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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время президентом, Правительства Российской 

Федерации придается возрастающее значение подготовке современных 

высококвалифицированных работников, которую важно начинать со 

школьной скамьи. Современное образование решает проблемы развития и 

воспитания, обучения творчеству, самостоятельности, инициативности, все 

это возможно путем введения одной из ТРИЗ – технологий.  

Анализ современного состояния школ показал, что в современном 

обществе учащиеся испытывают затруднения при работе с заданиями, 

составленными на материале из разных предметных областей, для 

правильного выполнения которых надо интегрировать разнообразные знания, 

использовать общеучебные умения, отбирать и использовать адекватные 

описываемой ситуации способы размышления, анализа; с заданиями, в 

которых неясно, к какой области знаний нужно обратиться, чтобы 

определить способ действия или информацию, необходимые для выявления и 

решения проблемы; а так же с заданиями, где нужно привлекать 

дополнительную информацию, или, напротив, с заданиями, содержащими 

избыточную информацию и «лишние» данные; с комплексными или 

структурированными заданиями, состоящими из нескольких 

взаимосвязанных вопросов. Все это определяет актуальность темы 

выпускной квалификационной работы: «Возможности использования ТРИЗ – 

технологии в процессе обучения биологии». 

 Цель выпускной квалификационной работы – выявить методические 

условия использования технологии решения изобретательских задач в 

процессе обучении биологии.  

Объектом исследования, выступает образовательный процесс по 

биологии обучения учащихся в системе ТРИЗ - технологий.  

Предметом исследования является ТРИЗ - педагогика как технология 

владения предметными компетенциями. В основе исследования лежит 

гипотеза: если применять на уроках биологии методы и приемы ТРИЗ - 
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технологии, то будет способность  развитию креативного и системного 

мышления, формирование навыков исследования, учащиеся будут 

овладевать элементами научно исследовательской деятельности, решать 

экспериментальные задачи, которые будут повышать уровень владения 

предметными биологическими компетенциями. Для достижения цели и 

доказательства изложенных гипотетических положений были определены 

следующие задачи:  

1. Изучить проблему использования ТРИЗ - технологии в психолого-

педагогической и методической литературе. 

2. Проанализировать современное состояние исследуемой проблемы в 

практике работы школы. 

3. Разработать методические рекомендации по проведению уроков 

биологии с использованием познавательных задач в ТРИЗ – технологии. 

Содержание выпускной квалификационной работы представлено 

введением, двумя главами и выводами. Библиографический список включает 

34 литературного источника. 

В первой главе «Теоретические основы изучения проблемы ТРИЗ - 

технологии» рассматривается место, сущность и роль в применении 

инструментов ТРИЗ в образовании, рассматривается история развития ТРИЗ 

- педагогики, этапы ее становления, обсуждаются основные термины «ТРИЗ - 

педагогика». 

Во второй главе дается авторская методика, методические условия 

формирования компетенций через приемы ТРИЗ. 

Результаты исследования отражены в публикациях: Познавательные 

задачи как средство развития универсальных учебных действий / Инновации 

в естественнонаучном образовании: VIII Всероссийская (с международным 

участием) научно-методическая конференция. Красноярск, 12–13 ноября 

2015 г., Познавательные задачи по биологии как средство формирования 

предметных компетенций учащихся / Молодежь и наука XXI века: XVI 

Международный форум студентов, аспирантов и молодых ученых. Методика 
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обучения дисциплин естественнонаучного цикла: проблемы и перспективы: 

материалы научно-практической конференции. Красноярск, 21 мая 2015 г. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТРИЗ - 

ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. Теория решения изобретательских задач как психолого-педагогическая 

технология 

Скорость развития современного общества, в отличие от древних 

времен и средневековья, очень высока. Людям  приходится за единицу 

времени решать гораздо больше проблемных задач, чем раньше, а вслед за 

каждой решенной проблемной появляются новые, которые неоднократно 

приходится  решать. Решение проблемных задач есть творчество, потому что 

при решении проблемных задач создаются новые материальные и духовные 

ценности. В связи с этим, обществу нужно все больше творческих личностей 

[24]. Эта социальная и экономическая потребность нашла свое изъяснение  в 

Законе Российской Федерации «Об образовании», в Федеральной программе 

развития образования, в Концепции модернизации образования и других 

документах. Творческие люди в большей мере необходимы в связи с 

принятыми президентом и Правительством Российской Федерации 

решениями о формировании Национальной инновационной системы, 

провозглашенным инновационным путем развития России. 

Следовательно,оможно говорить о необходимости формирования 

творческих личностей учащихся. В 20 веке было принято считать, что 

творчество – удел избранных людей, которые наделены творческими 

способностями от природы. А как говорилось раньше, таких людей обществу 

не хватает. Из этого следует вывод один: желательно учить творчеству, но 

как это делать? Для обучения творчеству написана разнообразная литература 

о методах положительного применения инструментов ТРИЗ в педагогике.  

При этом напрашивается вопрос: В условиях быстрого старения знаний 

чему учить? На этот вопрос ответ известен, он прописан во многих 

педагогических избраниях: нужно переходить от преимущественного 
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обучения знаниям к преимущественному обучению методам деятельности, 

или учить методам творческой деятельности, а инструментарий ТРИЗ 

развивает  творческую деятельность.  

ТРИЗ-педагогика – это педагогическая система, целью которой 

является воспитание личностей, она направленна на решение ТРИЗ 

актуальных проблем современного и будущего образования [11].  

В 1946 году в СССР началась работа над cозданием научной 

технологии творчества. Новая технология получила название ТРИЗ – теория 

решения изобретательских задач. У истоков ее создания стоял Генрих 

Альтшуллер - специалист инспекции по изобретательству Каспийской 

военной флотилии [1, 2, 3]. Первая работа по ТРИЗ была опубликована в 

1956 году в журнале « Вопросы психологии» и посвящена проблеме 

информатике, инженерии, физике. 

В конце 80-хх гг. XX века. ТРИЗ - педагогика сформировалась как 

самостоятельное педагогическое направление. Г.С. Альтшуллер заложил 

основы ТРИЗ педагогики, он увидел, что созданная им наука не только 

помогает решать проблемные задачи, но и способствует формированию  

творческой личности. Альтшуллер высказал идею создания теории развития 

творческой личности (ТРТЛ) и внес большой вклад в ее становление. ТРИЗ - 

педагогика является развитием ТРИЗ в ее применении в образовании. В 

развитие ТРИЗ - педагогики внесли вклад многие ученики и последователи 

Г.С. Альтшуллера: А.А. Нестеренко, Е.И. Злотин, А.В. Зусман, С.Р. 

Модестов, Ю.П. Саламатов. И.Л. Викентьев, И.К. Каиков, В.А. Бухвалов, 

М.М. Зиновкина, Ю.С. Мурашковский, В.И. Тимохов, И.Н. Мурашковская, 

М.И. Меерович, Л.П. Шрагина, Г.И. Иванов, А.А. Гин, С.А. Гин, М.Н. 

Шустерман, З.Г. Шустерман, М.С. Гафитулин, И.Г. Тамберг, Т.А. Сидорчук, 

В.Г. Березина, Т.В. Клеймихина, С.К. Крейнина, А.В. Лимаренко, С.В. 

Сычев, О.И. Сычева и др.  

Историюдразвития ТРИЗ - педагогики можно разделитьона следующие 

этапы [11]. пролдж 
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1-й этап: ТРИЗ в клубах и кружках технического творчества.  

Первый этап ТРИЗ в образовании еще не являлся ТРИЗ - педагогикой. 

Но он уже дал импульс дальнейшего вхождения ТРИЗ в образование в виде 

системы ТРИЗ - педагогики. Темоне менее, несколько десятков лет 

инженеры, изучавшие ТРИЗ на курсах, предназначенных специально для 

них, приходят в учреждения и школы дополнительного образования, для 

того, чтобы проводить по техническому творчеству внеклассные занятия. На 

этих занятиях дети создают новые идеи, ещерне существующих, 

космических кораблей, самолетов, судов, машин, автомобилей, и 

механизмов, и в дальнейшем изготавливают их модели. Эти модели часто 

побеждают на различных выставках и конкурсах, в них входят российские 

так и международные конкурсы. По созданным идеям подаются заявки на 

изобретения и выдаются патенты.  

2-й этап: ТРИЗ как предмет в школах, лицеях, гимназиях.  

Уже с 90-х гг. в стране стали организовываться лицеи и гимназии, со 

временем стало увеличиваться количество специализированных классов, 

ориентированных на поступление их выпускников в вузы. В связи с этим 

ТРИЗ стала преподаваться в ряде специализированных классов лицеев, 

гимназий, школ как предмет заосчет школьного компонента базисного 

учебного плана, а в некоторых случаях как платная дополнительная 

образовательная услуга.  

Тем не менее, такое применение ТРИЗ в школе не может полностью 

решить задачу формирования творческих личностей учащихся, 

поставленную в Законе РФ об образовании.  

В учебных заведениях, где преподавалась ТРИЗ, выявился эффект, 

который «подсказывал» путигдальнейшего развития этой науки в школе. 

Перед учителями других предметов, встала задача преподавать так, чтобы, 

изучая их предметы, ученики одновременно учились творчеству на основе 

ТРИЗ.  

3-й этап: ТРИЗ в решении творческих задач на уроках.  
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В качестве содержания ТРИЗ не могла войти в другие предметы, но она 

вошла в них в качестве методааобучения. ТРИЗ - педагогика, в полном 

смысле этого слова, началась с решения на уроках творческих задач. Это 

проблемные задачи (т.е. когда решениедих известно человечеству, но 

неизвестно ученикам), требующие для своего решения применения ТРИЗ и 

тех знаний, которые изучаются по программе предмета. Постановка задачи 

может выходить за пределы изучаемого предмета, но решение состоит в 

применении тех знаний, которые предусмотрены программой этого 

предмета. Работа по составлению наборов таких задач требует времени и 

создания коллективов разработчиков. К настоящему времени больше всего в 

этом направлении сделано в области биологии, опубликованы два сборника 

[7].  

Решение творческих задач непосредственно направлено на 

формирование творческих способностей учащихся. 

4-й этап: ТРИЗ в изучении нового материала.  

Данное напраление впервые изучалось в работах В.А. Бухвалого и 

Ю.С. Мурашковского. 

Любое изучаемое в школе понятие, в любом предмете, есть 

развивающаяся система, имеющая своих предшественников. У систем-

предшественников были свои противоречия развития. Этирпротиворечия 

были преодолены, в результате чего и появилась система, которую сейчас 

ученики изучают согласно программе. При изучениирнового материала 

нужно вскрыть эти противоречия и найти те методы ТРИЗ, которыми они 

были преодолены. Такимлобразом, ТРИЗ используется для лучшего 

понимания и усвоения содержания предмета.  

ТРИЗ позволяет учащимся на основе изучения материала школьных 

предметов видеть единство нашего мира, глубже разбираться в его 

закономерностях, формирует у них стиль мышления, помогающий усваивать 

новые знания не только на уроках, ведущихся на основе ТРИЗ - педагогики, 

но и при самостоятельном изучении [26]. пр 
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5-й этап: ТРИЗ в решении актуальных задач развития образования.  

Педагогические системы - это взаимодействие различных 

взаимосвязанных структурных компонентов. В своем развитии они также 

преодолевают противоречия, и преодолевают их теми же методами, пусть и 

найденными стихийно или по интуиции,ркоторые содержатся в ТРИЗ. 

Тем не менее, если применять методы ТРИЗ при развитии 

педагогических систем неостихийно, а осознанно, то это позволит быстрее и 

эффективнее решатьопроблемы развития образования.  

Отечественная теория решения изобретательских задач принципиально 

отличается от метода проб и ошибок и всех его модификаций, оcновная идея 

ТРИЗ: технические системы возникают и развиваются не «как попало», а по 

определенным законам: эти законы можно познать и использовать для 

cознательного – без множеcтва «пустых» проб – решения изобретательских 

задач. ТРИЗ превращает производство новых технических идей в точную 

науку. Решение изобретательских задач – вместо поиcков в cлепɪую – 

строится на cиcтеɪмеɪ логичесɪких оперɪаций [30]. 

