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Е.А. БУЛЫЧЕВА, П.С. АКМАРОВА 

ПРИЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 

УДМУРТСКОГО  ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация. Статья посвящена обоснованию важности использования технологии 
ТРИЗ на уроках удмуртского языка и литературы,  разработке новых творческих зада-
ний на основе методов активизации творческого мышления. Показаны возможности их 
применения не только для эффективного обучения школьников родного языка, но и 
для развития у них творческих способностей и формирования навыков решения любой 
задачи в жизни.  

Ключевые слова: ТРИЗ, творческое мышление, удмуртский язык, методы, изо-
бретательские задачи. 

Перемены в обществе требуют трансформации образовательного процесса, кото-
рый нуждается в инновационных методиках и технологиях [3]. Актуальным сегодня 
становится развитие у детей способности к продуктивному мышлению, изобретатель-
ству, творчеству, созданию объективно нового.  

Основная цель использования на уроках приемов технологии ТРИЗ – дать уча-
щимся возможность увидеть в изучаемых предметах инструменты творчества, доступ-
ные, сильные, выработать представление о том, как может быть использована получае-
мая на уроках информация, повышать интерес к учебному материалу. Ведущим дидак-
тическим принципом при этом является принцип сотворчества (учитель, придержива-
ясь демократического стиля общения, одобряя фантазию, непредсказуемые аналогии, 
способствует зарождению нестандартных идей и выступает их соавтором), также не 
упускаются из внимания принцип соревновательности и принцип «уча, учимся сами» 
[4, c. 133].  

Методику ТРИЗ можно назвать школой творчества, ее девиз – творчество во всем: 
в постановке вопроса, в приемах его решения, в подаче материала [1, c. 8]. 

Использование в школе технологии ТРИЗ позволяет развивать мышление уча-
щихся, делать его системным, учит находить и разрешать противоречия. 

Под методами решения изобретательских задач, прежде всего, подразумеваются 
приемы и алгоритмы, разработанные в рамках ТРИЗ; а также такие известные методы 
как мозговой штурм, синектика, морфологический анализ, метод фокальных объектов 
и их разновидности [2, c. 9]. 

Набор приемов ТРИЗ технологии чрезвычайно богат. Однако использование этих 
приемов учителями удмуртского языка осложняется тем, что язык – это и предмет 



 

171 

изучения, и орудие труда. Таким образом, необходимо не только научиться решать по-
ставленные вопросы творчески, но и овладеть исходной языковой базой. Как совмес-
тить эти два ключевых момента? Желательно, чтобы эти процессы происходили одно-
временно. Учителю следует выбирать те приемы ТРИЗа, которые будут отвечать по-
ставленным на уроке задачам, и его личному опыту, и особенностям класса, в котором 
он работает [4, c. 137]. 

Рассмотрим некоторые приемы технологии ТРИЗ, которые можно использовать 
на уроках обучения удмуртскому языку и литературе. В качестве примера приведены 
фрагменты уроков.  

1. Прием «Третий лишний».      
Выбираются три объекта, далеко стоящих друг от друга на смысловой оси; затем в 

первом и втором, втором-первом, втором-первом и третьем объектах ищутся такие об-
щие признаки, которых нет в «Лишнем объекте». Например, Гордкушман (свекла) – 
кызьпу (береза) – сюрес (дорога). 

Прием «противоположного объекта», «поиск общих признаков», «поиск анало-
гов». Необходимо называть объект и как можно больше других объектов, ему проти-
воположных. 

Например: Адями сюрес кузя мынэ (Человек идет по дороге). Замените синонимом 
слово человек. Это может быть путник, бродяга, прохожий. Употребление каждого из 
этих слов по-другому расставляет смысловые акценты, придает предложению иное 
значение. Слушатели часто проходят мимо таких «тонкостей». А если заменить сино-
нимом глагол мынэ (идет), то можно его заменить  «шагает, бредет, топает, ползет, 
спешит, ковыляет». Такое задание всегда оживляет занятие. Делает его увлекатель-
ным, запоминающимся. Ученики начинают фантазировать, представляя этого «челове-
ка» во всех красках. Запоминают эти слова и принимают их в свой активный словарь.  

