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Прикладной курс научного творчества

Модуль 1
Креативная педагогика, 

или педагогика креативного образования

1.1. Креативная педагогика 

В современной педагогической науке креативная педагогика как 
самостоятельная отрасль не представлена, а термин «креативная 
педагогика» только начинает широко применяться. Психолого-
педагогические проблемы креативного образования рассматрива-
ются историей педагогики и философией образования, общей, про-
фессиональной педагогикой и психологией, методиками и техноло-
гиями обучения и воспитания, профессиональной этикой и др.

В настоящее время назрела необходимость выделения новой 
отрасли педагогики – креативной педагогики, или педагогики креа-
тивного образования. Обоснуем это утверждение.

В современных социально-экономических условиях актуальным 
стало непрерывное образование, сопровождающее человека в те-
чение всей его жизни. В этом процессе традиционно выделяют си-
стемы общего и профессионального образования (рис. 1). 

Рис. 1. Образовательные программы системы непрерывного образования РФ
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Система общего образования имеет подсистемы дошкольного, 
начального, основного, среднего (полного) и дополнительного обще-
го образования. Система профессионального образования включа-
ет подсистемы допрофессиональной трудовой подготовки школь-
ников, начального, среднего, высшего профессионального обучения 
молодежи, а также послевузовского и дополнительного образования 
специалистов.

Сегодня образование определяется как процесс и результат ста-
новления личности человека. Профессиональное становление охва-
тывает значительную часть онтогенеза человека – с начала формиро-
вания профессиональных намерений (14–17 лет) до завершения про-
фессиональной жизни (55–60 лет). Формирование и развитие творче-
ской личности, адекватной постоянно меняющемуся внешнему и 
внутреннему миру, социально-экономическим условиям и содержанию 
деятельности, требует непрерывности, преемственности и охвата все-
го периода онтогенеза человека – от рождения до конца жизни.

В отечественной педагогике почти нет исследований по форми-
рованию и развитию опыта профессионально-творческой деятель-
ности человека на основе формирования и развития его професси-
онально-творческого потенциала. Традиционно профессиональный 
опыт определяют как интеграцию знаний, умений и навыков. При 
этом подразумевается, что формирование опыта происходит само 
собой в процессе овладения деятельностью. Вопрос обучения опы-
ту творческой деятельности не ставится вообще. 

Сегодня практически не рассматриваются вопросы о реализа-
ции личности человека по достижению вершин профессиональных 
зрелости и мастерства, а также по завершению профессиональной 
деятельности.

Активное овладение профессионально-творческой деятельно-
стью, ее эффективная реализация подразумевают не только развитие 
и интеграцию умений и навыков, выработку индивидуальных способов 
и приемов выполнения профессиональной работы, но и овладение 
методологией профессионального творчества, развитие творческого 
мышления и необходимых креативных личностных качеств. 

Становление креативной личности можно определить как 
формирование и развитие личности, адекватной выполняемой твор-
ческой деятельности и получаемым творческим результатам. Темп и 
траектория этого процесса детерминируются биологическими и соци-
альными факторами, собственной активностью личности и ее креа-
тивными качествами, а также обстоятельствами, жизненно важными 
событиями и профессионально обусловленными факторами.

Возникает тесная взаимосвязь становления креативной лично-
сти и креативного образования. Отсюда следует зависимость уров-
ней профессионально-творческой деятельности человека, достига-
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емых результатов и уровней его креативной подготовки как готовно-
сти к их выполнению и достижению.

В итоге мы видим, что все проблемы общего и профессиональ-
ного образования объединяются вокруг целостного процесса про-
фессионального становления креативной личности. 

При этом очевидна целесообразность интеграции этих проблем 
одной отраслью педагогики – креативной педагогикой. Ее предметом 
являются психолого-педагогические особенности, закономерности и 
механизмы формирования креативной личности в системе непрерыв-
ного образования, т. е. в процессе общего образования, освоения 
профессий и специальностей, профессиональной самоактуализации.

1.2. Основные понятия креативной педагогики 

Базовые понятия, раскрывающие основные концептуальные 
положения современной креативной педагогики и характеристики 
креативного образования, приведены в табл. 1.

Таблица 1
Базовые понятия и положения креативной педагогики

ВВееддуущщииее
ппоонняяттиияя ККооннццееппттууааллььнныыее ппооллоожжеенниияя

Творчество Деятельность или результат деятельности человека, облада-
ющие определенной новизной, значимостью и полезностью

Творчество 
объективное

Деятельность или результат деятельности человека, новизна, 
значимость и полезность которых получили общее признание. 
Критерием объективного творчества может служить офици-
альное закрепление за автором его авторских прав на данную 
разработку или изобретение

Творчество 
субъективное

Деятельность или результат деятельности человека, облада-
ющие новизной, значимостью и полезностью только для него 
как субъекта или ограниченного количества людей (т. е. субъ-
ективной новизной, значимостью и полезностью)

