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Секция 2. Проблемы формирования содержания образования в системе
^ _ _ многоуровневой подготовки специалистов

4-й этап - это этап оценки результатов, который наступил в мо-
мент выпуска специалистов. В целом опыт такого сотрудничества
и интеграции может быть оценен только как позитивный. В результа-
те в качестве положительных моментов можно назвать следующие:

1. ИжГТУ смог поставить, освоить и аттестовать «непрофиль-
ную» для себя специальность 061400 «Коммерция», а на ее основе
поставить еще две - 061500 «Маркетинг» и 351500 «Реклама» (раз-
решение на нее получено вузом).

2. ВПУ-39 смогло получить статус учреждения среднего профес-
сионального образования, в настоящее время это торгово-
финансовый колледж, имеющий аттестацию российского уровня.

3. Студенты, обучающиеся по вышеназванному интегрированно-
му плану, обладали следующими преимуществами:

в имея свидетельство о рабочей профессии и дипломы СПО, они
могли подрабатывать в течение обучения, закрепляясь, таким обра-
зом, на предприятиях;

» по каким-то причинам прервав учебу раньше окончания вуза,
уже после 1-го курса они имели рабочую профессию, а после 2-го
курса - диплом СПО и могли найти работу и адаптироваться без до-
полнительного обучения;

« поскольку НПО и СПО предусматривает специальные дисцип-
лины, изучение их начинается уже с 1-го курса, что позволяет студен-
там сознательно представлять себе будущую специальность, более
глубоко за 5 лет освоить профессиональные термины и навыки и (как
будущим руководителям) достаточно хорошо знать профессиональ-
ную деятельность на различных кадровых уровнях.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ

АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ

A.M. Карманчиков, аспирант ИПК и ПРО УР
Ижевск

Для выявления эффективных педагогических технологий, методов
и приемов развития творческой активности, творческих способностей
важно проанализировать и понять процесс творчества, процесс созда-
ния нового, более эффективного. В данной работе мы рассматриваем
методы технического творчества как эффективный способ развития
творческих способностей и творческой активности. А в какой кон-
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кретной области эти знания, умения, навыки и опыт творческой дея-
тельности будут использованы, зависит от интересов конкретной
личности и общества.

Эффективность интеллектуального труда, его управляемость и ре-
зультативность невозможны без создания методологии творческого
процесса, без знания законов, методов и приемов технического твор-
чества.

Древнегреческий философ Сократ в диалоге так искусно мог зада-
вать вопросы, что его собеседнику ничего не оставалось, как, отвечая
на них, приходить к истине - идеальный педагогический процесс.
Метод контрольных вопросов позволяет более целеустремленно, сис-
темно решать задачу. Суть метода состоит в использовании списка
специально подготовленных вопросов. Изобретатель, отвечая на во-
просы, целенаправлено анализирует свою задачу.

В практике изобретательской деятельности широкое распростра-
нение получили универсальные вопросники, составленные А. Осбор-
ном, Т. Эйлоартом, Д. Пирсоном, Д. Пойа, Г.Я. Бушем. Эти вопрос-
ники - своего рода путеводные нити для творческой мысли. Список
вопросов и перечень рекомендаций Т. Эйлоарта интересен тем, что
в нем рекомендации и вопросы выстроены не в случайном порядке.
Это уже не просто список или перечень, а скорее подобие методики.

Педагогические возможности метода контрольных вопросов ис-
пользуются многими педагогами осознанно и почти всеми остальны-
ми — неосознанно, когда задаются так называемые наводящие вопро-
сы. Они позволяют ученику самостоятельно найти решение задачи,
прийти к важному выводу, сделать логическое заключение, получить
новые знания. Педагог выступает в роли Сократа, добивается творче-
ского решения прюблемы самим учащимся.

