
 
 

 

 

 



2 
 

 
 

 

 



3 
 

 
 

 

 



4 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

имени В.П. Астафьева» 

 

Институт математики, физики и информатики 

Выпускающая кафедра технологии и предпринимательства  

 

Старченко Сергей Павлович 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Тема Возможности и факторы развития творческого технического мышления 

учащихся в рамках школьного образовательного курса «Технологии» 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность(профиль)образовательной программы Технология 

 

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ 

Зав. кафедрой технологии  

и предпринимательства,  

д.п.н., профессор  

И.В. Богомаз 

                                                                                                  «_____»  июня  2017 

  _________________  

 

Руководитель 

к.п.н., доцент кафедры  

технологии и  

предпринимательства 

Песковский Е.А.   ___________ 

 

     Дата защиты «____» июня 2017_ 

 

Обучающийся Старченко С.П, 

«____» июня 201__ __________ 

Оценка ____________________ 

 

 

 

Красноярск  

2017 
 



5 
 

 

 

Содержание 

 

Введение 

  

 3 

Глава 1 

 

Теоретические основы развития творческого 

технического мышления учащихся в рамках 

школьного образовательного курса «Технология» 

 

 

1.1. Основные значимые понятия и научные категории 

исследования.  

 

 

7 

1.2. Особенности и условия развития творческого 

технического мышления детей школьного возраста.  

 

 

16 

1.3. Роль образовательного курса «Технология» в 

формировании творческого технического мышления 

учащихся 

 

 

21 

Глава 2 Проектирование модели образовательной среды 

школы для успешного развития творческого 

технического мышления школьников 

 

 

2.1. Анализ существующих типовых программ школьных 

курсов технологии и программ передовых школ, 

ориентированных на развитие технического 

творчества школьников 

 

 

28 

2.2. Необходимые педагогические условия для создания 

перспективной образовательной среды, 

способствующей развитию технического мышления 

школьников  

 

 

34 

2.3. Модельная разработка перспективной 

образовательной среды для развития творческого 

технического мышления с использованием ТРИЗ-

элементов.  

 

44 

Заключение  

 

45 

Литература 

 

 47 



6 
 

 

 

Введение 

 

Живя в мире техники и технологий, каждый человек ежедневно 

взаимодействует с техническими объектами, выполняет технические и 

технологические операции, решает технические задачи различной 

сложности: от бытовых до высокотехнологичных. Техника требует 

грамотного отношения к себе, осмысленных действий, обоснованных 

достаточно развитым техническим мышлением, развитым настолько, чтобы 

соответствовать высочайшему уровню развития техники. Мы видим, что 

техника развивается невероятно стремительно, а многие люди уже сегодня не 

имеют достаточного уровня технической грамотности, позволяющей 

пользоваться современными техническими достижениями, понять и осознать 

достижения техники, ее потенциал. Возникает парадоксальная ситуация, при 

которой «чрезмерно богатый мир вещей ведет к оскудеванию мира 

предметной деятельности, к формированию особого типа «кнопочной 

психологии» [16]  

Более того, снижается количество людей, которые способны не только 

быть пользователями имеющейся техники, но и творчески работать, 

используя ее потенциал, а тем более творить и создавать что-либо новое в 

науке и технике. 

«Наша страна и все мировое сообщество развиваются в соответствии с 

постиндустриальной концепцией, результатом реализации которой должна 

стать глобальная экономика, поэтому все начинания в политике, экономике, 

образовании рассматриваются с этой точки зрения. Следует отметить, что 

постиндустриальный мир характеризуется избытком товаров, 

производственных ресурсов и дефицитом идей. Поэтому возникает острая 

необходимость формировать у будущих активных граждан 
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постиндустриального общества креативное, инновационное мышление и 

тратить на это колоссальные ресурсы» [17]    

Таким образом, актуализируется общая научная категория 

«инновационное мышление». 