Креативность Способность и готовность к творчеству, характеризует лич-
ность в целом, проявляется в различных сферах активности 
(от лат. creatio – созидание)

Креативная 
личность

Личность, способная и готовая к субъективному и объектив-
ному творчеству как процессу и результату

Творческая 
личность

Личность, успешно реализовавшаяся в объективном творчестве 
как процессе и имеющая объективные творческие результаты

Креатив Человек, склонный к нестандартным способам решения задач, 
способный к оригинальным действиям, открытию нового, со-
зданию уникальных продуктов

Творец Человек, успешно генерирующий, реализующий и достигаю-
щий требуемого уровня объективного творчества как процесса 
и как результата

Становление 
креативной 
личности

Формирование и развитие совокупности устойчивых креативных 
качеств человека, характеризующих его индивидуальность, при 
обучении творчеству и творческой самоактуализации

Становление 
творческой 
личности

Формирование и развитие творческой личности на основе 
формирования и развития опыта профессионально-
творческой деятельности
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ВВееддуущщииее
ппоонняяттиияя ККооннццееппттууааллььнныыее ппооллоожжеенниияя

Профессио-
нально-
творческая 
деятельность

Инновационная деятельность субъекта в отношении объектов 
и видов профессиональной деятельности, характеризующаяся 
успешным решением творческих профессиональных задач

Творческая 
задача

Задачная система, выявленная и сформулированная на осно-
ве системного анализа проблемной ситуации; результаты ре-
шения задачи имеют все признаки объективного или субъек-
тивного творчества

Профессио-
нально-
творческий
потенциал

Включает взаимосвязанные составляющие: 1) обладание 
профессиональной квалификацией; 2) владение методологи-
ями профессионального творчества; 3) уровни сформирован-
ности творческого мышления и 4) развитости профессиональ-
но-творческих способностей и личностных качеств. Проявля-
ется при решении профессионально-творческих задач и оце-
нивается соответствующим уровнем их решения

Методология 
профессио-
нального 
творчества

Учение о структуре, логической организации, методах и сред-
ствах творчества как процесса и результата в отношении объ-
ектов и видов определенной профессиональной деятельности

Творческое 
мышление

Вид мышления, связанный с выполнением творческого про-
цесса и прогнозированием творческого результата

Креативные 
способности

Совокупность индивидуальных особенностей человека, опре-
деляющих возможность осуществления творческой деятель-
ности и достижения ее результативности

Творческие 
способности

Индивидуальные особенности человека, проявляющиеся при 
успешном осуществлении творческой деятельности и позво-
ляющие оценить ее результативность

Инновация Процесс внедрения новых изменений или продуктов. В этом 
процессе меняется сам человек, его духовные и материаль-
ные потребности, а затем и окружающая его социально-
экономическая среда

Творческая 
самоактуали-
зация

Стремление человека к более полному выявлению, развитию 
и проявлению своих возможностей в творчестве (от лат. actu-
alis – действительный, настоящий)

Приведенные понятия определяют педагогическое поле креа-
тивного образования и являются предпосылками его выделения в 
отдельную педагогическую отрасль.

Сегодня имеются все условия для формирования педагогики 
креативного образования как отрасли прикладной педагогической 
науки, как учебной дисциплины и как специализации, направленной 
на подготовку педагогических кадров для систем общего и профес-
сионального образования.

1.3. Креативная педагогика как наука  
и учебная дисциплина 

Современная педагогика представляет собой разветвленную 
систему научных и учебных дисциплин. При этом подразумевается, 
что каждой научной педагогической дисциплине соответствует 
учебная.
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Учебная дисциплина, как правило, соответствует отрасли науки 
и в то же время имеет отличительные особенности. К ним относятся 
прикладной характер учебного предмета, дидактическая обработка 
научного знания, построение содержания в соответствии с логикой 
учебно-профессиональной деятельности, учет возрастных возмож-
ностей обучающихся и др.

Существенное отличие имеется в целях науки и учебной дисци-
плины. Целью науки является получение объективно нового знания, 
раскрытие закономерностей, механизмов педагогической деятель-
ности. Цель учебной дисциплины – усвоение систематизированных, 
дидактически обработанных знаний, умений и навыков, развитие 
учебно-профессионального интеллекта и гуманистическое воспита-
ние личности.

Существенны также различия предметов науки и учебной дисци-
плины. Предмет педагогической науки – это новые факты, закономер-
ности и механизмы педагогической деятельности. Учебная дисциплина 
представляет собой проекцию накопленных наукой знаний. Ее предме-
том является дидактически обработанная научная информация. 

В структуре креативной педагогики выделяют такие компоненты:
� основы педагогики креативного образования: цели, задачи, 

объект, субъект, предмет, содержание, методология, формы, сред-
ства, методики, технологии  и др.;

� периодизация становления креативной личности в процессе 
подготовки и выполнения профессиональной деятельности в соот-
ветствии с возрастными особенностями человека;

� педагогические основы креативного образования: креативная, 
когнитивная, деятельностно и личностно ориентированные образо-
вательные парадигмы;

� характерные особенности деятельности и личности педагога 
креативного образования как субъекта креативной педагогической 
деятельности.