2. Прием «Оживи картину». 
Прием «Оживи картину» является универсальным для систематизации мышления 

и развития речи учащихся. Фантазия при работе над «оживлением» картины столь без-
гранична, что можно смело говорить о развитии творческого мышления обучающихся. 
Суть приема заключается в том, что ученикам  предъявляется какая-либо картина и 
предлагается ответить на серию вопросов о мыслях и чувствах, вызванных картиной. 
При этом точка зрения может отражать не только мнение автора или зрителя, но и 
ощущения объектов, изображенных на данной картине. 

Покажем это на фрагменте урока удмуртского языка во 2 классе. 
Тема: Глагол. 
Задание: Учке суредэз (Посмотрите на картину) и ответьте на следующий вопрос: 

Кызьы малпаськоды, мар вера атай ӟаӟег ӟаӟегпиосызлы?  (Подумайте, что говорит гу-
сак своим детям?). 
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3. Прием создания речевых творческих продуктов (лимерики, загадки, твор-

ческие сочинения по картинке). 
Например: Придумать загадки по вопросам.  
Задаются вопросы, задача обучающихся – отвечать на вопросы. Каждый обучаю-

щийся придумывает свой вариант ответа и в последующем характеризует именно этот 
предмет. 

 

Вопросы Ответы Полученная загадка 

Что? ?  

Какая? Разноцветная, пестрая Как цветные карандаши, но не в ко-
робке, разноцветная пестрая, но это 
не платье, руками не потрогаешь,  
не достанешь. Что это? Радуга 

Что такое же? Цветные карандаши 

Чем отличается? Не поймаешь 

 
– Что?  Ответы: Свекла, Радуга  и т. д. 
– Какая? Красивая, разноцветная. 
– Что такое же? арбуз, закат. 
Или – какой? Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фазан. 
Что получилось, какое предложение можно озвучить? Какая отгадка? 
Методика придумывания загадок. 
На что похоже? 
Чем отличается? 
Форма: Как…, но… 
Сказал бы:…., но не… 
2. Рассказывает , но не человек.  
Учит, но не учитель. 
– Что делает? 
– На что похож? 
– Где? 
– В каком? 
– Когда? 
– Какая по форме? 
Составьте предложение и отгадайте: о чем или о ком может  идти речь? 
 Лимерики – это короткие стихотворения, состоящие из пяти строк. Они пишутся 

в жанре нонсенса (нелепицы) и рифмуются таким образом: первые четыре строчки – 
парной рифмой, пятая строка является выводом и может не рифмоваться. Лимерник 
должен содержать ярко выраженный парадокс или гиперболу. Чем противоречивее вы-
бранное для стихотворения сочетание, тем оно более похоже на лимерик. 

Модель составления лимерика 
1. Жил-был (объект). 
2. Какой? 
3. Что делал? 
4. С кем общался? 
5. Вывод (утверждение или мораль). 
6. Например, проходим какую-то лингвистическую тему и можем предложить 

модель составления лимерика. 
4. Модель «Морфологическая копилка» применяется для создания информаци-

онной копилки и последующего построения определений при изучении лингвистиче-
ских понятий. 
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Модель служит для сбора и анализа информации по заданным признакам, выяв-
ления существенных и несущественных признаков изучаемого явления.  

• сбор частей слова для конструирования новых слов;  
• сбор лексических значений многозначных слов;  
• составление синонимических и антонимических рядов; 
• копилка фразеологизмов и их значений; 
• копилка слов, содержащих определенную орфограмму; 
• копилка родственных слов [5, c.198]. 
Наиболее эффективно копилку собирать за несколько уроков до изучения темы.  

Слова пишутся маркером на карточках крупными печатными буквами, которые затем 
вывешиваются для всеобщего ознакомления и проверки на соответствие заданию. 
Учащиеся проверяют, все ли слова подходят к заданной теме или орфограмме.  

Проводится исследование копилки и повторяются изученные орфограммы. Про-
водятся игровые тренинги: «Мынам эшъесы» (Мои друзья), «Кутӥсько тонэ сьӧрам» 
(Беру тебя с собой). 

 5.  Игра «Раздели»: 
 – Сетэм кылтэчетъесты люкелэ группаослы (именной, но глагольной кылтэчетъ-

еслы). (Приведенные словосочетания разделите на группы именные и глагольные сло-
восочетания): 

Тӧдьы коӵышпи (белый котенок), мусо мургетэ (приятно мурлычет),  сьӧд пуны 
(черная собака), зол утэ (сильно лает), шудыны потӥм (вышли поиграть), бызьыса мы-
но (идут быстро), горд сяська (красный цветок), вож нюлэс (зеленый лес).  