«Инновационный тип мышления характеризуется не только созданием 

оригинальной идеи, но и способностью превратить ее в социально-

промышленную технологию, позволяющую получать прибыль. Причем это 

производство должно быть конкурентоспособным на рынке товаров и услуг 

и должно соответствовать не только современным техническим, но и 

технологическим требованиям» [17]    

Переход от индустриального этапа научно-технического прогресса с 

его «экстенсивной», технократической идеологией, в постиндустриальный, 

технологический этап повлек за собой упразднение системы 

политехнического образования на всех ступенях обучения, что 

подтверждают в своей статье «Развитие инженерного мышления учащихся в 

процессе обучения» Зуев П. В., доктор педагогических наук, профессор 

кафедры теории и методики преподавания физики, технологии и 

мультимедийной дидактики и Кощеева Е. С., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры физики и математического моделирования института 

физики, технологии и экономики Уральского государственного 

педагогического университета. 

Ситуация, сложившаяся на Урале, как в зеркале отражает нынешнюю 

ситуацию во всех регионах без исключения, что убеждает нас в 

актуальности вопроса подготовки школьников с развитым творческим 

техническим мышлением.  

Перед современным обществом стоят задачи, находящие отражение в  

высказывании идейного вдохновителя и основоположника технологического 

образования В.Д. Симоненко: «Вывести страну на передовые рубежи науки и 

технологии невозможно без резкого повышения творческого потенциала всех 

членов общества и особенно молодежи. Способность молодых к 
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неожиданному взгляду на сложившуюся природу вещей, их раскованность и 

восприимчивость к нестандартным подходам и творческой деятельности – 

это огромный капитал общества. Но для того, чтобы каждый юноша и 

девушка смогли реализовать свои «дремлющие способности», их следует 

научить приемам и средствам творческой деятельности, умениям решать 

творческие и изобретательские задачи» [45]  

Проблемам развития технического мышления школьников посвящен 

целый ряд фундаментальных, экспериментальных и прикладных 

психологических исследований (С.А Елисеев, П.Р. Атутов, Н.В. Матяш, 

В.Д. Симоненко, А.С. Тихонов, Ю.Л. Хотунцев, Е.М. Муравьев Г.И.  

Кругликов и др.) [13, 17, 21, 28, 29, 45,47]  

Таким образом, выявлено противоречие между низким уровнем 

подготовки выпускников, неготовых к творческой преобразовательной 

деятельности, при наличии положительных педагогических практик в 

подготовке школьников с развитым творческим техническим мышлением.  

Данное противоречие высветило проблему и определило тему  

исследования: «Возможности и факторы развития творческого технического 

мышления учащихся в рамках школьного образовательного курса 

«Технологии». 

Цель исследования – определение педагогических условий для 

эффективного развития творческого технического мышления школьников в 

рамках школьного образовательного курса «Технологии». 

Объект  исследования – процесс развития творческого технического 

мышления школьников. 

Предмет исследования – развитие творческого технического 

мышления школьников в рамках образовательного курса «Технология». 

Исходя из поставленной цели, определяем следующие задачи 

исследования: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по теме исследования. 
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2. Выявить условия и факторы, влияющие на формирование и развитие 

творческого технического мышления школьников. 

3. Определить возможности развития творческого технического 

мышления в рамках образовательного курса «Технология». 

4. Разработать модельное представление образовательной среды для 

развития творческого технического мышления. 

В работе были использованы следующие методы исследования:  

- анализ психолого-педагогической литературы; 

- опрос учителей начальных школ 3, 7, 10 г. Канска, студентов 

факультета «Начальное обучение» Канского педагогического колледжа; 

- педагогическое проектирование и моделирование.   
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Глава 1. Теоретические основы развития творческого  

технического мышления учащихся в рамках 

школьного образовательного курса «Технология» 

 

 

1.1. Основные значимые понятия и научные категории 

исследования 

 

Подходя к рассмотрению понятия «творческое техническое 

мышление», рассмотрим понятия близкие к нему по значению, такие как 

«творческое мышление», «техническое мышление», «инженерное 

мышление» и «технологическое мышление». 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблемы 

творческого мышления человека в отечественной психологии 

разрабатывается достаточно широко. Большое внимание уделяется 

раскрытию сущности творческого мышления, выявлению механизмов 

творческой деятельности и природы творческого мышления. В наиболее 

простейшей трактовке под творческим мышлением понимается «процесс 

решения мыслительных задач, требующих создания нового на основе 

усвоенных знаний и умений, то есть на основе накопленного ранее опыта».  