Раскрытие этих подсистем вызывает необходимость рассмотрения 
теоретических основ педагогики креативного образования. В качестве 
системообразующего фактора здесь выступает концепция становления 
(формирования и развития) креативной личности обучаемого. 

Общая цель креативной педагогики определяется ее предме-
том – изучением и описанием психолого-педагогических особенно-
стей, закономерностей и механизмов креативного обучения и воспи-
тания личности в процессе ее профессионального становления и 
самоактуализации. Декомпозиция этой цели осуществляется на ос-
нове представленной выше структуры креативной педагогики и поз-
воляет определить задачи учебной дисциплины.

Таким образом, креативная педагогика, с одной стороны, явля-
ется междисциплинарной отраслью научного знания. Она тесно свя-
зана с общей и профессиональной педагогикой и психологией, пси-
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хологией профессионального образования, методиками и техноло-
гиями профессионального обучения и воспитания. С другой сторо-
ны, она является самостоятельной отраслью педагогической науки, 
а также учебной дисциплиной. Их отличие прослеживается при 
сравнении целей, задач, объектов, предметов и методов исследо-
вания и изучения (табл. 2).

Таблица 2
Особенности креативной педагогики 

как науки и учебной дисциплины

ФФааккттооррыы ККррееааттииввннааяя ппееддааггооггииккаа
ккаакк ннааууккаа

ККррееааттииввннааяя ппееддааггооггииккаа
ккаакк ддииссццииппллииннаа

Цель Психолого-педагогические зако-
номерности, механизмы, факты 
становления креативной личности

Креативное обучение,    воспита-
ние и развитие человека

Объект Система непрерывного креатив-
ного образования

Креативная личность  на всех 
стадиях онтогенеза

Предмет Профессионально-творческий 
образовательный процесс

Профессиональное становление 
креативной личности

Методы Общие психолого-педагогические 
и специальные креативно ориен-
тированные методы ис-
следования

Психолого-педагогические диа-
гностические методы креативного 
обучения, воспитания и развития

Задачи 1) построение научной концепции 
непрерывного креативного обра-
зования; 2) раскрытие  механиз-
мов и закономерностей станов-
ления креативной личности;
3) определение механизмов и за-
кономерностей креативного об-
разования; 4) прогнозирование 
развития креативного образова-
ния; 5) психолого-педагогические 
закономерности деятельности и 
личности обучающего персонала

1) Отбор содержания образования 
и проектирование учебных планов 
и программ; 2) определение стра-
тегии и тактики реализации учеб-
ной дисциплины; 3) выбор адек-
ватных психолого-педагогических 
диагностических средств; 4) про-
гнозирование креативного разви-
тия обучаемых; 5) разработка си-
стемы управления становлением 
креативной личности

1.4. Дифференциация и периодизация  
креативного образования 

Научное представление креативного образования как системы 
требует соответствующих системных подходов, определения функ-
циональности, структуры и организации данной системы, необходи-
мых для получения требуемого системного качества.

Одной из актуальных проблем креативной педагогики является 
создание периодизации становления креативной личности. Несмот-
ря на то что исследование этой проблемы имеет длительную исто-
рию, она до сих пор оставалась неразработанной, т. е. об-
щепризнанной дифференциации периодов становления креативной 
личности в отечественной и зарубежной педагогике и психологии 
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пока нет. Для анализа психолого-педагогических основ этой перио-
дизации определим основные понятия и подходы. 

Дифференциация (от лат. diferentia – различение) – разделе-
ние целого на различные формы и ступени (этапы и уровни). 

Периодизация (от греч. periodos – круговращение) – деление 
явления на определенные промежутки времени, охватывающие ка-
кой-либо законченный процесс. 

Целесообразно также разделять период и стадию. Период –
это промежуток времени, охватывающий какой-либо законченный 
процесс. Стадия – определенная ступень в развитии.

Наукой доказано, что следует различать периодизацию жизни 
человека и периодизацию становления его личности. Представлен-
ные ниже дифференциация и периодизация становления креатив-
ной личности осуществляются по трем основным взаимосвязанным 
направлениям: 1) стадии профессионального становления лично-
сти; 2) возрастные периоды и стадии становления личности; 3) ста-
дии становления креативной личности (креатива).

Стадии профессионального становления личности
Теоретической основой концепции профессионального станов-

ления личности стали работы К. С. Абульхановой-Славской, 
Б. Г. Ананьева, А. Г. Асмолова, А. А. Бодалева, Ю. М. Забродина, 
Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, Т. В. Кудрявцева, Б. Ф. Ломова, 
А. К. Марковой, А. Маслоу, Л. М. Митиной, Н. Н. Нечаева, 
Н. С. Пряжникова, Г. В. Суходольского, Дж. Сьюпера, Дж. Холланда, 
В. Д. Шадрикова и др.