На этапе постановки проблемы урока очень важно подвести учащихся к проблеме, 
связанной с главным и зависимым словом в словосочетании. Для этой цели подходит 
тренинг «Разделение». Класс делится на группы из 5-6 человек. У каждого задание 
«Люкелэ, нош ми тодомы, кыӵе признакъя» (Поделите словосочетания и другая группа 
учащихся должна определить по каким признакам, Вы их разделили). Каждая группа 
представляет свою работу классу, а остальные угадывают, по какому признаку класси-
фицированы словосочетания.  

 На уроках по изучению новой темы с использованием ТРИЗ знания не передаются 
от учителя к детям, а формируются в результате самостоятельной работы с информаци-
ей. Активизируя познавательную деятельность на уроке, учитель не объясняет учащимся 
новую тему, они сами должны увидеть проблему, понаблюдать и сделать выводы. 

Особое место занимает курс развития творческого воображения (РТВ), предна-
значенный для преодоления стереотипов, выработки умения работать с нетривиальны-
ми идеями. Данная работа помогает не только активизировать воображение, но и соз-
дать творческую обстановку, при которой происходит совместная работа учителя с 
учащимися, возникает общее переживание-действо, что также создает эмоциональное 
отношение к изучаемому предмету. С целью активизации воображения, создания эмо-
ционального отношения к символу можно использовать упражнение «Образ буквы». 

Учащимся предлагается пофантазировать, на что похожа буква? Какой она имеет 
характер? Можно предложить вопросы: какого роста буква? Высокая или низкая? Тол-
стая или тонкая? Какого цвета она или какую любит носить одежду? Добрая или злая? 
Где живет? С кем дружит? Что любит кушать? Чем занимается? Какое у нее хобби? 
и т.д.. Например, на уроках удмуртского языка при изучении специфических букв в  
удмуртском языке  – аффрикат, – можно предложить учащимся охарактеризовать од-
ну из букв удмуртского языка. Приведем пример, который был составлен одним из 
учащихся 1 класса, изучающих удмуртский язык. Дана следующая  характеристика 
одной из букв: «Эта буква добрая, любит встречать и провожать людей, у нее есть  
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глаза, удмурты на ней сидят, а англичане ее пьют. Какая это буква?» Ответ: буква – 
«Ӟ». Другой пример: «Эта буква широка и похожа на жука, у нее есть глаза, удмурты 
ее едят (буква «Ӝ»). 

7. Упражнение «Елочка ассоциаций» позволяет за короткое время активизиро-
вать словарный запас, случайные переключения дают возможность увеличивать коли-
чество ассоциаций, расширяя зону областей, из которых берутся активные слова. 

Например, при прохождении темы Трос значениен кылъес (Многозначность)  
можно предложить следующее упражнение. Найдите все значение слова «вить». Затем 
делают самостоятельно вывод, что данное слово может означать цифру пять и глагол 
«жди». Дальше можно предложить ребятам разделить слова на группы по различным 
признакам, составить предложение с одним или несколькими словами или составить 
небольшой рассказ, используя как можно больше слов в тексте.  

8. Для упражнения «Мысль другими словами» берется фраза, сложность и со-
держание которой определяется возрастом участников и целью. Нужно предложить не-
сколько вариантов передачи этой же мысли, выраженной другими словами. 

Например, Вуиз сӥзьыл. (Наступила осень) 
– Быриз гужем. (Закончилось лето) 
– Школае мынон дыр вуиз. (Пришла пора идти в школу) 
– … 
Это упражнение можно рассматривать как составную часть упражнения «приду-

май рассказ». 
На уроках удмуртского языка и литературы используемые приемы технологии 

ТРИЗ позволят совершенно по-новому взглянуть на учебные задачи и способы их ре-
шения. Принципиальное отличие ТРИЗ от каких-либо методик и теорий в том, что это 
не сборник отдельных приемов, действий, навыков и не их формализация, а попытка 
создать метод, посредством которого можно решать многие задачи, в том числе и педа-
гогические, находить новые идеи и быть в постоянном творчестве.  

Цель урока должна быть нацелена на результат. В результате мы получим нового 
ученика – творческую личность, готовую создавать новые проекты, исследовать все 
новое и интересное и не бояться смело идти по жизни вперед к новым идеям. 
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