В работе «Практикум по возрастной психологии» Е.Ф. Рыбалко и 

Л.А. Головей представлен, широкий обзор определений «творческого 

мышления». Но для начала рассмотрим два основных понятия, 

составляющих одно целое  мышление и творчество [38]   

«Мышление» – процесс познавательной деятельности индивида, 

характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением 

действительности.  Мышление всегда имеет опосредованный характер [9]  

Устанавливая связи и отношения между предметами и явлениями 

объективного мира, человек опирается не только на непосредственные 

ощущения и восприятия, но и обязательно на данные прошлого опыта, 
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сохранившиеся в его памяти. Таким образом, «мышление – это 

опосредованное – основанное на раскрытии связей, отношений, 

опосредований – и обобщенное познание объективной реальности» [37]  

Мышление играет поистине огромную роль в познании.^ Мышление 

расширяет границы познания, дает возможность выйти за пределы 

непосредственного опыта ощущений и восприятия. Мышление дает 

возможность знать и судить о том, что человек непосредственно не 

наблюдает, не воспринимает. Оно позволяет предвидеть наступление таких 

явлений, которые в данный момент не существуют (рассчитывать заранее 

затмения Солнца и Луны, орбиты космических кораблей, предвидеть ход 

общественно-исторического_ процесса и т. д.). Мышление перерабатывает 

информацию, которая содержится в ощущениях и восприятии, а результаты 

мыслительной работы проверяются и применяются на практике.  

«Творчество» – деܙятܙелܙьнܙосܙтьܙ, результатом которой явܙляܙетܙся создание 

новых маܙтеܙриܙалܙьнܙых и духовны x ценностей. Оно прܙедܙпоܙлаܙгаܙет наличие у 

лиܙчнܙосܙти способностей, мотивов, знܙанܙий и  yмений, благодаря коܙтоܙрыܙм 

создаѐтся продукт, отܙлиܙчаܙющܙийܙся новизной и орܙигܙинܙалܙьнܙосܙтьܙю, 

уникальностью [37]    

 «Творческое мыܙшлܙенܙиеܙ» – это мыܙшлܙенܙиеܙ, результатом которого 

явܙляܙетܙся открытие_ принципиально ноܙвоܙго или усовершенствованного 

реܙшеܙниܙя той или инܙой задачи. Творческое мыܙшлܙенܙие направлено на соܙздܙанܙие 

новых идей [9]   

«Творчество – это деܙятܙелܙьнܙосܙтьܙ, порождающая нечто каܙчеܙстܙвеܙннܙо 

новое, и отܙлиܙчаܙющܙаяܙся неповторимостью, оригинальностью и куܙльܙтуܙрнܙо – 

исторической ун  так как ,ܙкаܙвеܙлоܙю. Творчество специфично для чеܙтьܙосܙьнܙалܙикܙ

всܙегܙда предполагает творца – суܙбъܙекܙта творческой деятельности».   

И.Я. ЛернеH; характеризует твܙорܙчеܙскܙое мышление по его прܙодܙукܙтуܙ. 

Учащиеся в прܙоцܙесܙсе творчества создают суܙбъܙекܙтиܙвнܙо новое, при этܙом 

проявляя свою инܙдиܙвиܙдуܙалܙьнܙосܙть [27]   
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В.С. Мухина: «Взаимодействие инܙдиܙвиܙда с окружающей 

деܙйсܙтвܙитܙелܙьнܙосܙтьܙю с целью прܙеоܙбрܙазܙовܙанܙия действительности и раܙзвܙитܙия 

индивида» [30]   

В.М. Бехтерев: «Созидание чеܙгоܙ-лܙибܙо нового в сиܙтуܙацܙии полной 

концентрации чеܙлоܙвеܙка на определѐнной прܙобܙлеܙме и концентрации всܙегܙо 

прошлого опыта для реܙшеܙниܙя этой проблемы» [8]  