На разных стадиях профессионального становления личности 
возникают различные проблемные образовательные ситуации, тре-
бующие соответствующих креативно направленных психолого-
педагогических действий (см. табл. 3). 

Приведем примеры.
На стадии допрофессиональной деятельности происходит 

формирование профессиональных намерений. Проблемная образо-
вательная ситуация заключается в организации креативно ориенти-
рованного обучения дошкольников и школьников, которое обеспе-
чило бы компетентный выбор профессии и ее получение в соответ-
ствующей профессионально-образовательной области.

На стадии профессионального обучения возникают проблемы 
развития мотивации, профессионального самоопределения и фор-
мирования готовности к будущей профессионально-творческой дея-
тельности. Центральной проблемой на этой стадии является форми-
рование системы социально и профессионально ориентированных 
знаний, умений и навыков, а также развитие у обучаемых професси-
онально важных креативных качеств и творческих способностей.
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При этом особое значение приобретают проектирование креативно
обоснованного содержания профессионального обучения, личност-
но ориентированные технологии его реализации и мониторинг про-
фессионального становления креативной личности обучаемого.

На стадии начала профессиональной деятельности креа-
тивно обусловленными проблемами являются обеспечение успеш-
ности профессиональной адаптации, формирование первоначаль-
ного опыта профессионально-творческой деятельности. Приобрете-
ние опыта самостоятельного осуществления творческих процессов, 
обеспечивающих выход на нужные уровни решения профессио-
нальных творческих задач, мастерства, самоактуализации и конку-
рентоспособности.

На стадии зрелой профессиональной деятельности, т. е. 
высококвалифицированного ее осуществления, большое значение 
имеют профессиональные компетентность и квалификация. Совре-
менные социальные и профессиональные технологии динамичны и 
изменчивы, специалисту необходимо постоянно поддерживать и 
подтверждать свой профессионализм и конкурентоспособность. От-
сюда вытекает необходимость непрерывного профессионального
креативного образования. При этом речь идет именно об образова-
нии, а не только о повышении квалификации в рамках уже освоен-
ной профессии и сложившегося опыта. На этой стадии происходит 
синтез профессиональных и креативных умений и качеств в слож-
ные структурные трансформации, обеспечивающие продуктивное 
выполнение профессионально-творческой деятельности. Но сего-
дня средства и технологии труда меняются сравнительно быстро, и 
вынужденное изменение специальности, а порой и смена профес-
сии становятся вполне нормальными явлениями. В этих условиях 
сложившийся ранее профессиональный опыт может сдерживать 
дальнейший профессиональный рост специалиста. Тогда компенси-
ровать «инновационные издержки» ему помогают общие креатив-
ные умения и качества, являющиеся инвариантными по отношению 
к вариативным профессиональным.

Вполне очевидно, что стадии достижения вершин профессио-
нального мастерства, требующего сверхнормативного выполнения 
трудовой деятельности, высоких уровней профессионализма и конку-
рентоспособности, могут эффективно осуществляться лишь при са-
моактуализации профессионально-творческого потенциала. Возмож-
ную помощь в этом процессе могут оказать соответствующие органи-
зационные формы непрерывного креативного образования.

И наконец, на стадии постпрофессиональной деятельно-
сти (т. е. после прекращения профессиональной деятельности) 
креативные технологии непрерывного образования и сохранение 
творческого характера деятельности могут помочь в преодолении 
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деструкций этого возрастного периода. При этом, как показывает 
практика, наряду с мудростью, опытом, осознанием смысла прожи-
той жизни и новой социально-бытовой идентификации вполне воз-
можно продолжать активную и продуктивную деятельность, демон-
стрируя завидное здоровье и успешность самореализации в новых 
разнообразных видах социально важной деятельности.

Возрастные периоды и стадии становления личности
Все виды периодизации соотносятся с различными возрастами –

годами жизни человека. Анализ работ по проблеме периодизации 
становления личности Б. Г. Ананьева, Б. С. Братуся, Л. С. Выготского, 
М. В. Гамезо, В. С. Герасимовой, Гиппократа, Г. Г. Гореловой, 
Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, А. К. Марковой, В. Ф. Моргуна, Л. М. Орло-
вой, А. В. Петровского, Пифагора, Ю. П. Поваренкова, 
Л. Д. Столяренко, Дж. Сьюпера, Н. Ю. Ткачевой, З. Фрейда, 
Д. Б. Эльконина, Э. Эриксона и других позволяет сделать выводы.

1. Попытки найти единый критерий для периодизации всего он-
тогенеза человека пока не увенчались успехом. Классификация 
осуществляется по разным критериям: педагогическим, психофи-
зиологическим, психосексуальным, психологическим и социально-
психологическим. 