Метод мозгового штурма - один га наиболее известных и применяе-
мых для коллективного поиска решений. Его создателем и активным
пропагандистом является американский исследователь А. Осборн. Ос-
новная цель метода - настроить группу специалистов так, чтобы каждый
из них сделал как можно больше предложений по обсуждаемой пробле-
ме. Суть метода заключается в разделении поиска, решения проблемы на
этап генерации идей и анализ выдвинутых предложений. Главное прави-
ло - запрет любых видов критики на этапе генерации идей. Кроме того,
психологическая совместимость участников, поощрение шуток, калам-
буров, заинтересованность участников, свободная непринужденная фор-
ма обсуждения — все эти правила организации и проведения мозгового
штурма позволяют за короткий промежуток времени получить большое
число самых разнообразных решений задачи.
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В мозговом штурме можно выделить два четких противоречия:
1. Чтобы развивать идею на этапе генерирования, ее необходимо

критиковать, а критика правилами проведения штурма запрещена.
2. Чтобы направлять ход решения в одну сторону, необходимо им

управлять, а суть мозгового штурма состоит в хаотическом генериро-
вании идей.

Первая проблема решается путем позитивного восприятия выска-
занной идеи и выдвижения предложений, развивающих первоначаль-
ную версию. А вторая проблема может быть успешно решена при
активном участии ведущего, который помогает расширить или изме-
нить направление поиска, используя определенный опыт решения
проблем. Хотя критика в мозговом штурме и отсутствует в явном ви-
де, однако косвенные признаки критического отношения к высказы-
ваемым идеям остаются: критический взгляд, отсутствие предложе-
ний, развивающих высказанную идею, изменение направления поис-
ка, внутренняя подсознательная позиция о том, что предложение
может быть подвергнуто критике или неправильно понято.

Первое и второе противоречия частично устранены в методе «си-
нектика», где штурм ведется постоянной группой со специально по-
добранным и обученным творческим приемам составом. Автор мето-
да У. Гордон. В синектике широко используются ангшогии и ассоциа-
ции. Цель аналогий - сбить привычное представление о хорошо
известных вещах, взглянуть по-новому на «наследство из заморожен-
ных слов» и способов понимания.

В процессе решения для активизации мышления и управления
этим процессом Гордон применяет 4 вида аналогий:

в прямая аналогия предлагает рассмотреть методы, которые при-
меняются в других отраслях науки и техники, как там решаются ана-
логичные задачи;

« личная аналогия, или эмпатия, предлагает «вжиться» в образ
рассматриваемого объекта, ощутить его состояние и на основе собст-
венных ощущений найти и предложить наиболее оптимальный вари-
ант решения;

« символическая аналогия - нахождение краткого символического
описания задачи или объекта, обычно в форме сочетания прилагательно-
го с существительным, которые в форме парадокса характеризуют сущ-
ность объекта. Литературным аналогом символической аналогии являет-
ся оксюморон, а ее поэтической формой можно считать метафору;

• фантастическая аналогия предлагает поискать решения в фан-
тастической литературе, а также изложить задачу в терминах сказок,
мифов, легенд (Дж.К. Джонс, 1986).
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Как видно, один из путей повышения управляемости творческим
процессом состоит в детализации понятия «аналогия» с целью охва-
тить все поле поиска возможного нахождения аналогичных объектов.
Подобная детализация придает методу достаточную инструменталь-
ность и позволяет использовать его в учебном процессе, в том числе
и для дошкольников.

Возможность направлять поиск аналогий и тем самым развивать
ассоциативное мышление Гордон видит в метафоре, отмечает важ-
ность умения мыслить метафорами. Однако необходимо отметить,
что ни сам Гордон, ни другие разработчики методов технического
творчества никаких правил или приемов построения метафор не
предлагали.

Введение операторов, организующих и активизирующих процесс
мышления с целью повышения его эффективности, демонстрирует
тенденцию к регуляции интуитивного поиска, упорядочению проце-
дуры решения задачи, преодолению ограниченности личного опыта
и т.п., сохраняя при этом в общей стратегии исследований ставку на
субъективные факторы личности.