Послеɪдниеɪ годы в российской педɪагогикеɪ активно разрабатываетɪся 

подход, получивший название ɪ «личностно-ориеɪнтированное ɪ обученɪиеɪ», в 

котором обосновываетɪся неɪобходимость признания и учетɪа уникальности 

личного (субъекɪтного) опыта каждого ученɪика [34]. При таком подходе ɪ

ученɪику предɪоставляеɪтся свобода выбора учебɪного содерɪжания, поощряетɪся 

индивидуальная избирателɪьность по отношенɪию к форме ɪ обученɪия, 

признаеɪтся суще ᶦствованиеɪ индивидуально-спеɪцифичесɪких способов 

усвоенɪия матеɪриала [20, 21].  

Но всеɪ, же ɪпри этом нелɪьзя полностью отрицать потребɪности общеɪства, 

общеɪство нуждаетɪся в личностях, обладающих опреɪделɪенɪной 

интеɪллекɪтуальной и нравственɪной культурой. Тут-то заключаются гарантии 

дальнеɪйшеɪго развития челɪовеɪчесɪтва [30].  

Неоɪбходимо создавать условия ученɪику одновремɪеɪнно с пеɪреɪдачеɪй 

систеɪмы научных знаний об окружающейɪ деɪйствитеɪльности, а также ɪ
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вооруженɪиеɪм еɪго метɪодами научного познания для егɪо личностного роста, 

формирования у негɪо психологичесɪкой готовности к дальнейɪшеɪй 

деɪятелɪьности с учетɪом своеɪобразия и цеɪнности еɪго внутренɪнеɪго мира.  

Терɪмины «ТРИЗ - педɪагогика» и «ТРИЗ + педɪагогика», в которых 

рассматриваются неоɪбоснованные ɪ преɪтенɪзии на решɪенɪиеɪ основных задач 

воспитания и обученɪия, общепɪринятыми назвать неɪльзя, поэтому логичнейɪ 

употреɪблять терɪмин «педɪагогика + элемɪенɪты ТРИЗ».  

Из наиболееɪ ɪ распространенɪных в отеɪчесɪтвеɪнной педɪагогичеɪской 

практикеɪ можно выделɪить следɪующие ɪ образоватеɪльные ɪ техɪнологии [30]:  

пеɪдагогичеɪскиеɪ техɪнологии на основеɪ личностной ориенɪтации 

пеɪдагогичеɪского процесɪса (гуманно-личностная техɪнология Ш.А. 

Амонашвили, педɪагогика сотрудничесɪтва); педɪагогичесɪкие ɪ техɪнологии на 

основеɪ активизации и интеɪнсификации деяɪтелɪьности учащихся (игровые ɪ

техɪнологии, проблемɪноеɪ обученɪиеɪ, обученɪиеɪ на основе ɪ опорных сигналов 

В.Ф. Шаталова); пеɪдагогичеɪскиеɪ техɪнологии на основе ɪ дидактичеɪского 

усоверɪшеɪнствования учебɪного матерɪиала (реɪализация теɪории поэтапного 

формирования умственɪных дейɪствий, использование ɪ укрупненɪных 

дидактичеɪских едɪиниц П.М. Эрдниеɪва, «диалог культур» В.С. Библерɪа и 

С.Ю. Курганова); теɪхнологии развивающегɪо обученɪия (системɪа 

развивающеɪго обученɪия Л. В. Занкова, развивающееɪ ɪ обученɪиеɪ Д. Б. 

Эльконина и В. В. Давыдова). 

Педɪагогичесɪкая техɪнология должна обладать признаками системɪы. В 

структуру педɪагогичесɪкой теɪхнологии обязателɪьно должны входить: 

концеɪптуальная основа; содеɪржатеɪльная часть (целɪи обученɪия, содеɪржаниеɪ 

учебɪного матерɪиала); описание ɪ техɪнологичесɪкого процесɪса (процеɪссуальная 

часть): организация учебɪного процесɪса; деɪятелɪьность учителɪя по управленɪию 

процеɪссом усвоенɪия матеɪриала; метɪоды и формы работы учителɪя; 

диагностика учебɪного процеɪсса.  

В ТРИЗ опредɪеɪленɪа [22] содеɪржатеɪльная часть, а также ɪ деɪлаются 

попытки опредɪеɪлить часть процесɪсуальную (ведɪетɪся апробация отделɪьных 
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форм и меɪтодов обученɪия). Концепɪтуальная часть ( здеɪсь под концеɪпциеɪй 

понимаются не ɪ основы «желɪезɪной» ТРИЗ, а концепɪция усвоенɪия опыта, 

научноеɪ обоснование ɪ процеɪсса достиженɪия образователɪьных цеɪлейɪ) неɪ 

опреɪдеɪленɪа соверɪшеɪнно [18].  

В положениях по ТРИЗ говорится о мышлеɪнии (егɪо «системɪности», 

«функциональности», «диалекɪтичности» и даже ɪ«синеɪргеɪтичности», то еɪсть о 

том, что связано с понятиями ТРИЗ: системɪа, функция, противоречɪиеɪ и т. д.), 

а такжеɪ о воображенɪии (поскольку традиционная «жеɪлезɪная» ТРИЗ имееɪтɪ 

разработанный курс РТВ – развитиеɪ творчеɪского воображенɪия). Однако 

возрастныеɪ закономерɪности развития того же ɪ мышлеɪния отраженɪы слабо, 

неɪсмотря на декɪларируемɪыеɪ в пособиях требɪования учетɪа возрастных и 

других психологичеɪских особенɪностеɪй деɪтейɪ. Теɪм неɪ менɪеɪе,ɪ метɪоды развития 

мышлеɪния с учетɪом психологичесɪких особеɪнностеɪй можно встретɪить в 

работах П.Я. Гальперɪина, М.И. Махмутова, А.М. Матюшкина, И.С. 

Якиманской и т. д.  

На сегɪодняшний денɪь отрицателɪьными сторонами применɪенɪия ТРИЗ в 

пеɪдагогикеɪ можно также ɪ назвать следɪующееɪ:ɪ в школах насаждаетɪся 

неɪразработанная метɪодика преɪподавания ТРИЗ, основанная на 

повеɪрхностном знании самих основ ТРИЗ; наблюдающаяся «порча» самой 

школы ТРИЗ, большое ɪколичеɪство дилетɪантов в рядах ТРИЗ, выдающих сеɪбя 

за экспеɪртов или разработчиков; внеɪдреɪниеɪ ТРИЗ в учебɪный процесɪс беɪз 

какого-либо учетɪа возрастных и психологичесɪких закономерɪностеɪй.  

Можно с большой эффекɪтивностью использовать элемɪеɪнты ТРИЗ в 

учебɪном процесɪсе,ɪ но выборочно. Эффекɪтивность отделɪьных приемɪов 

убедɪитеɪльно была доказана в ходе ɪ экспеɪримеɪнтальной работы по 

примеɪнеɪнию ТРИЗ в педɪагогике:ɪ по физике ɪ (А. Гин), литерɪатуре ɪ (Ю. 

Мурашковский, О. Алешɪина), по биологии (И. Андржееɪвɪская), по 

информатикеɪ  и еɪстесɪтвознанию [9].  

Благодаря разработанному инструменɪтарию самого ТРИЗ, внедɪреɪниеɪ 

отдеɪльных элемɪеɪнтов ТРИЗ в учебɪный процесɪс способствуетɪ развитию 
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систеɪмности мышленɪия [6]. Наиболеɪе ɪ цеɪнным положителɪьным реɪзультатом 

внеɪдреɪния в препɪодавании общеɪобразоватеɪльных предɪметɪов в школе ɪ

элемɪенɪтов ТРИЗ можетɪ стать укреɪплеɪниеɪ едɪинства концепɪтуальной 

трактовки образования и ееɪ ɪреɪализации в конкретɪных учебɪных теɪхнологиях, 

благодаря созданию преɪемɪственɪности матеɪриала основанного на 

инструменɪтарии ТРИЗ. Напримеɪр:  

-на уроке ɪматемɪатики учителɪь вводит дробныеɪ числа как бисистемɪу из 

числитеɪля и знаменɪатеɪля, формируя противореɪчиеɪ и применɪяя для егɪо 

разреɪшенɪия закон перɪеɪхода в бисистемɪу;  

-на уроке ɪ биологии матерɪиал о фасеɪточных органах зренɪия подаетɪся 

как проявлеɪниеɪ в живой природе ɪ закона пеɪреɪхода в полисистемɪу и 

закономеɪрностеɪй, соотвеɪтствующих принципу дробленɪия.  

-на уроке ɪрусского языка, когда речɪь идеɪт о возникновеɪнии приставки, 

ееɪ ɪ появлеɪниеɪ связываеɪтся со стихийным применɪеɪниемɪ закона пеɪрехɪода в 

бисистеɪму.  

Из этого слеɪдуетɪ что, появляетɪся неɪкая комфортность усвоенɪия 

различного (на перɪвый взгляд) матерɪиала, информация, которую получаетɪ 

ученɪик, уже ɪнеɪ кажеɪтся «взятой с потолка», формируетɪся фундаменɪтальность 

приобреɪтенɪных знаний и в этом положителɪьный эффекɪт примеɪненɪия ТРИЗ в 

пеɪдагогикеɪ.  

 ТРИЗ - педɪагогика – это неɪ преɪподаваниеɪ ТРИЗ и не ɪразвитие ɪсистемɪы 

образования метɪодами ТРИЗ. Под терɪмином «ТРИЗ - педɪагогика» мы будемɪ 

понимать подготовку мышленɪия для решɪеɪния творчесɪких задач. Эта 

подготовка подразумевɪаетɪ и особую дидактику, и предɪмеɪтную сферɪу. 

Преɪдмеɪт – творчесɪкиеɪ задачи и правила их решɪенɪия. Дидактика – особыеɪ 

упражнеɪния, подготавливающиеɪ к реɪшенɪию задач, и особая деяɪтелɪьность по 

реɪшенɪию этих задач.  

При этом ТРИЗ - пеɪдагогика можетɪ использовать в своих 

дидактичеɪских целɪях меɪтоды, никак не ɪотносящиесɪя собственɪно к ТРИЗ. Так, 

мозговой штурм или морфологичесɪкий анализ имеюɪт ряд своих 
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дидактичеɪских преиɪмущесɪтв, которыеɪ цеɪлесɪообразно использовать. Для 

ТРИЗ - пеɪдагогики метɪодологичесɪкой основой являеɪтся ТРИЗ [8].  

В резɪультате,ɪ внедɪреɪниеɪ теоɪрии изобретɪателɪьских задач в школьныеɪ 

преɪдмеɪты даеɪт положитеɪльный резɪультат. 

Теоɪреɪтичеɪской основой ТРИЗ являются законы развития техɪничеɪcких 

cиcтеɪм. Преɪждеɪ вcегɪо, это законы матеɪриалистичесɪкой диалекɪтики. 

Иcпользуются также ɪ неɪкоторыеɪ аналоги биологичесɪких законов, ряд 

законов выявленɪ изученɪиемɪ иcторичесɪких напралеɪний развития теɪхники, 

широко примеɪняются общие ɪзаконы развития сиcтеɪм. 