2. Разнообразие траекторий индивидуального развития личности 
(особенно во взрослом периоде жизни) исключает выделение универ-
сальных критериев периодизации: для одной группы людей опре-
деляющим фактором является социальная ситуация развития (систе-
ма общественных, семейных и профессиональных отношений), для 
другой – профессиональная деятельность и уровни интеграции в 
профессиональные сообщества, для третьей – психолого-педагогиче-
ские новообразования. В течение жизни эти факторы могут меняться, 
порождая огромное количество вариантов становления личности.

3. Онтогенез личности целесообразно дифференцировать в за-
висимости от общественной организации жизнедеятельности людей 
в конкретных социально-экономических условиях. Периоды станов-
ления личности определяются системой доминирующих социальных 
отношений, связей в относительно стабильной социальной среде. 

4. В онтогенезе можно выделить пять таких периодов, объеди-
ненных общей социальной ситуацией развития (см. табл. 4).

5. Периоды делятся на стадии становления – относительно само-
стоятельные ступени развития личности. Стадии отличаются лич-
ностно-образующими потребностями и ведущей деятельностью. Пе-
реход от одной стадии к другой сопровождается изменениями в струк-
туре потребностей, сменой или перестройкой ведущей деятельности, 
что порождает нормативные кризисы становления личности.
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Таблица 4
Возрастные периоды и стадии становления личности

ППееррииоодд ССттааддииии
Дошкольное детство 
(0–6 лет)

Младенчество (0–1 год)
Ранее детство (1–3 года)
Дошкольный возраст (3–6 лет)

Школьный возраст
(7–17 лет)

Младший школьный возраст (7–10 лет)
Подростковый возраст (11–14 лет)
Ранняя юность (15–17 лет)

Ранняя взрослость Юность (18–23 года)
Взрослость
(24–60 лет)

Молодость (24–27 лет)
Зрелость (28–60 лет)

Старость
(60 лет и более)

Пожилой возраст (60–75 лет)
Старчество (76–90 лет)
Долгожительство (более 90 лет)

Стадии становления креативной личности
Результаты исследований Р. Альберта, К. Бери, С. Д. Бирюко-

ва, Д. Б. Богоявленской, Дж. Гилфорда, Н. М. Гнатко, 
Е. Л. Григоренко, В. Д. Дружинина, Л. Колберга, Е. А. Корсунского, 
Б. И. Кочубея, Д. Манфилда, А. М. Матюшкина, М. Рунко, 
Д. Саймонтона, Е. В. Субботского, Э. П. Торренса, В. И. Тютюнника, 
Н. В. Хазратовой, Д. Б. Эльконина и дрeun[ позволяют выявить три 
основные стадии становления креативной личности: потенциальную, 
первичную, общую и специализированную креативность (табл. 5).

Таблица 5
Стадии становления креативной личности

ССттааддииии ССооддеерржжааннииее
Потенциальная 
креативность

Креативность додеятельностная, характеризующая врожден-
ные предпосылки креативности индивида с точки зрения его 
готовности к приобретению актуальной креативности, к про-
явлению творческой активности

«Первичная» 
(«общая») кре-
ативность

Общая способность к творчеству, развивающаяся у детей до 
6–7 лет. Развитие «первичной» креативности осуществляется 
как развитие общей творческой способности, не специализи-
рованной по отношению к определенной области человече-
ской жизнедеятельности. Сензитивный период этого этапа 
наступает в 3–5 лет

«Специализи-
рованная» кре-
ативность

Способность к творчеству в определенной сфере человече-
ской деятельности, развивается на основе общей креативно-
сти под влиянием опыта профессионально-творческой дея-
тельности

В нашем случае дифференциация онтогенеза человека де-
терминирована условиями становления его креативной личности в 
процессе непрерывного образования.
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Модуль 2 
Методология получения нестандартных эффективных 

решений творческих задач

2.1. Упражнения на развитие творческого воображения 

Система образования в целом направлена на развитие созида-
ющего творческого воображения, а не фантазирования, что было бы 
существенней для развития личности. Поэтому имеющиеся у боль-
шинства людей задатки к фантазированию в процессе обучения за-
частую гасятся. Многим это не вредит, но тем, кто попадает в твор-
ческую среду, на научную, инженерную или изобретательскую рабо-
ту, часто приходится перестраиваться уже в зрелом возрасте. 
Огромную помощь в этом может оказать методика развития творче-
ского воображения и фантазирования.

Содержание методики можно разбить на два класса:
� приемы и методы активизации творческого воображения и 

фантазии, преодоления психологической инерции мышления и по-
знавательно-психологических барьеров;

� приемы и методы генерирования творческих идей и повыше-
ния эффективности решения творческих задач.

Приемы и методы первого класса в основном используются для 
развития компонентов творческого воображения и мышления: гиб-
кости, оригинальности, переключаемости внимания, памяти и др.