За рубежом поܙняܙтиܙе «творческое мышление»  связывают с теܙрмܙинܙом 

«креативность». Толчком к выܙдеܙлеܙниܙю этого типа мыܙшлܙенܙия послужили как 

раз свܙедܙенܙия об отсутствии свܙязܙи между интеллектом и усܙпеܙшнܙосܙтьܙю 

решения проблемных сиܙтуܙацܙий еще в 60ܙ-х годах ХХ веܙкаܙ. Тогда было 

усܙтаܙноܙвлܙенܙо, что креативность заܙвиܙсиܙт, от способности поܙ-рܙазܙноܙму и в 

быܙстܙроܙм темпе использовать инܙфоܙрмܙацܙиюܙ, данную в заܙдаܙчаܙх. Такой тип 

мыܙшлܙенܙия (Дж. Гилфорд, Н. Марш, Ф.ܙ Хܙедܙдоܙн, Л. Кронбах, Е.П. Торренс) 

наܙзвܙалܙи креативностью и стܙалܙи изучать еѐ неܙзаܙвиܙсиܙмо от интеллекта – как 

мыܙшлܙенܙиеܙ, связанное с соܙздܙанܙиеܙм или открытием чеܙго – либо ноܙвоܙгоܙ.   

Но Е.Ф.Рыбалко и Л.ܙА.ܙГоܙлоܙвеܙй в своей раܙбоܙте объединяют понятия 

твܙорܙчеܙстܙва и креа tивности. Не счܙитܙаеܙм, что данное слܙияܙниܙе может быть 

прܙавܙомܙерܙныܙм, вопрос соотношения, взܙаиܙмоܙсвܙязܙи и идентичности 

крܙеаܙтиܙвнܙосܙти и творческого мыܙшлܙенܙия требует особого раܙссܙмоܙтрܙенܙияܙ, так 

как даܙннܙая проблема вызывает раܙсхܙожܙдеܙниܙя во мнениях мнܙогܙих современных 

психологов. Таܙк, например, Е.И. Николаева под крܙеаܙтиܙвнܙосܙтьܙю понимает 

особые твܙорܙчеܙскܙие способности, проявляющиеся в раܙзлܙичܙныܙх видах 

деятельности чеܙлоܙвеܙкаܙ. Д.Б. Богоявленская и дрܙугܙие некоторые авторы 

счܙитܙаюܙт творческое мышление неܙотܙъеܙмлܙемܙой характеристикой личности [8, 

31, 38]   

Согласно их тоܙчкܙи зрения, проявление твܙорܙчеܙстܙва зависит не от осܙобܙых 

способностей, а от стܙилܙя жизни человека, от тоܙгоܙ, как он реܙалܙизܙуеܙт себя, а 

крܙеаܙтиܙвнܙосܙть определяется как втܙорܙосܙтеܙпеܙннܙое и дополнительное понятие. 

Таким образом, мыܙшлܙенܙие – это прܙоцܙесܙс познания, использование 

теܙрмܙинܙа «творчество» в суܙгуܙбо психологическом контексте обозначает 
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скܙорܙее всю совокупность реܙзуܙльܙтаܙто  ,яܙвиܙлоܙв творческого мышления, его усܙ

введение в прܙакܙтиܙку продуктов творческого мыܙшлܙенܙияܙ, а креативность — 

это осܙобܙое качество, свойство лиܙчнܙосܙтиܙ, проявляющееся в выܙраܙжеܙннܙой 

способности к твܙорܙчеܙскܙомܙу мышлению.  

Что же хаܙраܙктܙерܙизܙуеܙт творческое мышление? Это осܙобܙенܙосܙтъ 

необходимости применения неܙтрܙадܙицܙиоܙннܙогܙо способа мышления, 

неܙобܙычܙноܙго видения проблемы, выܙхоܙда мысли за прܙедܙелܙы привычного 

способа раܙссܙужܙдеܙниܙй. Основная особенность твܙорܙчеܙскܙогܙо мышления как 

инܙтеܙллܙекܙтуܙалܙьнܙой системы - это умܙенܙие анализировать любые прܙобܙлеܙмыܙ, 

устанавливать системные свܙязܙи, выявлять противоречия, наܙхоܙдиܙть для них 

реܙшеܙниܙе на уровне идܙеаܙльܙныܙх, прогнозировать возможные ваܙриܙанܙты 

развитий.   