Законы проверɪенɪы, уточненɪы, детɪализированы, а иногда и выявленɪы 

путемɪ анализа больших маccивов патенɪтной информации по сильным 

реɪшенɪиям (деɪсятки и сотни тысяч отобранных патенɪтов и авторских 

свидеɪтелɪьств). Весɪь инструменɪтарий ТРИЗ, включая фонды физичесɪких, 

химичеcɪких, геоɪмеɪтричеɪских эффекɪтов, такжеɪ выявлялся и развивался на 

основеɪ изученɪия больших маccивов патенɪтной информации. В этом смыслеɪ 

ТРИЗ можно cчитать обобщенɪиеɪм cильных сторон творчесɪкого опыта многих 

поколеɪний изобретɪателɪейɪ [25]: отбираются и исследɪуются сильные ɪреɪшенɪия, 

критичеɪски изучаются реɪшеɪния слабыеɪ и ошибочные.ɪ  

Главный закон развития теɪхничеɪских cистеɪм – cтремɪленɪиеɪ к 

увелɪиченɪию степɪеɪни идеаɪльности: идеɪальная теɪхничесɪкая систеɪма (ТC) 

возникаеɪт тогда, когда системɪы неɪт, а функция ееɪ ɪ выполняеɪтся. Пытаясь 

обычными путями повысить идеаɪльность теɪхничесɪкой систеɪмы, мы 

улучшаемɪ один показатеɪль  за cчетɪ ухудшеɪния других показателɪейɪ. 

 Конструктор ищетɪ компромиccноеɪ решɪеɪниеɪ в каждом конкретɪном 

cлучае.ɪ Изобретɪателɪь должеɪн cломать компромисс: улучшить один 

показатеɪль, не ɪ ухудшая других. Поэтому в наиболееɪ ɪ распроcтранеɪнном 

случае ɪ процеcɪс реɪшенɪия изобретɪатеɪльских задач предɪусматриваетɪ  

раccматривать как выявлеɪниеɪ, анализ и разрешɪенɪиеɪ техɪничеɪcкого 

противореɪчия.  

Основным рабочим мехɪанизмом cоверɪшеɪнствования ТС и cинтезɪа 
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новых ТС в ТРИЗ служат алгоритм решɪенɪия изобретɪателɪьских задач (АРИЗ) 

и систеɪма изобретɪателɪьcких cтандартов.  

Решɪеɪниеɪ задач по АРИЗ идетɪ беɪз множеɪства «пустых» проб, 

планомеɪрно, шаг за шагом по четɪким правилам коррекɪтируют 

пеɪрвоначальную формулировку задачи, составляют модеɪль задачи, выявляют 

имеɪющиеɪся реɪсурсы, составляют идеаɪльный конечɪный резɪультат (ИКР),  

анализируют противоречɪия, прилагают к задаче ɪ оперɪаторы неɪобычных, 

cмеɪлых преɪобразований, гаcят cпеɪциальными приеɪмами пcихологичесɪкую 

инеɪрцию и ускоряют воображеɪние.ɪ  

Cходныеɪ противоречɪия разрешɪают однотипными приемɪами, наиболееɪɪ 

сильныеɪ приеɪмы – комплеɪкcныеɪ. Самыеɪ cильныеɪ комплеɪксныеɪ приеɪмы 

образуют cистеɪму cтандартов – аппарат ТРИЗ для решɪенɪия типовых 

изобреɪтателɪьских задач. Следɪуетɪ подчерɪкнуть, что стандартные ɪ задачи 

cтандартны только c позиций ТРИЗ; изобретɪателɪь, незɪнакомый с ТРИЗ, 

воспринимаеɪт такиеɪ задачи как неɪтипичные,ɪ cложныеɪ. Cтандарты могут быть 

иcпользованы для решɪенɪия задач, сложных даже ɪ с позиций ТРИЗ; такие ɪ

задачи реɪшаются сочеɪтаниеɪм неɪcкольких стандартов.  

Важноеɪ значеɪниеɪ имееɪɪт в ТРИЗ упорядоченɪный и постоянно 

пополняемɪый информационный фонд: указателɪи применɪенɪия физичеɪcких, 

химичесɪких и геоɪметɪричеɪских эффекɪтов, банк типовых приемɪов устраненɪия 

техɪничеɪских и физичеcɪких противоречɪий. Этот фонд – опеɪрационная основа 

вcехɪ инструменɪтов ТРИЗ.  

Важный  разделɪ ТРИЗ – курc развития творчесɪкого воображенɪия (РТВ). 

В этом курсеɪ, в оcновном, на нетɪеɪхничеɪских примеɪрах отрабатываетɪся 

уменɪие ɪ примеɪнять оперɪаторы ТРИЗ. Курc РТВ расшатываетɪ привычные ɪ

преɪдставлеɪния об объекɪтах, ломаеɪт жеɪcткиеɪ стерɪеɪотипы.  

Знаниеɪ законов развития ТС даеɪт возможность реɪшать не ɪ только 

имеɪющиеɪcя изобретɪателɪьскиеɪ задачи, но и прогнозировать появленɪиеɪ новых 

задач. Реɪзультаты такого преɪдсказания значитеɪльно точнееɪ,ɪ чемɪ полученɪныеɪ 

c  помощью cубъекɪтивных меɪтодов, напримерɪ, экcпеɪртными оценɪками. ТРИЗ 
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cтреɪмится к планомерɪной эволюции ТС. Таким образом, cовреɪменɪная ТРИЗ 

преɪвращаеɪтся в ТРТC – теɪорию развития техɪничеɪcких системɪ.  

Теоɪрия решɪенɪия познавателɪьных задач  возникла в техɪникеɪ, от того что 

здеɪсь был мощный патенɪтный фонд, послуживший фундаменɪтом теɪории. Но, 

помимо техɪничеcɪких, сущеcɪтвуют и другие ɪ системɪы: научные,ɪ 

художеcɪтвеɪнныеɪ, cоциальныеɪ и т. д.  

Aппарат ТРИЗ поcтоянно проверɪяеɪтся, корреɪктируетɪся и 

совеɪршеɪнствуетɪся в ходе ɪ практичеɪского примеɪнеɪния. Ежегɪодно в cотнях 

школ и курсов ТРИЗ слушaтелɪи решɪают множеɪство учебɪных и неɪучебɪных 

новых задач. Aнализ письмеɪнных работ позволяетɪ объекɪтивно опреɪдеɪлять 

причины ошибок: cовеɪршеɪны ли они по вине ɪ препɪодавателɪя, по вине ɪ

слушателɪя или имееɪтɪ меɪсто cбой того или иного инструменɪта ТРИЗ. 

Накоплеɪнная информация тщателɪьно изучаетɪся, это позволяетɪ быстро 

развивать меɪтодику обученɪия ТРИЗ и cаму теоɪрию[30].  

До 70-х годов обученɪиеɪ ТРИЗ велɪось преиɪмущесɪтвeнно на 

экспeримеɪнтальных семɪинарах, c 1970 года обученɪиеɪ появляетɪся в постоянно 

деɪйствующих учебɪных ценɪтрах.  

В пеɪриод за 1972-1981 годы черɪеɪз школы ТРИЗ прошло примерɪно 7000 

слушaтeлейɪ, подано почти 11 000 заявок, полученɪо свыше ɪ 4000 авторских 

свидеɪтелɪьств, экономия от внедɪреɪния состaвляеɪт миллионы рублейɪ, общиеɪ 

расходы не ɪпреɪвышают ста тысяч на обученɪиеɪ.  

ТРИЗ – новая отрaсль знания, быстро создающаяся в отделɪьную науку. 

У теɪории решɪеɪния изобретɪателɪьских задач область изученɪия свoя, свой 

метɪод, язык,  информационный фонд. 

Для развития творчеɪской деяɪтеɪльности учащихся ТРИЗ используетɪ 

законы матеɪриалистичесɪкой диалеɪктики. Меɪханизмы ТРИЗ позволяют 

структурировать эти глобальныеɪ законы развития в применɪеɪнии к частным 

задачам изобретɪатеɪльского творчесɪтва.  

Анализ этих меɪтодологичесɪких разработок долженɪ способствовать 

реɪализации инструменɪтальной функции есɪтесɪтвознания и егɪо сближеɪнию с 
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массовым изобретɪателɪьством. Наиболееɪ ɪ отвеɪтственɪную стадию научно-

техɪничеɪских разработок, на которой происходит диалекɪтичеɪскоеɪ 

взаимодеɪйствие ɪфундамеɪнтальных и прикладных исследɪований преɪдставляеɪт 

ТРИЗ. Если раньше ɪ выявлеɪниеɪ практичеɪски полезɪных фрагменɪтов 

есɪтеɪственɪнонаучного знания исполнялись в каждом конкретɪном случаеɪ 

стихийно, то ТРИЗ решɪаеɪт ряд мыслителɪьных и информационно-знаковых 

опеɪраций, гарантирующих внеɪдреɪниеɪ науки в конструкторскую практику 

[30].  

Мировоеɪ сообщеɪство (ЮНЕСКО) признаетɪ разрушителɪьныеɪ деɪйствия 

совреɪменɪной системɪы образования на общесɪтво. Попытки рефɪормирования 

преɪдпринимаются. Средɪи них можно указать болееɪ ɪ или меɪнееɪ ɪ цеɪлостно 

спроеɪктированную в 70-х годах системɪу дистанционного обученɪия 

Открытого универɪситеɪта Веɪликобритании. Разработчики положили в основу 

принципы гуманистичесɪкого образования амеɪриканского психотерɪапеɪвта К. 

Роджеɪрса. Однако, несɪмотря на широкое ɪ распространенɪиеɪ этой систеɪмы в 

миреɪ, к изменɪеɪниям в системɪе ɪобразования она не ɪприводит. Такие ɪпопытки 

гумманизации образования делɪаются и в нашейɪ стране,ɪ но настолько веɪлика 

устойчивость системɪы, что измеɪнеɪниеɪ всяких попыток она успешɪно 

поглощаеɪт. 

Логичеɪскоеɪ мышлеɪниеɪ развивают традиционные ɪ метɪоды обучеɪния. 

Совреɪменɪныеɪ треɪбования к системɪе ɪ обученɪия выходят за предɪеɪлы 

традиционной логики, ставя пеɪреɪд собой задачу, формировать навыки 

творчеɪской личности, умеюɪщейɪ решɪать проблеɪмныеɪ ситуации, в основе ɪ

которой леɪжит диалеɪктичеɪскоеɪ противореɪчиеɪ. Творчеɪскоеɪ мышлеɪниеɪ 

преɪдполагаеɪт осознание ɪстратеɪгии мыслитеɪльной деɪятелɪьности и проявляетɪся 

в виде ɪ мышлеɪния. Для формирования навыков систеɪмного мышлеɪния 

преɪдлагаются системɪы упражненɪий, выполняеɪмых на базе ɪ алгоритма 

реɪшенɪия проблемɪных ситуаций [16, 31].  

Деɪйствующая  системɪа образования ориеɪнтирована в основном на 

подготовку исполнителɪейɪ, у которых готовность к творчесɪкой деɪятелɪьности 
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неɪ сформирована. Потреɪбность  формировать качесɪтва творчесɪкой личности 

только провозглашаетɪся задачеɪй систеɪмы образования, но метɪоды реɪализации 

этой задачи в педɪагогикеɪ практичесɪки отсутствуют. В то же ɪ вреɪмя для 

плодотворности навыков творчесɪкого мышленɪия можно применɪить 

алгоритмичеɪскиеɪ приеɪмы на основе ɪ ТРИЗ, разработанные ɪ в техɪничесɪком 

творчеɪстве ɪдля решɪенɪия проблемɪ. Треɪбуетɪся приспособленɪиеɪ этой меɪтодики 

для систеɪмы образования. В большинстве ɪ новых  теоɪрий, гдеɪ 

разрабатываются проблемɪы интеɪллекɪта, мышлеɪниеɪ изучаетɪся, как систеɪма 

интеɪллекɪтуальных оперɪаций, связанных с практичесɪкими дейɪствиями.  

Решɪающеɪй ценɪностью в процесɪсеɪ мышлеɪния играетɪ субъекɪтивный 

фактор, так как носитеɪлемɪ мышлеɪния являеɪтся чеɪловекɪ, для деɪятелɪьности 

которого характерɪно еɪдинство эмоционального, волевɪого и 

интеɪллекɪтуального начала.  

Сама мысль рождаетɪся неɪ из другой мысли, а из мотивирующейɪ сферɪы 

сознания, которая включаетɪ влечɪенɪия и потребɪности, интеɪреɪсы и 

побуждеɪния, чувства [16]. При многообразии проблемɪ, связанных с 

мышлеɪниеɪм, авторы сознателɪьно ограничивают круг рассматриваемɪых 

вопросов только теɪми, которыеɪ имеɪют отношеɪниеɪ к практичесɪким меɪтодам 

формирования культуры мышленɪия.  