При оценке эффективности «синектики» необходимо принять
во внимание, что метод, в отличие от мозгового штурма, ориенти-
рован не на погоню за количеством идей, а на всесторонний и глу-
бокий анализ исходной проблемы и нескольких вариантов реше-
ния. Подобный подход в сочетании с пониманием важности разви-
тия ассоциативного мышления позволяет использовать
«синектику» в учебном процессе для развития творческих способ-
ностей учащихся.

Затраты на обучение синектической группы и ее работу считаются
небольшими, если группа в течение года находит для фирмы решения
двух крупных и четырех частных проблем.

Но основные недостатки, присущие мозговому штурму, в «синек-
тике» не устранены, т.к. причина их, как и ряда других методов пси-
хологической активизации творчества, - в попытке сформировать
объективные законы управления творческим процессом на основе
нетиражируемых субъективных особенностей мышления каждого
изобретателя, организовать «неорганизованное» мышление.

Комбинирование как возможность систематизировать процесс пе-
ребора вариантов - суть метода «морфологического анализа», разра-
ботанного в 30-е гг. Ф. Цвикки. В основе метода - выбор важнейших
характеристик будущего объекта и их систематизированный перебор.
Новое сочетание этих характеристик позволяет получить новый объ-
ект или его новое свойство.
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Эффективность морфологического анализа связана с четким про-
тиворечием: она тем выше, чем меньше характеристик и вариантов их
реализации, но при этом возникает опасность потерять нужное соче-
тание. А при росте числа характеристик и возможных вариантов их
реализации резко возрастает общее число вариантов идей, которые
нужно перебрать. Использование возможностей компьютерной обра-
ботки результатов, хотя и упрощает процесс выбора оптимального
варианта, является достаточно сложным. Однако в учебных целях его
использование вполне оправдано.

Взгляд на процесс совершенствования объектов техники (не как на
психологические процессы, происходящие в мышлении изобретателя,
а как на их закономерный переход из одного состояния в другое)
предложил в конце 40-х гг. инженер-изобретатель и писатель-фантаст
Г.С. Альтшуллер (Г. Альтов). Анализ десятков тысяч описаний изо-
бретений позволил сформулировать основополагающий для всей ме-
тодологии технического творчества вывод: общее развитие техниче-
ских систем происходит в соответствии с законами диалектики и не
подчиняется субъективной воле человека.

Г.С. Альтшуллер сформулировал концепцию науки о развитии
технических систем, выявил ряд закономерностей, которые сформу-
лированы и сведены в систему законов развития технических систем.
Приведем основные из них:

1. Развитие технических систем происходит в направлении повы-
шения их идеальности (с точки зрения выполняемой технической
системой функции).

2. Развитие технических систем происходит через выявление
и разрешение противоречий.

В теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) процесс реше-
ния задачи построен как четкая программа (алгоритм) по выявлению
и устранению противоречий, что обеспечивает ее целенаправлен-
ность. Влияние субъективных факторов минимально.

Следует заметить, что ТРИЗ не учитывает индивидуально-
психологические особенности личности и является эффективным ин-
струментом для людей с логическим типом мышления. На каждом
шаге ТРИЗ необходимы те или иные сильные качества личности: сен-
сорика или интуиция, логика или этика и др. Чаще всего такое соче-
тание качеств наблюдается не в одном человеке, а в разных людях.
Поэтому ТРИЗ может быть эффективна, если в процессе ее использо-
вания для решения проблемы на определенном ее этапе привлекаются
различные люди с различной степенью развитости определенных
функций. Например, на этапе определения идеального конечного ре-
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зультата необходимы, прежде всего, такие качества личности, как
интуиция, а на этапе реализации решения - сенсорика.

Результат анализа применяемых методов технического творчества
показывает, что эволюция методологии, достигнув этапа применения
алгоритмических методов, идет в направлении роста таких парамет-
ров, как осознанность выполняемых операций, управляемость ими,
стремление к получению заведомо сильных решений, перенос прие-
мов решения одних задач на задачи другого типа.