Методы второго класса позволяют получать фантастические 
идеи путем целенаправленного преобразования исходной ситуации.

Попробуйте сейчас начать развитие творческого воображения. 
Для этого вам предлагается ряд упражнений. Эти упражнения мож-
но выполнять самостоятельно, но наибольший эффект достигается 
при их выполнении в паре или небольшом коллективе. Для этого 
можно привлечь помощников. Упражнения являются хорошим ди-
дактическим средством для проведения различных досуговых и кон-
курсных мероприятий, тестирования и т. д.

Упражнение 1. Упражнение на формулирование объекта.
Возьмите наугад три-четыре признака или предмета, мало связан-
ные между собой. Из них надо составить как можно больше объек-
тов более высокого уровня, которые бы обязательно включали в се-
бя эти объекты. Меняйте падежи и используйте любые другие объ-
екты того же уровня.

Пример. Возьмем три слова: «стена», «велосипед» и «небо». 
Очевидный вариант решения: «Велосипед по стене цирка, каза-
лось, въехал в небо». Более сложный вариант решения с расшире-
нием события и введением новых объектов: «Мальчик взял велоси-
пед, висевший в коридоре на стене, подошел к окну и взглянул на 
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небо». Творческий вариант решения, включающий эти объекты в 
нестандартные связи: «Мальчик в очках, похожих на велосипед, по-
дошел к окну, широкому, как небо, и встал, как стена». 

Упражнение позволяет развить способность устанавливать но-
вые связи и отношения между привычными предметами, создавать 
комбинации из отдельных несвязанных объектов.

Упражнение 2. Упражнение на поиск общих признаков объек-
та. Возьмите наугад два или три мало связанных между собой объ-
екта. Выпишите в столбик как можно больше общих характеристик 
этих объектов.

Пример. Возьмем слова «картина» и «полотенце». Ответы мо-
гут быть стандартными: 1) имена существительные, 2) имеют длину 
и ширину, 3) прямоугольной формы и др. Нестандартный ответ, 
позволяющий увидеть эти объекты в новом свете: оба из холста,
только картина – из холста, а полотенце – льняное и др.

Упражнение учит находить в разных объектах множество общих 
черт, свойств и функций. При его выполнении можно смешивать 
уровни объектов, т. е. одновременно могут участвовать и признаки, 
и предметы, и события, и ситуации. Это несколько усложняет 
нахождение решений, но зато повышает их значимость.

Упражнение 3. Упражнение на исключение лишнего элемента 
(звена) объекта. Выберите три-четыре любых объекта, характери-
стики которых в чем-то сходны. Это сходство может быть выражено 
чем угодно: функциями этих объектов, отдельными признаками и 
др. Найдите как можно больше общих признаков, объединяющих 
эти объекты. Чем больше общих признаков – тем больше связей 
между ними. Выявите из трех-четырех исходных объектов два, 
имеющие наибольшее число общих или объединяющих признаков 
(связей). Остальные объекты лишние, они должны быть исключены. 
Целью упражнения является нахождение как можно большего коли-
чества вариантов, объединяющих сходные объекты и исключающих 
«лишний» объект. 

Например, в объектах «яйцо», «солнце» и «молоток» признаком 
подобия объектов «яйцо» и «солнце» являются: 1) их округлость, 
2) наличие в яйце похожего на солнце желтка, 3) присутствие в назва-
нии буквы «ц» и др. Эти признаки объединяют «свои» объекты (яйцо, 
солнце) и исключают «лишний», «чужой» объект (молоток).

При выполнении упражнения в паре или коллективе оно может 
носить соревновательный или игровой характер. Одна сторона «при-
крывает» «свои» объекты, а другая сторона «выпихивает» «чужие». 
Выигрывают те, кто нашел больше аргументов «за» или «против».

Упражнение позволяет развить способность легко переходить 
от одних связей (свойств) объектов к другим, помогает научиться 
устанавливать неожиданные соотношения между исходными объек-



~ 19 ~ 

 

тами. Вы научитесь удерживать в сознании сразу несколько объек-
тов, сравнивая их между собой. 

Упражнение 4. Упражнение на поиск аналогов или противопо-
ложностей объектов. Возьмите любой объект, например предмет, 
обозначенный словом «крыша». Составьте таблицу из двух колонок, 
в каждую из которых выпишите как можно больше его аналогов или 
противоположностей (антиподов). 

Постарайтесь осуществить систематизацию этих аналогов и 
противоположностей по группам в зависимости от того, с учетом ка-
кой характеристики (свойства) объекта они выделялись. 

Например, в нашем случае могут быть названы следующие 
аналоги: «щит», «панцирь», «стена» (защита от воздействия и про-
никновения), «купол» (покрывает), «трапеция», «треугольник» 
(форма крыши) и др.