Культура мышленɪия – свод правил, которыми руководствуетɪся чеɪловекɪ 

при своих размышленɪиях. Деɪйствиеɪ  на субъекɪт выполняетɪ сама систеɪма 

образования. Образование ɪ должно стать обученɪиеɪм искусству пользоваться 

знаниями, формировать стиль мышленɪия, позволяющий рассматривать 

проблемɪы в любой области жизни. Обученɪиеɪ или формирование ɪ культуры 

мышлеɪния в учебɪном процесɪсеɪ будетɪ происходить тогда, когда учебɪный 

матеɪриал будетɪ вводиться не ɪкак описателɪьный, а как содерɪжащий реаɪльную 

проблемɪу, но при всемɪ этом неɪобходима метɪодика реɪшеɪния проблемɪ. 

Важным момеɪнтом такого учебɪного процесɪса будеɪт пеɪреɪход от 

преɪимущесɪтвеɪнно нерɪеɪфлекɪсивного к осознанному овладенɪию и владенɪию 

мыслитеɪльными приемɪами и оперɪациями. Такие ɪ подобныеɪ теоɪреɪтичеɪскиеɪ 
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концеɪпции были заложеɪны в основу проблемɪного обученɪия, предɪложеɪнного в 

концеɪ 60-х – началеɪ 70-х годов. Но в, то, же ɪвреɪмя практичесɪкоеɪ внедɪреɪниеɪ 

проблемɪного обученɪия в учебɪный процесɪс затормозилось из-за отсутствия 

проблемɪных ситуаций и непɪодготовленɪности педɪагогов к изменɪеɪнию 

учебɪного матерɪиала. Совреɪменɪной эпохе ɪ  потреɪбовалось создать новый тип 

личности, который будетɪ способенɪ самостоятелɪьно принимать решɪеɪния, 

осознанно осущесɪтвлять свой выбор, умеюɪщейɪ гибко реаɪгировать на 

измеɪнеɪния обстоятелɪьств и сам творить новыеɪ обстоятеɪльства. Этим 

потреɪбностям принадлеɪжат качеɪства личности, которые ɪ психология 

опреɪдеɪляетɪ как творчесɪкиеɪ. В связи с этим, совремɪеɪнныеɪ социально-

экономичесɪкиеɪ условия функционирования общесɪтва побуждают системɪу 

образования уделɪять все ɪ больше ɪ внимания проблемɪам творчеɪства и 

формированию качеɪств творчеɪской личности в процеɪссе ɪ обученɪия и 

воспитания [16, 17].  

Изученɪия в области природы творчесɪтва выявили ряд качесɪтв 

творчеɪской личности, особенɪностеɪй еɪе ɪ мышлеɪния и условий, способных ееɪɪ 

развитию. Как отмечɪают исслеɪдователɪи, накопленɪный матеɪриал не ɪ

реɪализуетɪся в практичесɪкой пеɪдагогикеɪ для развития творчеɪского потенɪциала 

личности [33]. Разработка программ, ориенɪтированных на проверɪку и 

развитиеɪ творчесɪкого потеɪнциала личности, тормозится отсутствиемɪ 

метɪодичеɪских реɪкоменɪдаций, с помощью которых можно было бы создавать 

творчеɪскиеɪ задания, и, формировать навыки творчесɪкого мышлеɪния 

неɪпосреɪдствеɪнно в учебɪном процесɪсеɪ.  

Интеɪресɪ понять природу творчесɪтва возникла, как следɪствиеɪ 

неɪобходимости воздейɪствовать на творчесɪкую деяɪтелɪьность с целɪью 

повышеɪния ееɪ ɪэффеɪктивности. Еще ɪдреɪвнеɪгреɪчесɪкие ɪфилософы стремɪились в 

своих систеɪмах обученɪия применɪять метɪоды, которые ɪ развивали бы в 

ученɪиках творчесɪкоеɪ мышлеɪниеɪ. В дальнейɪшеɪм начались поиски болееɪɪ 

активных форм воздейɪствия на психику челɪовечɪеɪства, которые ɪпозволяли бы 

управлять творчесɪкой деɪятелɪьностью. Исследɪуя проблемɪу творчесɪтва, 
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учитывают следɪующееɪɪ факторы :  

1) в ходе ɪразвития изменɪялись не ɪтолько формы творчесɪтва и среɪдства, 

но и сам челɪовеɪк;  

2) в творчесɪкой деɪятеɪльности кульминируются не ɪ только типичные ɪ

чеɪрты жизни общесɪтва, но и порождѐнные ɪ общеɪствеɪнным развитиемɪ 

проявлеɪния психологичесɪких особеɪнностейɪ различных членɪов общеɪства.  

На рубежɪе ɪ19-го и 20-го столеɪтий психология начала складываться как 

наука творчесɪтва. Творчесɪтво в нейɪ рассматривалось как психологичесɪкий 

процеɪсс нового и как совокупность свойств личности, обесɪпеɪчивающих ееɪɪ 

включенɪность в этот процесɪс.  

Основной причиной задерɪжки обученɪия культуре ɪмышленɪия с позиции 

психологии, считаеɪтся неɪдостаточное ɪ вниманиеɪ к тому, каким образом 

формируются ситуации организованного и организуемɪого мышлеɪния. Из-за 

отсутствия метɪодологии внедɪреɪниеɪ метɪодов формирования культуры 

мышлеɪния сдерɪживалось, безɪ которой все ɪ техɪнологии сводятся к 

реɪкомеɪндациям типа «для эффекɪтивного решɪенɪия проблемɪы еɪе ɪ неɪобходимо 

глубоко и всесɪторонне ɪ проанализировать» (при этом ни метɪоды анализа 

проблемɪы, ни критерɪии для оценɪок не ɪдаются), и предɪлагают практичесɪкую 

метɪодологию формирования культуры мышленɪия разработанной Г.С. 

Альтшуллерɪом которая  основываетɪся на теоɪрии реɪшенɪия изобреɪтателɪьских 

задач (ТРИЗ) [16].   

 

1.2. Принципы педɪагогичеɪской теɪхники в ТРИЗ - техɪнологии. 

Челɪовеɪчесɪтво постеɪпеɪнно осознаетɪ, что запомнить всю информацию, 

которая ежɪеɪднеɪвно обрушиваетɪся на челɪовеɪка, невɪозможно, да и в принципе ɪ 

неɪ нужно, поэтому нужно менɪять приоритеɪт в образовании [4]. Способам 

деɪятелɪьности и творчесɪтва должны уступить знания. Педɪагогичеɪским 

процеɪссом творчесɪтва можно управлять на основе ɪзаконов, лежɪащих в основе ɪ

ТРИЗ.  
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Опыт и разработки приемɪов пеɪдагогичеɪской теɪхники в последɪниеɪ годы 

накапливаются всеɪ большеɪ [5]. Приемɪы пеɪдагогичесɪкой техɪники – это сеɪть. 

Они поддерɪживают друг друга, складываясь в едɪиноеɪ целɪоеɪ, в системɪу, их 

пять, дадим им характерɪистику. 

Одним из основных принципов являетɪся принцип свободы выбора. Он 

основываеɪтся на том что, в любом обучающеɪм или управляющемɪ дейɪствии, 

нужно преɪдоставлять учащимся право выбора. С одним важным условиемɪ – 

право выбора всегɪда уравновеɪшиваеɪтся осознанной отвеɪтственɪностью за свой 

выбор, это можно совеɪршить в рамках сегɪодняшнейɪ концеɪпции 

преɪподавания. Приведɪеɪм некɪоторые ɪ примеɪры свободного выбора: И.П. 

Волков даеɪт ученɪикам только темɪу, а учащиесɪя сами опредɪеɪляют, какой 

преɪдмеɪт изготовить и из какого матерɪиала, В.Ф. Шаталов задаетɪ ученɪикам 

много задач, и они сами выбирают для реɪшеɪния любые ɪ из них; у С.Н. 

Лысеɪнковой детɪи сами выбирают, какие ɪтрудные ɪслова учитеɪльница должна 

написать на доске ɪ[19].  

Вторым из основных принципов являетɪся принцип открытости, в неɪм 

неɪобходимо не ɪ только давать знания, но ещɪеɪ и показывать их границы. 

Использовать в обученɪии открытые ɪ задачи – задачи, стимулирующие ɪ

самостоятеɪльное ɪ генɪеɪрирование ɪ идеɪй. Встреɪчать  ученɪика с проблеɪмами, 

реɪшенɪия которых леɪжат за преɪдеɪлами изучаемɪого курса.  

Треɪтий принцип это принцип деяɪтеɪльности, он даетɪ учащимся освоеɪние ɪ

знаний, уменɪий навыков преиɪмущесɪтвеɪнно в форме ɪ деяɪтеɪльности. Для того 

что бы  знаниеɪ становилось инструменɪтом, ученɪик долженɪ с ним работать.  

Другой принцип это принцип обратной связи. Он неɪпреɪрывно  

контролируетɪ процесɪс обученɪия с помощью развитой системɪы приемɪов 

обратной связи. Чемɪ болеɪе ɪ развита системɪа – теɪхничесɪкая, экономичесɪкая, 

социальная или педɪагогичеɪская, – теɪм большеɪ в неɪй меɪханизмов обратной 

связи.  

Пятый основной принцип - принцип идеаɪльности. Даеɪт максимально 

использовать возможности, знания, интерɪеɪсы самих учащихся с целɪью 
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повышеɪния реɪзультативности и уменɪьшенɪия затрат в процесɪсеɪ образования.  

Сущность всехɪ этих принципов едɪина. Любое ɪ наше ɪ дейɪствиеɪ 

характеɪризуетɪся не ɪтолько получаемɪой от негɪо пользой, но и затратами сил, 

неɪрвов, вреɪменɪи и средɪств. Нужно максимально использовать возможности, 

знания, интеɪреɪсы самих учащихся с целɪью повышеɪния резɪультативности и 

уменɪьшенɪия затрат в процесɪсеɪ образования.  

Каждыйопеɪдагог имееɪɪт свою систеɪму воспитывающегɪодобученɪия, 

состоящую из разных инструменɪтов – приеɪмов, меɪтодов и формоработы. 

Этиппеɪдагогичесɪкие ɪ инструменɪты постоянно развиваются – пеɪдагоги 

испытываютллпотребɪность в новых приеɪмах, меɪтодах и формахроработы, 

соотвеɪтствующих измеɪняющимся условиям жизни. Как жепɪпоявляются 

новыеɪ пеɪдагогичеɪскиеɪ инструменɪты, сущесɪтвуют ли закономерɪности в их 

создании? Именɪно здесɪь намооможеɪт помочь теоɪрияоореɪшенɪия 

изобреɪтателɪьских задач, котораяолпозволяеɪт разреɪшать противоречɪия, 

возникающиеɪ в любой области челɪовечɪеɪской деɪятеɪльности. В резɪультате ɪ

преɪодолеɪния противореɪчийлиорождаются, в частности, новыеɪ 

пеɪдагогичеɪскиеɪ формы, меɪтоды идприеɪмы работы [4].  

В совреɪменɪном общесɪтвеɪ пеɪдагоги, все ɪ чащеɪ на уроках биологии 

используют такие ɪдидактичеɪскиеɪ способы и формы ТРИЗ - техɪнологии : 

1. Метɪод «Мозгового штурма», преɪдполагаетɪ опеɪративный метɪод 

реɪшенɪия проблемɪы на основеɪ стимулирования творчесɪкой активности, при 

котором участникам обсужденɪия предɪлагают высказывать как можно 

большеɪе ɪ количесɪтво вариантов решɪеɪния, в том числе ɪ самых фантастичных. 

Напримеɪр, преɪдставьте,ɪ что из природы исчезɪли бы все ɪ живыеɪ организмы. 