Еще одним закономерным этапом развития средств, увеличиваю-
щих разнообразие генерируемых идей, является осознание и исполь-
зование психических механизмов генерации идей. Важно учитывать
и то, что методы поиска - это не только средства решения проблем,
но и психологические инструменты. В своем большинстве они пред-
ставляют программы, организующие выполнение решающим задачу
определенных действий. Поэтому выбор метода должен быть связан
и с личностью решающего задачу (А.В. Кудрявцев, 1988.).

Наблюдение за учащимися в процессе поиска решения учебных
и практических задач, анализ их поведения в процессе творческой
деятельности позволяет выделить 4 основные группы в зависимости
от стиля мышления: интуитивный, логический, стратегический
и эмоциональный, Каждому типу мышления соответствует (наиболее
оптимален) определенный метод творчества, в таблице отражены
наиболее известные методы технического творчества.

Тип мышления Рекомендуемые методы творчества
Интуитивный Мозговой штурм, синектика, метод записной

книжки Хефелс, интегравьный метод Метра и др.
Логический Метод Бартини, алгоритм решения изобрета-

тельских задач, метод Мэтчетта и др.
Метод контрольных вопросов, метод Коллера,

морфологический ящик и др.
Стратегический

Метод фокальных объектов, метод гирлянд и ас-
социаций, метод маленьких человечков и др.

Эмоциональный

Каждый метод творчества эффективно работает в руках того, кто
его разработал, в руках тех, кто его понял и принял, для кого этот ме-
тод ближе. Очевидно, что ясен и понятен этот конкретный метод то-
му, чей стиль мышления соответствует стилю мышления заложенно-
му в основу этого метода. Однако знание и использование других
методов творчества не снижают результативность творческой дея-
тельности.
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Секция 2. Проблемы формирования содержания образования в системе
многоуровневой подготовки специалистов

Коллективные формы творчества с учетом индивидуальных осо-
бенностей членов команды, при выполнении каждым членом коман-
ды своей сильной функции (роли), оказываются существенно выше.
Количество выдвигаемых идей произвольно сформированной груп-
пой генераторов и целенаправленно сформированной группой генера-
торов с учетом индивидуальных особенностей каждого, отличается
в8...10раз.

После проведения занятий с учащимися 5...7-х классов по озна-
комлению с основными методами технического творчества были оп-
рошены 118 учащихся. Желание продолжить изучение методов изъя-
вили 86 % учащихся, у 14 % нет интереса к изучению этих методов.
При этом для 43 % учащихся интересны все методы, 26 % учащихся
хотели бы продолжить изучение метода мозгового штурма, 8 % - ал-
горитм решения изобретательских задач, по 4 % получили синектика
и метод контрольных вопросов. Решение основной задачи - ознако-
мить и разбудить интерес учащихся к дальнейшему изучению мето-
дов технического творчества - можно считать найденным; 101 уча-
щийся из 118 были заинтересованы полученной информацией и гото-
вы расширить свои знания в этой области.

В результате нашей работы можно сформулировать следующие
выводы:

1. Знание и использование методов технического творчества рас-
ширяет возможности и развивает творческую активность учащихся,
системность, целеустремленность и ассоциативность мышления.

2. Опыт творческой деятельности в решении учебных и практиче-
ских задач повышает уровень самооценки, уверенности в себе, своих
возможностях.

3. Опыт творческой деятельности, выполнения определенной ро-
ли в творческом процессе, в процессе поиска решения учебных
и практических задач позволяет лучше ощутить и понять возможно-
сти других участников творческой деятельности, приобретается кол-
лективный опыт взаимодействия.

4. Необходимо учитывать тип мышления, индивидуальные осо-
бенности личности в процессе выбора оптимального, наиболее эф-
фективного метода творчества.
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