Выбирайте как функционально «бедные», так и функционально 
«богатые» объекты. Для последних подобрать аналоги и антиподы 
значительно легче. С них и надо начинать выполнение упражнения. 
Если мы возьмем такой функционально «богатый» объект, как, 
например, вертолет, то его аналогами могут быть: птица, бабочка 
(взлетают и садятся), автобус, поезд (транспортные средства), што-
пор (рабочая деталь вращается) и др.

Поиск аналогов и антиподов формирует способность «вытаски-
вать» из объекта его свойства, учит сравнивать объекты друг с дру-
гом, выделяя в них общее и различное.

Упражнение 5. Упражнение на поиск различных способов ис-
пользования объектов. Возьмите какой-либо хорошо известный вам 
(это важно!) объект, например «фотоаппарат». Требуется перечис-
лить как можно больше различных способов его использования: от 
прямых функциональных – фотографирование – до самых «сме-
лых» – например, забивание гвоздей. Где-то в промежутке между 
ними будет использование линз от фотоаппарата для увеличения 
изображения других предметов или для разжигания костра. При вы-
полнении упражнения следует не только учитывать разнообразие 
свойств данного предмета, но и приводить их во взаимосвязь с осо-
бенностями других. А это уже, по сути дела, системный многофунк-
циональный анализ.

Упражнение позволяет развить способность концентрировать 
мышление на одном объекте, «ощупывать» и «раскачивать» его, 
включать в самые различные ситуации и связи, находить в обычном 
скрытые свойства.

Упражнение 6. Поиск соединительных звеньев (связей). Выбе-
рите два объекта. Необходимо назвать другие объекты (признаки, 
предметы, события, ситуации), которые будут являться как бы «пе-
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реходным мостиком» от первого ко второму. Они должны иметь чет-
кую логическую связь с заданными объектами. 

Например, «дерево» и «дом». Соединительными звеньями бу-
дут являться: строитель (строит дом из деревьев), земля (и дом, и 
дерево стоят на земле), лопата, топор (как инструменты, необходи-
мые для строительства дома). Допускается и поощряется использо-
вание двойных и более соединительных звеньев (дерево – лист –
лист железа – покрытие на дом).

Особое внимание следует обращать на четкое обоснование и 
раскрытие содержания каждой связи в цепочке. 

Упражнение позволяет сформировать способность легко и 
быстро устанавливать связи между объектами, кажущимися на пер-
вый взгляд далекими друг от друга, а также находить предметы, 
имеющие общие признаки с другими объектами.

Упражнение 7. Упражнение на выделение существенных при-
знаков объекта. Возьмите хорошо известное вам понятие, напри-
мер «политика». Требуется выписать его существенные признаки. 
Например, для политики нужны: 1) социально организованное об-
щество, 2) общественные противоречия, 3) цели и нормы осуществ-
ления политики и, наконец, 4) сами политики. Постарайтесь назвать 
все важные признаки, игнорируя несущественные.

Упражнение позволяет развить способность «смотреть в ко-
рень», схватывать суть явления и его главные свойства, не отвлека-
ясь на второстепенные. Это важно для поиска и постижения нового, 
ведь понимание – это «продирание» мысли сквозь несущественные 
признаки к сути явления.

Упражнение 8. Упражнение на выражение события (ситуации) 
другими словами. Возьмите несложную фразу, например: «Сего-
дняшний футбольный матч будет очень интересным». Предложите 
несколько вариантов фразы, сформулированных другими словами, 
не употребляя слов первоначальной формулировки. Следите за 
тем, чтобы не исказился смысл высказывания. Например: «Мы по-
лучим большое удовольствие от вечернего футбола».

Упражнение направлено на развитие способности оперировать 
словами, точно выражая свои мысли и передавая чужие. Критерий 
понимания – это свобода формы его выражения: то, что мы хорошо 
поняли, мы легко выражаем различными фразами. И наоборот, если 
нет ясности в мыслях, то стараемся «уцепиться» за словесную 
формулировку и боимся от нее отойти. Это положение имеет и об-
ратное проявление: понимание приходит в тот момент, когда мы су-
меем выразить непонятную мысль другими словами.

Упражнение 9. Упражнение на построение причинно-
следственных цепочек (соединительных звеньев) между несвязан-
ными объектами. Выберите наугад два не связанных друг с другом 
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события, например: «Пошел дождь» и «Иванов нашел пять копеек». 
Вам следует установить между ними связь, т. е. проследить ряд ло-
гических переходов от первого события ко второму. В нашем случае 
связь очень проста: «Пошел дождь. Потоки воды смыли грязь на 
асфальте, и Иванов нашел пять копеек». А теперь пройдите этот 
путь в обратном направлении. Возможно, это будет сложнее, но это 
только сначала. Предложите несколько вариантов ответов.

Упражнение формирует свободу мышления, способность вклю-
чать в рассуждения новые события и ситуации, удерживая «на муш-
ке» конечную цель, логику и последовательность развития событий.