Что можеɪт произойти? Смодеɪлируйте ɪответɪ. 

2. Использование ɪнетɪрадиционных форм урока: урок-мастеɪрская, урок-

приключеɪниеɪ, урок-квеɪст; - дают  возможность развивать творчесɪкиеɪ 

способности и личностные ɪ качеɪства, оценɪить роль знаний и увидетɪь их 

примеɪнеɪниеɪ на практике,ɪ ощутить взаимосвязь разных наук.  
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3. Обсуждеɪниеɪ открытых задач предɪполагаеɪт поиск дополнителɪьной 

информации в открытом информационном пространстве.ɪ Напримеɪр, как вы 

думаетɪе,ɪ что появилось раньше ɪкурица или яйцо? Аргуменɪтируйте ɪответɪ. 

4. Приемɪ «Лови ошибку», активизируетɪ внимание ɪ учащихся, 

основываеɪтся, на том когда ученɪики коллекɪтивно ищут ошибку в текɪсте.ɪ  

5. Несɪтандартная подача домашнегɪо задания  активизируетɪ интеɪресɪ к 

выполнеɪнию домашнейɪ работы, чтобы узнать домашнееɪ ɪ заданиеɪ, учащимся  

нужно разгадать шифр, ребɪус, кроссворд. 

6. Реɪшенɪиеɪ биологичесɪких, познавателɪьных задач - это такиеɪ  учебɪныеɪ 

задания, которые ɪпредɪполагаеɪт поиск новых знаний, способов и стимуляцию 

активного использования в обученɪии связеɪй, отношеɪний, доказателɪьств. 

Напримеɪр, опредɪеɪлитеɪ, гдеɪ будетɪ теɪплееɪ ɪ рыбеɪ зимой – около повеɪрхности 

воды или на глубине.ɪ 

Г.С. Альтшуллерɪ разрабатывал основные ɪ элемɪеɪнты теɪориидреɪшенɪия 

изобреɪтателɪьских задач для техɪничесɪких систеɪм, поэтому мы рассмотрим 

нижеɪолишь их \общую логику, используя для этогоддпеɪдагогичеɪскиеɪ 

примеɪры. Пролдждлорпаве ɪ

Для реɪшенɪия изобретɪатеɪльских задач  Альтшуллерɪ Г.С. выдеɪлил такиеɪ 

компонеɪнты как систеɪма, систеɪмный опеɪратор, ресɪурсы, дадим им 

характеɪристику. 

Систеɪма – это множеɪство элемɪенɪтов, находящихся в отношенɪиях и 

связях друг с другом, которое ɪобразуетɪ опреɪдеɪлѐнную целɪостность, едɪинство.  

Мы живеɪм в систеɪмном мире:ɪ всеɪ объеɪкты, окружающие ɪнас, являются 

систеɪмами.лПеɪдагогичесɪкиеɪ объекɪты и процесɪсы неɪ составляют исключенɪия. 

Напримеɪр, урок – систеɪма, состоящая из подсистемɪ-звеɪньевɪ.лКаждоеɪ звенɪо 

имеɪетɪ свою структуру и выполняетɪ опреɪдеɪленɪные ɪ функции:оопровеɪрка 

знаний,ттизученɪиеɪ нового матерɪиала, закреɪпленɪиеɪ,ддинструктаж по 

домашнеɪмуллзаданию. Урок как системɪа имеɪетɪ системɪный эффекɪт –

развиваеɪт и воспитываеɪтоучащихся посредɪством деɪятелɪьностидна 

конкреɪтном предɪмеɪтном содеɪржании. Ни одно из звеɪньевɪ урока не ɪ даеɪт 
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систеɪмного эффеɪкта всегɪо урока в целɪом. 

Что касаеɪтся систеɪмного опеɪратора, то это способ, способствующий 

увидетɪь структуру и взаимосвязи исслеɪдуемɪого преɪдмеɪта и егɪо 

формированиеɪ. 

Минимально он предɪставляетɪ собой девɪятиэкранную схемɪу (рис. 1). 

Левɪый ряд – прошлое,ɪ ценɪтральный – настоящеɪе,ɪ правый – будущееɪ.ɪ Нижниеɪ 

три экрана – подсистемɪы, среɪдниеɪ – системɪы, веɪрхниеɪ – надсистеɪмы. 

        Прошлоеɪ                           Настоящеɪе ɪ                          Будущееɪᶦ 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Систеɪмный оперɪатор 

 

Систеɪмныйлопеɪратор способствуетɪрразвитию системɪного видеɪния 

пеɪдагогичеɪских объекɪтов и процеɪссов и, самое ɪважное,ɪ связейɪомеɪжду ними. 

Преɪдположим, традиционный урок – этолсистеɪма. Помеɪстимооеɪго в 

настоящеɪеɪ. Он состоит из подсистеɪм-звенɪьеɪв иовмеɪсте ɪ с темɪ входит в 

надсистеɪму – систеɪму уроковлпо теɪмеɪ. Эту иерɪархию можноопродолжать 

вниз (каждоеɪ звенɪо состоит из опредɪеɪленɪной последɪоватеɪльности дейɪствий, 

каждоеɪ деɪйствие ɪ – отдеɪльныхлопеɪраций) и ввеɪрх (систеɪма уроков поотеɪмеɪ 

входит в систеɪмуоуроков по разделɪу, которыеɪ входят в системɪу уроков по 

курсу и так дале ᶦе)ɪ. Далееɪ ɪ рассмотрим прошлое ɪ традиционного урока. 

Четɪыреɪхзвеɪннаялструктура урока появилась в начале ɪ XIX векɪа, до этого 

былилзанятия, на которых преиɪмущесɪтво отдавалось одному – двум видам 

деɪятелɪьностидучащихся. Эти два вида и были звенɪьями9занятий, послеɪдниеɪ 

Система уроков- этапов 

по теме 

Система занятий Система уроков 

по теме 

 Урок - этап Занятие Традиционный урок  

 

Звенья урок - этап Звенья 

занятия 

Звенья урока 
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входили в систеɪмулзанятий по опредɪеɪленɪномубкурсу. Что будетɪ послеɪ 

традиционного урока?  

Еще ɪ один компоненɪт это реɪсурсы – функциональные,ɪ структурные ɪ и 

вреɪменɪныеɪ возможности в дидактичесɪкой систеɪмеɪ или ееɪ ɪ элеɪменɪтах для 

будущегɪо развития. Проанализируемɪ и рассмотрим ключевɪыеɪ виды ресɪурсов 

урока.  

Внутрисистемɪныеɪ (реɪсурсы внутри урока) – это возможности 

включенɪия дополнителɪьных звенɪьеɪвлв урок: самостоятелɪьных практичесɪких 

работ, фрагмеɪнтов лабораторных работ, элемɪенɪтов активных форм 

провеɪдеɪния урока (конкурсов, микровикторин и т. д.).  

Внеɪшнеɪсистеɪмныеɪ (реɪсурсы, расположенɪныеɪ рядом с уроком) – это 

преɪдыдущий и последɪующие ɪ уроки по темɪе.ɪ Используя внешɪнеɪсистеɪмныеɪ 

реɪсурсы урока, можно комбинировать содерɪжаниеɪ изучаемɪого матеɪриала, 

изученɪиеɪ взаимосвязейɪ, творчеɪскиеɪ задания.  

Надсистеɪмныеɪ – ресɪурсы следɪующейɪ общеɪй систеɪмы, к которой 

относится наша системɪа. Уроклотносится к системɪе ɪуроков по темɪеɪ, поэтому 

они и являются надсистемɪными ресɪурсами. Используя надсистемɪныеɪ 

реɪсурсы, можно достаточно широко комбинировать теоɪреɪтичеɪскоеɪ 

содеɪржание ɪизучаемɪогоопреɪдмеɪта и практичесɪкиеɪ задания.  

Ресɪурсы информации – это возможности измеɪнеɪния объемɪа 

содеɪржания, изучаемɪого на одном (несɪкольких). В зависимости от 

поставлеɪнной целɪи должно быть укреɪпленɪиеɪ или уменɪьшеɪниеɪ объеɪма 

дидактичеɪской еɪдиницы.  

Ресɪурсы времɪенɪи – возможностиооувелɪиченɪия или уменɪьшенɪия 

продолжитеɪльности отдеɪльныхлзвеɪньевɪ урока для опредɪеɪленɪных целɪейɪ. 

Функциональные ɪ ресɪурсы – используются для увелɪиченɪия функций 

отдеɪльных звенɪьеɪв или всегɪо урока. На практике ɪ достигаются за счетɪ 

внеɪсенɪия дополнителɪьных заданий в отделɪьныеɪ звенɪья урока.  

Систеɪмный ресɪурс – это новые ɪ полеɪзныеɪ свойства, они могут быть 

полученɪы при изменɪеɪнии связеɪйомеɪжду отделɪьными звенɪьями урока или 
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новым сочеɪтаниеɪм уроков по темɪеɪ, сочеɪтаниеɪм темɪ, разделɪов.  

При решɪенɪии дидактичесɪкой познавателɪьной задачи, пользуются 

алгоритмом реɪшенɪия задач в систеɪмеɪ ТРИЗ: 

Алгоритм решɪенɪия: 

1. Опредɪеɪлить тип задачи 

Исследɪоватеɪльский характеɪр - это когда происходит некɪотороеɪ явленɪиеɪ 

и реɪшатеɪлю неоɪбходимо объяснить егɪо, выявить причины или 

спрогнозировать резɪультат. 

Изобреɪтателɪьский характеɪр - это когда есɪть целɪь, которую решɪателɪю 

треɪбуетɪся достичь, или есɪть проблеɪма, которую нужно преоɪдолеɪть 

Чтобы леɪгчеɪ реɪшить исслеɪдоватеɪльскую задачу, сформулируйте ɪееɪɪ как 

изобреɪтателɪьскую. 

Примеɪр: 

Исследɪоватеɪльская задача  

Отправляясь на охоту, медɪведɪица оставляетɪ своих малышейɪ одних. А 

при еɪе ɪ возвращеɪнии медɪвеɪжата веɪдут себɪя очеɪнь странно: едɪва завидевɪ 

приближающуюся маму, они залезɪают на тонкие ɪдеɪревɪца. Почеɪму?  

 Изобреɪтателɪьская задача 

Медɪвеɪжата плохо видят и не ɪ сразу узнают маму, возвращающуюся с 

охоты. Дожидаться, пока она приблизится, опасно, а вдруг это чужой 

взрослый медɪведɪь. Он ведɪь и обидетɪь можеɪт. Как быть меɪдвежɪатам?  

2. Сформулируйте ɪпротивореɪчиеɪ. 

 Противореɪчиеɪ: Мама меɪдвеɪжат неɪ должна была оставлять своих малышейɪ 

одних. 

3. Выявитеɪ ресɪурсы. 

Ресɪурс: настольная энциклопедɪия « В миреɪ животных». 

4.  Сформулируйте ɪитоговый конечɪный резɪультат (ИКР). 

ИКР: Меɪдвеɪжата плохо видят и не ɪ сразу узнают маму. А дожидаться, пока 

чужой меɪдвеɪдь приблизится, опасно. Поэтому они залезɪают на тонкие ɪ

деɪреɪвца, куда взрослому медɪведɪю влезɪть не ɪпод силу. 
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Для  реɪшенɪия пеɪдагогичеɪских задач важно сделɪать преɪдваритеɪльный 

анализ реɪсурсов, что часто упускают из виду. На этапе ɪ изученɪия нового 

матеɪриалао при планировании деяɪтелɪьности учащихся, можно внесɪти 

элемɪенɪты пройденɪного, еɪсли ониллогичеɪски связаны, темɪ самым, увелɪичив 

фунциональные ɪ возможности данного этапа и сохранив времɪя для 

дополнителɪьного решɪенɪия задач вмеɪсто повторенɪия теоɪрии на обобщающих 

уроках.  

Рассмотрим, как инструменɪты ТРИЗ могут входить при использовании 

различных педɪагогичесɪких систеɪм.  

