол-
жающего Десятилетие Глобального плана действий в области образования
в интересах устойчивого развития (GAP).

Важно отметить, что ТРИЗ-педагогика – это новое слово в работе с
интеллектуально одаренными детьми. Она позволяет работать не только с
актуально одаренными (т. е. теми немногими, у кого способности раскры-
лись сами, часто вопреки внешним обстоятельствам), но раскрывает по-
тенциальную одаренность, которая есть у значительно большего количе-
ства молодых людей.

ТРИЗ-педагогика, включающая методы изобретения знаний и инно-
вационных проектов, в принципе соответствует системно-деятельностному
подходу, лежащему в основе современных стандартов школьного образо-
вания, формирует ряд ключевых метапредметных умений и результатов.

Работа по развитию ТРИЗ-педагогики ведется авторами, с участием
заинтересованных педагогов школ, лицеев, гимназий, профессиональных
училищ и техникумов, вузов, в течение двадцати пяти лет. Первым автора-
ми стал формироваться метод инновационных проектов. Этот метод в про-
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цессе развития и апробации применялся на краевых зимних и летних поли-
технических школах Красноярского государственного технического уни-
верситета (КГТУ), с 2007 г. вошедшего в состав Сибирского Федерального
университета (СФУ), на уроках ТРИЗ в Красноярском лицее № 142 (пере-
именованном в Лицей № 1), во внеурочных студиях ТРИЗ заинтересован-
ных школ, в том числе школы № 10 г. Красноярска им. акад. Ю.А. Овчин-
никова. Результатом стали неоднократные победы и призовые места уча-
щихся школ Красноярска и края (не только старших, но и средних и млад-
ших классов), а также студентов младших курсов, начавших свои проекты,
учась в школах, на Всероссийских конференциях молодых исследователей
«Шаг в будущее», в том числе Большой научный кубок России, завоеван-
ный красноярской делегацией, победы и призовые места на городских и
Всероссийских выставках научно-технического творчества молодежи
(НТТМ).

Метод инновационных проектов успешно применен авторами на сту-
диях инновационно-изобретательского профиля во Всероссийских детских
центрах «Орленок» (совместно с которым подготовлена и издана книга
[14]) и «Океан». Проект «Молодежная фабрика мысли ЮНЕСКО», осно-
ванный главным образом на этом методе, вошел в число победителей кон-
курса научно-методических и научно-исследовательских работ среди педа-
гогов детских центров/лагерей 2014 г., проведенного Международным дет-
ским центром «Артек».

В числе новых достижений – победа учащихся школы № 10 на кон-
курсе Ассоциации инновационных регионов России (АИРР)
«Ш.У.СТР.И.К» («Школьник, Умеющий СТРоить Инновационные Кон-
струкции»), с вручением дипломов на Красноярском экономическом фору-
ме КЭФ-2014 и последующим участием в «Baby Farm» на Международной
конференции «Startup Village» в Сколково, где они удостоены Дипломов II
степени. Отработан совместно с СФУ (куда поступает значительная часть
выпускников школ, занимавшихся у авторов) механизм оформления и па-
тентования школьно-студенческих изобретений, принадлежащих совмест-
но СФУ и школе. Первое такое изобретение [15, 16] вошло в число победи-
телей краевого конкурса «Лучшее изобретение года – 2014», проводивше-
гося по планам Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»,
готовятся следующие заявки.

С 1995 г. выполняемые разработки преподаются авторами на курсах
повышения квалификации педагогов: на базе Красноярского краевого ин-
ститута повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования (ККИПКиППРО), а с 2008 г. – на базе факультета
повышения квалификации преподавателей Сибирского Федерального уни-
верситета (СФУ), в том числе по грантам Минобрнауки России и Всерос-
сийского Фонда «Национальные перспективы».
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Успешно апробируется метод изобретения знаний в виде экспери-
ментальных и открытых уроков физики, биологии и других предметов в
школах, есть опыт проведения таких уроков в профессиональном училище.

В развитие названных дидактических разработок авторами созданы
модели: молодежной интенсивной школы инновационно-изобретательского
профиля; студии «Фабрика проектов»; молодежных научных конференций
и межпредметных олимпиад с конкурсным зачетом по степени инноваци-
онности создаваемых решений; инновационно-проектной школы (лицея,
гимназии, профессионального училища, техникума, колледжа); инноваци-
онно-проектного учреждения дополнительного образования и др.

Выполненные авторским коллективом разработки опубликованы бо-
лее, чем в 40 научных статьях, представлены на ряде Всероссийских и
международных конференций, опубликованы в трех книгах [7, 14, 17],
представлены на Форуме технологического лидерства России «Технодок-
трина-2014» [18].

ТРИЗ, как универсальная теория и методология развития различных
систем, позволяет строить теорию развития образовательных систем. Про-
веденные авторами исследования (в том числе на основе закона разверты-
вания – свертывания) показывают, что закономерность следования перио-
дов дробления и объединения, известная, например, из истории различных
государств, существует и в образовательных системах. Современная дидак-
тика, существующая в виде множества инновационных образовательных
технологий, также имеет перспективу войти в стадию объединения, т. е.
интеграции того лучшего, что есть в различных технологиях. ТРИЗ-
педагогика может внести существенный вклад в такую интеграцию.
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