Упражнение 10. Упражнение на построение причинно-
следственных цепочек противоречий между объектами. 1. Сфор-
мулируйте произвольную исходную ситуацию: «идет дождь», «заче-
салось ухо» и др. 2. Постарайтесь отыскать и сформулировать по-
ложительную сторону этого события. 3. Теперь вам надо опреде-
лить отрицательное последствие предыдущего положительного 
следствия. 4. А теперь – положительное последствие этого отрица-
тельного следствия и т. д. 

Пример. Исходная ситуация: «кончились деньги». Ну а теперь 
поехали: кончились деньги – это хорошо: не нужно идти в магазин; не 
нужно идти в магазин – это плохо: нечего будет есть; нечего есть –
это хорошо: можно наконец-то похудеть; похудеть – это плохо: при-
дется покупать новую одежду; покупать новую одежду – это хорошо: 
можно обновить гардероб; обновлять гардероб – это плохо: много 
времени проведешь в магазинах; проведешь много времени в мага-
зинах – это хорошо: там можно познакомиться с интересной девуш-
кой; познакомиться – это плохо: потом придется жениться… и т. д., 
пока не иссякнет Ваша фантазия или терпение окружающих.

При формулировке высказываний рекомендуется избегать об-
щих философских, политических или экономических обобщений 
(например, кончились деньги – это хорошо: наступит всеобщее ра-
венство). Стремитесь предельно конкретизировать свою мысль.

Успешное выполнение упражнения предполагает цепочку про-
тиворечий длиной в 40–50 звеньев и затраты времени на каждом 
шаге – не более 10 с. 

Упражнение развивает гибкость мышления, его переключае-
мость, умение находить ассоциативные связи. Выполняйте упраж-
нение самостоятельно или в коллективе по цепочке. Проигрывает 
тот, кто не может продолжить цепочку рассуждений.

Упражнение 11. Упражнение на поиск и обоснование возможных 
причин и последствий. Придумайте какую-нибудь необычную или да-
же невероятную ситуацию, например: «Копнув лопатой землю на дач-
ном участке, я натолкнулась на клад». Требуется как можно быстрее 
назвать причины этого факта и его возможные объяснения. Не напря-
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гайтесь при поиске причин. Они могут быть очень простыми: «Садово-
дачный кооператив существует со времен капитана Флинта – эти со-
кровища его». Не стоит также отбрасывать еще более невероятные 
обоснования этих причин: «Моя прабабушка была дочерью персид-
ского шаха; эти сокровища – часть ее свадебного приданого». 

Особую ценность имеют оригинальные, нестандартные реше-
ния, например: «Клад “вырос” в земле, как гриб в грибнице. Дав-
ным-давно старый колдун сварил зелье, которое хранилось в запе-
чатанном серебряном кувшине. Сажая картошку, тетя Маша повре-
дила кувшин лопатой. Зелье вытекло и “процесс пошел”. Теперь, 
при уборке картофеля, результат налицо».

Упражнение развивает способность увидеть причины возникно-
вения проблемы, получать различные их «версии», а также опреде-
лять различные направления развития событий. 

Упражнение 12. Упражнение на формирование перечня названий 
объектов. Придумайте небольшое сообщение или рассказ. Подбери-
те к рассказу как можно больше различных заглавий, отражающих его 
содержание. Заглавия должны быть яркими и эмоциональными.

Пример. «Кружок юных мечтателей нашего города разработал 
и оснастил один из российских военно-морских кораблей двумя 
жесткими убирающимися парусами. Паруса имеют несколько яру-
сов, и каждый из них может поворачиваться вокруг собственной го-
ризонтальной оси. При уборке парусов ярусы складываются на па-
лубе, как стопка бумаги. В рабочем положении парус может повора-
чиваться вокруг мачты так, чтобы обеспечить ветру максимальный 
угол атаки. Теперь матросам не нужно карабкаться на реи, так как 
команды могут отдаваться из любой точки корабля с помощью руч-
ного пульта дистанционного управления». Возможные варианты 
названия для этого сообщения: «Вперед в прошлое!», «В будущее 
на парусах», «Наш ответ адмиралу Нельсону» и др.

Упражнение развивает способность выражать суть содержания
текста или события в точной, лаконичной форме. Это умение лежит 
в основе многих технологий понимания новых областей знаний, 
усвоения и запоминания больших массивов информации.

Упражнение 13. Упражнение на построение ситуации по ал-
горитму. Опишите какую-либо ситуацию из вашей жизни. При этом 
необходимо придерживаться определенного алгоритма. О чем бы 
ни шла речь, вы обязаны фиксировать не только события, но и их 
последовательность и взаимосвязь. Можно, например, использо-
вать правило Цицерона: «Кто – что – где – чем – зачем – как – ко-
гда». Можно разработать собственный алгоритм описания ситуации. 
Примеров выполнения упражнения может быть много. Попробуйте 
«поиграть» с разными алгоритмами и различными вариантами опи-
сания одной и той же ситуации. Разработайте два алгоритма (пря-