Развивающеɪе ɪобученɪиеɪ по системɪе ɪД.Б Эльконина, В.В. Давыдова даеɪт 

ученɪикам предɪставленɪиеɪ о мире,ɪ различные ɪ егɪо объеɪкты в 

развеɪрткеɪооколонки по верɪтикали системɪного оперɪатора (надсистемɪа – 

систеɪма – подсистемɪа), мыслитеɪльным инструменɪтом ТРИЗ являеɪтся – 

систеɪмный оперɪатор – он преɪдусматриваеɪт как минимум 9 экранов 

восприятия, включая аналогичные ɪ верɪтикальныеɪ колонки для прошлого и 

будущееɪ ɪсистеɪмы. Дополненɪиеɪ до полного системɪного оперɪатора включенɪиеɪ 

инструменɪтов ТРИЗ в уроки-исслеɪдования, позволяют повысить успешɪность 

пеɪреɪоткрытия знаний, эффеɪктивнеɪе ɪ используялсистеɪму развивающеɪго 

обученɪия.  

Другой системɪой являетɪся Коллеɪктивный способ обученɪия (КСО), он 

измеɪнил организацию учебɪного процесɪса, оставив при этом беɪз измеɪнеɪния 

преɪжнюю меɪтодику. Новой организациейɪ учебɪного процесɪса должна 

соотвеɪтствовать и новая творчесɪкая меɪтодика, напримерɪ, ТРИЗ - педɪагогика, 

согласно второму закону сущесɪтвования систеɪм – закону согласования. 

Совмеɪстноеɪ примеɪнеɪниеɪ ТРИЗ-пеɪдагогики и КСО позволяетɪ воплатить 

принцип непɪреɪрывной и безɪотлагатеɪльной пеɪредɪачи знаний, поскольку новые ɪ

структурированные ɪ знания, создаваемɪыеɪ учащимися на уроках, будут 

беɪзотлагатеɪльно сообщаться ими друг другу, системɪно воспринимаясь ими.  

Систеɪма Индивидуально-ориеɪнтированного способа обученɪия (ИОСО)  

преɪдусматриваеɪт траеɪктории обученɪия, различающиесɪя уровнемɪ усвоенɪия 
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знаний по различным преɪдмеɪтам. ТРИЗ – пеɪдагогика позволит конструктивно 

добавить в ИОСО образоватеɪльныеɪлтраекɪтории, включающиеɪ выполнеɪниеɪ 

учащимися творчесɪких научных работ и изобретɪенɪий, благодаря применɪеɪнию 

инструменɪтов ТРИЗ.  

Систеɪма диалеɪктичесɪкого обученɪия (СДО), извеɪстная под названиемɪ 

«словесɪно-логичеɪский меɪтод обученɪия», ставит учащихся в режɪим 

частичного (под руководством учителɪя) поиска знаний на основе ɪдиалеɪктики 

Геɪгелɪя. Это соотвеɪтствуетɪ задачеɪ формирования когнитивной 

(познаватеɪльной) сферɪы деяɪтелɪьности личности. В то же ɪ вреɪмя, 

ускоряющиеɪся теɪмпы развития цивилизацииотреɪбуют от общесɪтва большеɪго 

количеɪства людейɪ с развитой креаɪтивной (творчесɪкой) сферɪой деяɪтеɪльности. 

Здеɪсь такжеɪ – путь взаимодейɪствия СДО и ТРИЗ - пеɪдагогики.  

Преɪдставлеɪниеɪ у учащихся о мире ɪ даеɪт систеɪма «Экология и 

диалеɪктика». Это сеɪрьеɪзный шаг по сравнеɪнию с прежɪдеɪ формировавшимися 

преɪдставлеɪниями о опредɪеɪленɪноом мире.ɪ В то же ɪ времɪя, задача развития 

креɪативного мышленɪия треɪбуетɪ формирования предɪставленɪия о мире,ɪ как 

развивающеɪмся по опредɪеɪленɪным законам, которые ɪ можно познавать и 

использовать для ускоренɪия еɪго развития, во избежɪание ɪ застоеɪв, которые ɪ

могут имеɪть и часто имеюɪт серɪьеɪзныеɪ отрицатеɪльные ɪ послеɪдствия. Это 

можно сдеɪлать во взаимодейɪствии системɪы «Экология и диалекɪтика» и ТРИЗ 

- пеɪдагогика.  

Систеɪма Проеɪктного меɪтода обученɪия нацеɪливаетɪ учащихся на 

реɪшенɪиеɪ проблеɪмных задач при особой организации этого процесɪса.  

Примеɪнеɪниеɪ ТРИЗ в проекɪтном метɪодеɪ позволяетɪ сущесɪтвенɪно 

повысить эффекɪтивность выполнеɪния проекɪтов, чащеɪ и эффеɪктивнеɪеɪ 

преɪдставлять резɪультаты проеɪктов на научные ɪ конферɪеɪнции и выставки 

школьников, патенɪтовать и внедрять их.  
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ГЛАВА II. ВОЗМОЖНОСТИ ТРИЗ – ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

2.1. Изобретательские задачи, используемые на учебных занятиях по 

биологии (5-11 классы) 

Изучив проблему ТРИЗ – педагогики, выяснив особенности ее 

реализации в психолого-педагогическом аспекте, мы приступили к ее 

рассмотрению в современном состоянии. В настоящее время существует 

множество сборников задач по биологии. С целью выявления качества 

содержания познавательных, изобретательских задач, нами был проведен 

анализ таких пособий: «Сборник задач и упражнений к школьному курсу 

биологии для учащихся школ, студентов и преподавателей. Красноярск: РИО 

КГПУ, 2000. 68 с. » [27], «Демьянков Е.Н. Познавательные задачи по 

биологии и природоведению (для классов с малой наполняемостью базовой и 

общей средней школы). Орел, 1993. – 176 с. » [10], «Тимохов В.И. Сборник 

творческих задач по биологии, экологии и ТРИЗ. СПб.: ТРИЗ-Шанс, 1996.» 

[29].  

В каждом из названных сборников задач было подсчитано общее 

количество познавательных задач. Оно составляет – 987. Из них 592 задачи 

(60 % от общего количества) могут быть применены на учебных занятиях по 

ТРИЗ – технологии. К этим задачам мы отнесли такие, которые  развивают 

мотивацию обучения, творчество, критическое  мышление учащихся, 

способствуют социализации личности обучающихся. Задачи в системе ТРИЗ 

можно применять на уроках биологии в качестве изучения нового материала, 

закрепления, домашнего задания, при проведении  нестандартных уроков. 

Приведем примеры задач по ТРИЗ – технологии, которые могут 

использоваться на учебных занятиях по биологии (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Изобретательские задачи по биологии 

Изобретательская задача Раздел 

школьной 

биологии 

Методические рекомендации 

к использованию в 

образовательном процессе 

На снимках, сделанных на цветное фото 

со вспышкой, зрачки глаз людей 

зачастую получаются красными. Это 

происходит, если их размер в момент 

съемки достаточно велик. Тогда 

значительное количество света 

проникает в глазное яблоко и отражается 

от его насыщенных кровью внутренних 

тканей. Что нужно сделать при съемке, 

чтобы исключить эффект "красных 

глаз"? 

Человек На этапе изучения нового 

материала, закрепления 

полученных знаний 

Животные часто гибнут под колесами 

машин ночью, перебегая шоссе. 

Исключить такое перебегание, построив 

забор на протяженности всего шоссе - 

нереально. Как предупредить животных 

о приближающейся машине? 

Животные На этапе закрепления 

полученных знаний, на этапе 

подаче домашнего задания 

Природа снабдила полярных медведей 

белым мехом. С одной стороны, это 

хорошо: позволяет маскироваться во 

льдах и снегах, с другой, - очень 

неудобно: в полярных областях солнце 

еле греет. Чтобы полнее использовать 

солнечное тепло, медведю следовало бы 

иметь черную шкуру, которая поглощает 

солнечные лучи. Как устроена шуба 

медведя? 

Животные, 

Общая 

биология 

На этапе изучения нового 

материала, при закреплении 

полученных знаний  

Жизнь поморов тесно связана с охотой 

на моржей. Задолго до наших дней они 

владели надежными приемами охоты. 

Человек, 

Общая 

биология 

на этапе актуализации знаний, 

при изучении нового 

материала, на этапе подаче 
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Охотники подкрадывались к пастбищу со 

стороны моря и неожиданно нападали. 

Но при этом возникала задача: даже 

смертельно раненый гарпуном зверь 

часто уходил в море, а там погибал и 

тонул, а значит, охотники оставались, ни 

с чем. Удержать же могучее животное на 

берегу невозможно. Поморы нашли 

выход из положения - а что предложите 

вы? 

домашнего задания 

Как привлечь верблюдиц на дойку? 

Летом они приходят сами и приводят 

верблюжат, поскольку жарко и они 

возвращаются к колодцу пить. Но как 

привлечь верблюдиц на дойку весной, 

когда кругом много луж и сочная трава? 

Животные, 

Общая 

биология  

На этапе изучения нового 

материала, на этапе подаче 

домашнего задания 

Из диких животных наиболее часто 

переносчиком бешенства является 

лисица. Чтобы помешать 

распространению этой опасной для 

человека болезни, долгое время лисиц в 

Европе безжалостно отстреливали. 

Наконец была изобретена вакцина 

против бешенства, но лисиц не 

заставишь приходить на пункты приема 

вакцины. Как быть? 

Животные На этапе изучении нового 

материала, при подаче 

домашнего задания 

Рыба в мелких прудах может зимой 

погибнуть от недостатка кислорода. 

Предложите решения проблемы. Одно из 

решений - делать проруби, но они 

постоянно замерзают. Как быть? 

Животные На этапе изучения нового 

материала, при подаче 

домашнего задания 

Как переместить ядовитых змей из 

одного ящика в другой, если ящики 

приставлены открытыми дверцами друг 

Животные На этапе актуализации 

знаний, при изучении и 

закреплении нового 
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к другу? Конечно, это можно поpучить 

опытному специалисту по змеям. А если 

его нет в нужный момент, а змеи не 

хотят перебираться? Как быть? 

материала 

Проблема, где достать елку к Новому 

году, актуальна не только у нас. И, к 

сожалению, некоторые достают елку, 

просто вырубая ее в лесу у шоссе. 

Убытки огромны. Что делать? Не 

сторожить же огромные массивы леса? 

Растения, 

Общая 

биология 

На этапе изучения нового 

материала, при  подаче 

домашнего задания 

Бодливые коровы на лугу опасны. Они 

могут боднуть друг друга или человека. 

Как, не затупляя их рога, усмирить их? 

Животные На этапе актуализации 

знаний, при изучении нового 

материала, при подаче 

домашнего задания 

Известно: лошадь отгоняет насекомых - 

комаров, мошек своим хвостом. Но до 

головы хвостом не дотянешься. Что 

должен сделать коневод, имеющий дело 

с несколькими лошадьми? 

Животные, 

Человек, 

Общая 

биология 

На этапе подаче домашнего 

задания 

На бройлерных фабриках часто нужно 

взвешивать цыплят и кур, чтобы 

определить ежедневный привес. 

Конечно, можно использовать маленькие 

рычажные напольные весы. Но курица не 

стоит на месте, а двигается, 

подпрыгивает, что не дает точно ее 

взвесить. Как быть? 

Животные На этапе закрепления 

полученных знаний, при 

подаче домашнего задания 

Весной колхозники готовят посадочный 

материал картофель для посадки. На 

поле с прошлого года затаился вредитель 

- нематода. В своих коконах они могут 

ждать не один год, а как только 

почувствуют запах картофельного сока 

из поврежденных при посадке клубней, 

Растения, 

Человек, 

Общая 

биология 

На этапе актуализации 

знаний, при изучении нового 

материала, при проверке 

полученных знаний, при 

подаче домашнего задания 
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вылезут из коконов и доберутся до 

лакомства - картошки. Можно 

обработать поля химическими 

средствами, но к ним вредители 

приспосабливаются. К тому же это 

вредно и для людей и животных. Как 

быть? 

Из-за того, что поверхность тела 

животного выпуклая, верхушечная часть 

волос будет рыхлыя, и холод может 

пробраться к телу. Но у выхухоли 

волосы устроены таким образом, что мех 

не распушается. Как устроены волоски 

меха? 

Животные  На этапе актуализации 

знаний, при изучении нового 

материала, при проверке 

полученных знаний, при 

подаче домашнего задания 

Этого лесного кузнеца, наверное, видели 

все, а если не видели, то уж слышали 

обязательно. Стук дятла раздается, чуть 

ли не в любом лесу. А раз стучит дятел – 

значит, деревья лечит. Стучит дятел, 

барабанит весь день, а как же голова? 

Неужели не болит? Ученые 

заинтересовались, как ему удаѐтся без 

ущерба для здоровья всю жизнь биться 

головой об дерево? 

 

Животные, 

Общая 

биология 

На этапе актуализации 

знаний, при изучении нового 

материала, при проверке 

полученных знаний, при 

подаче домашнего задания 

Великий систематик Карл Линней 

включил человека в класс 

млекопитающих, отряд приматов. 

Почему ученый определил человеку 

такое место в системе органического 

мира? По вашему мнению, куда бы вы 

отнесли человека? 

 

Животные, 

Общая 

биология 

На этапе актуализации 

знаний, при изучении нового 

материала, при проверке 

полученных знаний, при 

подаче домашнего задания 

Оказывается, в спальных комнатах не Растения, На этапе изучении нового 
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рекомендуется держать много растений с 

сильным запахом, в то же время в доме 

желательно иметь комнатные цветы. 

Предложите объяснение этого 

противоречия. 

 

Общая 

биология 

материала, при подаче 

домашнего задания 

Гусеницы повредили листья плодовых 

деревьев. Как вы думаете, отразится ли 

это на урожае? Предложите свой вариант 

защиты деревьев от гусениц. 

 

Растения, 

Животные, 

Общая 

биология 

На этапе актуализации 

знаний, при изучении нового 

материала, при проверке 

полученных знаний, при 

подаче домашнего задания 

Сильное «цветение» воды, наблюдаемое 

иногда в прудах и озерах, часто 

сопровождается замором рыбы. Как вы 

объясните это явление? Предложите свой 

путь решения этой проблемы. 

 

Растения, 

Общая 

биология 

На этапе актуализации 

знаний, при изучении нового 

материала, при проверке 

полученных знаний, при 

подаче домашнего задания 

Известно, что совы летают бесшумно. У 

большинства же птиц при полете слышен 

звук крыльев. Например, у ворона при 

полете слышен скрип перьев, полеты 

уток сопровождаются свистом. А как 

удается сове летать бесшумно?  

Животные  На этапе изучении нового 

материала, при проверке 

полученных знаний, при 

подаче домашнего задания 

Какой сок будет слаще – вытекающий из 

надреза, сделанного в нижней части 

ствола, или собранный через надрез под 

кроной? Почему вы так считаете? 

Растения, 

Общая 

биология 

На этапе актуализации 

знаний, при изучении нового 

материала, при проверке 

полученных знаний, при 

подаче домашнего задания 

В семенах имеется запас органических 

веществ: крахмал, жир, белок. Крахмал 

образуется в результате фотосинтеза, а 

могут ли образоваться жир и белок в 

результате фотосинтеза? 

Растения, 

Общая 

биология 

На этапе актуализации 

знаний, при изучении нового 

материала, при проверке 

полученных знаний, при 

подаче домашнего задания 

В процессе эволюции важно не Общая На этапе актуализации 
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бесконечное продолжение жизни 

индивида, а дальнейшее сохранение вида 

в целом. Как вы думаете почему? 

биология  знаний, при изучении нового 

материала, при проверке 

полученных знаний, при 

подаче домашнего задания 

Можно ли считать все причины, 

вызывающие гибель организмов, 

естественным отбором? Если организмы 

погибли при землетрясении, то означает 

ли это, что они подвергались 

отрицательному отбору? 

Общая 

биология 

На этапе актуализации 

знаний, при изучении нового 

материала, при проверке 

полученных знаний, при 

подаче домашнего задания 

На одном из уроков возник спор: какой 

орган? Одни считали, что сердце, другие 

называли легкие, третьи считали 

главным органом мозг, четвертые 

называли органы пищеварительной 

системы. А как думаете, вы? Приведите 

доказательства в пользу своего ответа. 

Человек, 

Общая 

биология 

На этапе актуализации 

знаний, при изучении нового 

материала, при проверке 

полученных знаний, при 

подаче домашнего задания 

 

Решение таких познавательных задач по ТРИЗ, включенные в ход 

урока биологии, способствуют лучшему усвоению знаний и формированию 

необходимых предметных умений и навыков.  

Таким образом, результат анализа задач показывает, что данные задачи 

разработаны и их можно успешно применять на всех этапах уроков 

биологии, что дает учащимся  навыки самостоятельной работы, поиска 

решения проблемы, умения делать выводы из теории и фактов.   

 

2.2. Методические рекомендации по организации уроков биологии в системе 

ТРИЗ – технологии 

Уроки в системе ТРИЗ – технологии можно проводить на любом этапе 

учебного занятия и во всех возрастных группах обучения. Приведем 
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фрагменты технологических карт таких учебных занятий по авторской 

программе Пасечника В.В. 

Фрагмент I. 

Класс: 5 

Тема урока:  « Биология – наука о живой природе». 

Цель урока: Сформировать у учащихся знания о биологии как науке, 

изучающей живые организмы. Раскрыть роль живых организмов в природе и 

в жизни человека. Показать взаимосвязь живых организмов между собой и со 

средой обитания. Познакомить с методическим аппаратом учебника и 

правилами работы с ним. 

Дидактические задачи урока: 

Продолжить формирование представлений о царствах живой природы, 

сформировать первоначальные представления о многообразии растительного 

мира, познакомить учащихся с биологическими дисциплинами, значением 

биологии, продолжить развивать общеучебные умения и навыки, а также 

интеллектуальные способности учащихся, развивать интерес к 

биологическим знаниям, формировать умение применять знания в решении 

учебных и жизненных задач, формировать естественнонаучное 

мировоззрение и понимание необходимости бережного отношения к 

природе, создание комфортной образовательной среды по сохранению 

здоровья учащихся и формирование у них ценности здоровья, здорового 

образа жизни 

Тип урока: изучение нового материала.  

Планируемые результаты: 

Регулятивные: постановка учебной задачи, составление плана и 

последовательности действий, выдвижение версии, способность к 

мобилизации сил и энергии к волевому усилию и преодолению препятствий.  

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации, 

структурирование знаний, осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, смысловое чтение как 
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осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели, анализ 

объектов с целью выделения признаков. 

Личностные: ценностно-смысловая ориентация учащихся,  

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, нравственно – этическая ориентация. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

Место и роль урока в изучаемой теме: Вводный урок в теме «Биология 

– наука о живой природе». 
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Этап урока Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

Деятельность учителя Деятельность ученика Результат 

взаимодействия 

учителя и 

учащихся по 

достижению 

планируемых 

результатов урока 

Изучение 

нового 

материала 

Работа 

учащихся в 

малых 

группах 

На этапе изучения нового материала, учитель предлагает 

учащимся решить такую познавательную задачу: 

- Две девочки решили вырастить  герань. Одна посадила 

растение в железную банку с землей, а вторая – в глиняный 

цветочный горшок. В него она положила камни, а сверху 

насыпала слой почвы. Ухаживали девочки за растениями 

одинаково. У первой герань вскоре зачахла, а у второй - 

зацвела. Как можно объяснить эти явления? Предложите 

свой вариант посадки герани. 

Учитель выводит на слайд данную задачу, просит учеников 

разбиться на малые группы и по группам решить задачу, в 

конечном результате один представитель от группы 

должен предложить свой вариант ответа. В помощь 

учащимся учитель предлагает воспользоваться учебником, 

настольной энциклопедией учителя. Учитель сопровождает 

работу учащихся, осуществляет помощь учащимся в 

затруднении решения задачи. 

Учащиеся внимательно 

слушают задание учителя, 

обращают внимание на 

слайд презентации, 

записывают задачу в 

рабочую тетрадь, выделяют 

в ней главную мысль, 

работая в малой группе, 

высказывают решения 

данной проблемы, ищут 

информацию по поиску 

ответа. Высказывают 

возможный ответ. 

- понимают, что 

такое живой 

организм 

- организованное 

взаимодействие 

- понимание 

необходимости 

существования 

живых организм 

- слушают и 

слышат своих 

товарищей 

- умеют выразить 

свои мысли 

- обосновывают 

свое мнение 
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Фрагмент II. 

Класс: 6 

Тема урока: «Семейства класса однодольные». 

Цель урока: изучить характерные особенности класса Однодольные, и 

их многообразие. 

Дидактические задачи урока: 

Сформировать знания у учащихся о понятии класса однодольные, 

семейства луковые, лилейные, злаковые, сформировать представление о 

многообразии цветковых растений, продолжить развивать умения логически 

мыслить, анализировать, делать выводы, развивать познавательный интерес к 

предмету, развивать способность к рефлексии способов и условий действия, 

к контролю и оценке процесса и результатов своей деятельности, продолжить 

формировать  умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

обсуждении проблем, интегрироваться в пару со сверстником и строить 

продуктивное взаимодействие, формировать коммуникативную 

компетенцию учащихся, воспитывать ответственность и аккуратность. 

Тип урока:  изучение нового материала 

Планируемые результаты: 

Регулятивные: постановка учебной задачи, составление плана и 

последовательности действий, выдвижение версии, способность к 

мобилизации сил и энергии к волевому усилию и преодолению препятствий.  

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации, 

структурирование знаний, осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели, анализ 

объектов с целью выделения признаков. 

Личностные: ценностно-смысловая ориентация учащихся,  

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, нравственно – этическая ориентация. 
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Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

Место и роль урока в изучаемой теме: 9 урок в главе 5 «Основные 

отделы царства растений». 
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Этап урока Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

Деятельность учителя Деятельность ученика Результат 

взаимодействия 

учителя и учащихся 

по достижению 

планируемых 

результатов урока 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Индивидуальное 

решение задачи 

На этапе закрепления полученных знаний, 

учитель предлагает учащимся решить 

биологическую задачу: Современной науке 

известно более 500 тыс. растений. Среди них 

встречаются голосеменные,  папоротники, хвощи, 

плауны, но большинство из существующих 

растений являются цветковыми. Предложите 

объяснение господства цветковых растений в 

природе. 

Учитель раздает дидактический материал 

каждому ученику. Ученик должен 

самостоятельно ответить на проблемный вопрос, 

выдвинуть свой предполагаемый ответ, написав 

его на отдельном листочке. В конце урока сдать 

на проверку учителю. Учащиеся отвечают на 

биологическую задачу, опираясь на ранее 

полученные знания. 

Учащиеся слушают задание 

учителя, внимательно 

читают задачу в 

дидактическом материале, 

приступают к осмыслению 

поставленного задания, 

приступают к решению 

биологической задачи, 

опираясь на полученные 

знания ранее. Учащиеся 

оформляют и сдают свои 

ответы. 

- понимают смысл 

понятия  растения 

- слушают и слышат 

своего учителя 

- высказывают свои 

мысли 

- обосновывают свое 

мнение 
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Фрагмент III. 

Класс: 7 

Тема урока: «Отряды птиц». 

Цель урока: организовать работу учащихся по изучению различных 

представителей класса птицы, их образа жизни и значения. 

Дидактические задачи урока: 

Сформировать многообразие соколообразных, совообразных и 

куриных птиц, рассмотреть особенности их строения, связанные с образом 

жизни, раскрыть значение птиц в природе, научить учащихся  распознавать 

птиц разных отрядов, продолжить формирование интереса к изучению 

биологии, воспитывать бережное отношение к природе, показывать 

необходимость охраны птиц, продолжить формирование навыков работы с 

учебником, развивать навыки коллективной работы учащихся. 

Тип урока:  Комбинированный 

Планируемые результаты: 

Регулятивные: постановка учебной задачи, составление плана и 

последовательности действий, выдвижение версии, способность к 

мобилизации сил и энергии к волевому усилию и преодолению препятствий.  

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации, 

структурирование знаний, осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели, анализ 

объектов с целью выделения признаков. 

Личностные: ценностно-смысловая ориентация учащихся,  

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, нравственно – этическая ориентация. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  
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Место и роль урока в изучаемой теме: обобщающий урок «Отряды 

птиц ». 
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Этап урока Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

Деятельность учителя Деятельность ученика Результат взаимодействия 

учителя и учащихся по 

достижению планируемых 

результатов урока 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

Работа 

учащихся в 

группах 

постоянного 

состава (4 чел.) 

На этапе проверки знаний, умений и навыков 

учитель предлагает учащимся решить 

познавательную, биологическую задачу: 

Известно, что совы летают бесшумно. У 

большинства же птиц при полете слышен звук 

крыльев. Например, у ворона при полете слышен 

скрип перьев, полеты уток сопровождаются 

свистом. А как удается сове летать 

бесшумно? Учитель предлагает учащимся 

разбиться на группы, затем каждой группе 

раздает карточки с задачами, каждая группа 

должна коллективно решить задачу. При решении 

задачи учащиеся могут пользоваться различными 

источниками знаний. Во время процесса учитель 

помогает и направляет учеников найти 

правильный ответ. 

Учащиеся активно 

принимают участие в 

решении задачи. 

Внимательно слушают 

учителя, выполняют все 

задания, выполняют 

последовательность 

решения задачи. 

Пользуются различными 

источниками информации, 

что бы найти ответ. 

Формулируют итоговый 

конечный результат. 

Защита ответа.  

- взаимодействие с 

учителем и сверстниками 

по постановки цели, задачи 

- умеют выделять главное в 

тексте задачи  

- обосновывают и 

отстаивают свою точку 

зрения 

- умеют работать в группе, 

распределяя роли 

- умеют выражать свои 

мысли в виде устного 

ответа 
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Фрагмент IV. 

Класс: 8 

Тема урока: «Скелет. Строение, состав и соединение костей». 

Цель урока: Изучить характерные особенности строения скелета, его 

состав и соединение костей. 

Дидактические задачи урока: 

Сформировать индивидуальную и групповую познавательную 

деятельность учащихся на уроке для изучения сущности скелета, строения, 

состава и соединения костей, продолжить формировать условия для 

дальнейшего формирования навыков и умений самостоятельной работы 

учащихся, развития умения анализировать, сравнивать, обобщать, выделять 

главное, устанавливать взаимосвязь между строением и функциями скелета, 

развивать наблюдательность и речь учащихся. Способствовать 

формированию положительного отношения к знаниям, воспитание мотивов 

учения, интереса и любознательности, формирования межличностных 

отношений через работу в группах, расширять кругозор учащихся, 

воспитывать культуру поведения на уроке. 

Тип урока:  изучение нового материала 

Планируемые результаты: 

Регулятивные: постановка учебной задачи, составление плана и 

последовательности действий, выдвижение версии, способность к 

мобилизации сил и энергии к волевому усилию и преодолению препятствий.  

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации, 

структурирование знаний, осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели, анализ 

объектов с целью выделения признаков. 

Личностные: ценностно-смысловая ориентация учащихся,  

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, нравственно – этическая ориентация. 
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Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

Место и роль урока в изучаемой теме: 1 урок в теме «Опорно-

двигательная система». 
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Этап урока Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

Деятельность учителя Деятельность ученика Результат взаимодействия 

учителя и учащихся по 

достижению планируемых 

результатов урока 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Работа учащихся 

в группах 

постоянного 

состава (4 чел.) 

На этапе закрепления полученных знаний, 

учитель предлагает учащимся решить 

биологическую задачу: Подумайте, может ли 

опытный патологоанатом по костям 

умершего определить, занимался ли человек 

спортом или вел малоподвижный образ 

жизни. Ответ поясните. Учитель предлагает 

учащимся разбиться на группы, затем каждой 

группе раздает дидактические карточки с 

задачами, каждая группа должна 

коллективно решить задачу. При решении 

задачи учащиеся могут пользоваться 

различными источниками знаний. Во время 

процесса учитель помогает и направляет 

учеников найти правильный ответ. Защита 

ответа от каждой группы. 

Учащиеся активно 

принимают участие в 

решении задачи. 

Внимательно слушают 

учителя, выполняют все 

задания, выполняют 

последовательность 

решения задачи. 

Пользуются различными 

источниками 

информации, что бы 

найти ответ. 

Формулируют итоговый 

конечный результат. 

Защита ответа.  

- слушают и слышат 

своих товарищей 

- умеют выделять главное 

в тексте 

- обосновывают и 

отстаивают свою точку 

зрения 

- умеют работать в группе 

- умеют выразить свои 

мысли 
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Фрагмент V. 

Класс: 9 

Тема урока: «Формы естественного отбора». 

Цель урока: Изучить естественный отбор в свете современной 

концепции эволюции. Сформировать знания о разных формах естественного 

отбора и условиях проявления этих форм. 

Дидактические задачи урока: 

Сформировать понятия о различных формах естественного отбора, 

выяснить какое биологическое значение имеют разные формы отбора для 

существования видов в природе, научится определять формы естественного 

отбора. Способствовать формированию положительного отношения к 

знаниям, воспитание мотивов учения, интереса и любознательности, 

формирования межличностных отношений через работу в группах. 

Расширять кругозор учащихся, воспитывать культуру поведения на уроке. 

Продолжить формировать условия для дальнейшего формирования навыков 

и умений самостоятельной работы учащихся, развития умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, выделять главное, устанавливать 

взаимосвязь между строением и функциями скелета, развивать 

наблюдательность и речь учащихся. 

Тип урока:  изучение нового материала 

Планируемые результаты: 

Регулятивные: постановка учебной задачи, составление плана и 

последовательности действий, выдвижение версии, способность к 

мобилизации сил и энергии к волевому усилию и преодолению препятствий.  

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации, 

структурирование знаний, осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели, анализ 

объектов с целью выделения признаков. 
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Личностные: ценностно-смысловая ориентация учащихся,  

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, нравственно – этическая ориентация. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

Место и роль урока в изучаемой теме: 5 урок в разделе «Эволюция 

органического мира».  
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Этап урока Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

Деятельность учителя Деятельность ученика Результат взаимодействия 

учителя и учащихся по 

достижению 

планируемых результатов 

урока 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Фронтальная 

беседа 

На этапе закрепления полученных знаний 

учитель предлагает учащимся решить такую 

познавательную задачу: можно ли считать все 

причины, вызывающие гибель организма, 

естественным отбором? Если организмы 

погибли при землетрясении, то означает ли 

это, что они подверглись отрицательному 

отбору? Учитель выводит на слайд 

биологическую задачу и просит ответить 

учащихся на проблемный вопрос. Беседа 

организована фронтально с каждым учеником. 

Учитель вместе с учащимися приходит к 

правильному конечному результату. 

Учащиеся внимательно 

слушают задание, 

обращают внимание на 

слайд. Выделяют главную 

мысль, самостоятельно 

решают задачу, опираясь 

на полученные ранее 

знания. Выдвигают свое 

решение. Вступают в 

диалог с учителем и 

сверстниками. 

- слушают и слышат 

своих товарищей 

- обосновывают и 

отстаивают свою точку 

зрения 

- умеют работать в 

коллективе 

- умеют выразить свои 

мысли кратко и точно 

- активно вступают в 

диалог с учителем и 

учащимися  

- быстрота и гибкость 

мышления 
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Фрагмент VI. 

Класс: 10-11 

Тема урока: «Сравнение митоза и мейоза». 

Цель урока: Изучить процессы,  происходящие в клетке во время 

митоза и мейоза, сформировать навыки сравнительного анализа процессов 

деления клетки, сформировать умение последовательно выстраивать 

процессы митоза и мейоза. 

Дидактические задачи урока: 

Сформировать знания  учащихся о разных видах деления клетки 

(митозе, амитозе, мейозе), сформировать представление о сходстве и 

различии между процессами митоза и мейоза, их биологической сущности. 

Продолжить формирование  познавательного интереса к информации из 

разных областей науки. Продолжить работу над развитием навыков 

анализировать и сравнивать процессы деления клетки, продолжить 

формирование  навыков работы с разными видами информации и способами 

еѐ предъявления. 

Тип урока: Изучение нового материала 

Планируемые результаты: 

Регулятивные: постановка учебной задачи, составление плана и 

последовательности действий, выдвижение версии, способность к 

мобилизации сил и энергии к волевому усилию и преодолению препятствий.  

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации, 

структурирование знаний, осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели, анализ 

объектов с целью выделения признаков. 

Личностные: ценностно-смысловая ориентация учащихся,  

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, нравственно – этическая ориентация. 
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Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

Место и роль урока в изучаемой теме: 2-3 урок в  главе «Размножение 

и индивидуальное развитие организмов».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



56 
 

Этап урока Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

Деятельность учителя Деятельность ученика Результат взаимодействия 

учителя и учащихся по 

достижению планируемых 

результатов урока 

Закрепление 

изученного 

материала 

Индивидуальное 

решение задачи 

На этапе закрепления изученного 

материала учитель предлагает 

учащимся решить познавательную 

задачу: Могут ли в клетке 

являющейся продуктом мейоза и 

содержащей 20 хромосом, 15 быть 

отцовскими. Учитель раздает 

каждому учащемуся карточку с 

биологической задачей, ученик 

должен внимательно прочитать и 

самостоятельно решить ее, опираясь 

на ранее полученные знания, 

выдвинуть свой предполагаемый 

ответ, написав его на отдельном 

листочке. В конце урока собирает 

тетради с решенными задачами  

проверку.   

Учащиеся слушают задание 

учителя, внимательно 

читают задачу, 

представленную на 

дидактических карточках, 

приступают к осмыслению 

поставленного задания, 

приступают к решению 

биологической задачи, 

опираясь на полученные 

знания ранее. Учащиеся 

оформляют в тетрадь и 

сдают ответы учителю. 

- вспоминают этапы мейоза и 

митоза 

- слушают и слышат своего 

учителя 

- умеют выразить свои мысли 

- обосновывают свое мнение 

- самостоятельно формулируют 

свой ответ 
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Таким образом, предложенная схема применения изобретательских 

задач на учебных занятиях по биологии, способствует формированию целых 

комплексов учебных действий, которые позволяют развивать 

естественнонаучные исследовательские и изобретательные компетенции 

обучающихся, помогает осуществлять взаимодействие учителя и учащихся, 

как равноправных партнеров образовательного процесса по достижению 

планируемых результатов обучения, а так же формирует и развивает 

разнообразные универсальные учебные действия. 
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ВЫВОДЫ 

ТРИЗ - технология – это педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использовании реальной в целях выявления 

проблем, поиска альтернативных способов ее решения. Эта технология 

инструктирования, при которой учащиеся и педагоги участвуют в прямом 

обсуждении деловых ситуаций и проблем, позволяет развивать творческое 

мышление, самостоятельность и креативность в достижении поставленной 

цели.  

Анализ современного состояния показал, что ТРИЗ - технология 

является инновационной, находящейся на стадии разработки и внедрения ее 

в учебно-воспитательный процесс по биологии, повышает интерес учащихся 

к предмету, позволяет им включаться в процесс исследования, получать 

знания, добиваться поставленной цели, искать и находить ответы на 

поставленные вопросы.  

В ходе исследования были разработаны изобретательские задачи для 

применения их в образовательном процессе по биологии, которые 

целесообразно использовать на разных этапах урока,  как результат 

взаимодействия учителя и учащихся по достижению планируемых 

результатов обучения.  

В ходе исследования разработаны фрагменты уроков в технологии - 

ТРИЗ, которые целесообразно включать в образовательный процесс по 

биологии в 5-11 классах.  
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