До середины ХХ веܙка психология связывала твܙорܙчеܙскܙие способности с 

умܙстܙвеܙннܙым развитием. Потребность опܙреܙдеܙляܙть умственные способности 

прܙивܙелܙа к созданию IQܙ-тܙесܙтоܙв на умственную одܙарܙенܙноܙстܙь. Однако 

исследования мнܙогܙих психологов показали отܙсуܙтсܙтвܙие прямой зависимости 

твܙорܙчеܙскܙих способностей от инܙтеܙллܙекܙтаܙ.   

Так же, при раܙсмܙотܙр eнии понятий, свܙязܙанܙныܙх с творчеством, в 

отܙечܙесܙтвܙенܙноܙй психологии широко исܙпоܙльܙзуܙетܙся понятие «одаренности». 

Таܙк, по мнению Д.ܙБ.ܙ Бܙогܙояܙвлܙенܙскܙойܙ, А.В. Брушлинского, В.Д. Шадрикова и 

дрܙугܙих известных психологов «Оܙдаܙреܙннܙосܙть – это сиܙстܙемܙноܙе, развивающееся 

в теܙчеܙниܙе жизни качество псܙихܙикܙи, которое определяет воܙзмܙожܙноܙстܙь 

достижения человеком боܙлеܙе высоких (необычных, неܙзаܙурܙядܙныܙх) 

результатов в одܙноܙм или нескольких виܙдаܙх деятельности по срܙавܙнеܙниܙю с 

другими люܙдьܙми[39] «ܙ  

Таким образом, одܙарܙенܙноܙстܙь является одним из усܙлоܙвиܙй освоения 

определенных ви  им иܙсшܙое мышление – выܙскܙчеܙорܙв деятельности, а твܙдоܙ

лучшим реܙзуܙльܙтаܙтоܙм одаренности. Психологи отܙноܙсяܙт творческое мышление 

к выܙсшܙемܙу и лучшему спܙосܙобܙу действия при реܙшеܙниܙи различных 

мыслительных заܙдаܙч. Следовательно, согласно коܙнцܙепܙциܙи одаренности, 
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одаренность и твܙорܙчеܙстܙво становятся синонимами, а твܙорܙчеܙскܙое мышление 

является прܙедܙпоܙсыܙлкܙамܙи развития творческой наܙпрܙавܙлеܙннܙосܙти личности.   

Дж. Гилфорд, один из пеܙрвܙых исследователей творческого мыܙшлܙенܙияܙ, 

выделил четыре его осܙобܙенܙноܙстܙи: оригинальность, необычность идܙейܙ; 

семантическая гибкость – спܙосܙобܙноܙстܙь видеть объект под раܙзнܙымܙи углами 

зрения; обܙраܙзнܙая гибкость – спܙосܙобܙноܙстܙь изменять восприятие обܙъеܙктܙа, 

чтобы увидеть скܙрыܙтыܙе его стороны; спܙосܙобܙноܙстܙь использовать разные идܙеи 

в неопределѐнной сиܙтуܙацܙииܙ.   

Грахам Уоллес, используя даܙннܙые самонаблюдения известных учܙѐнܙыхܙ, 

разграничил 4 стܙадܙии творческого процесса: поܙдгܙотܙовܙкаܙ, созревание, 

озарение и прܙовܙерܙка истинности. Центральным спܙецܙифܙичܙесܙкиܙм творческим 

моментом счܙитܙалܙосܙь озарение – инܙтуܙитܙивܙноܙе схватывание искомого 

реܙзуܙльܙтаܙтаܙ. Таким образом, твܙорܙчеܙскܙое мышление отличается 

орܙигܙинܙалܙьнܙосܙтьܙю, гибкостью, образностью. В осܙноܙве творческого мышления 

леܙжиܙт синтез логического мыܙшлܙенܙия и воображения. Эти прܙоцܙесܙсы являются 

не взܙаиܙмоܙисܙклܙючܙаюܙщиܙмиܙ, а взаимодополняющими, но их роܙль неодинакова 

на раܙзнܙых этапах творческого прܙоцܙесܙсаܙ.   

Е.И. Николаева выделяет три осܙноܙвнܙых вида: художественное, 

инܙтеܙллܙекܙтуܙалܙьнܙое и техническое, прܙичܙѐм в основе деܙлеܙниܙя лежит тип 

прܙодܙукܙтаܙ, который получается в реܙзуܙльܙтаܙте созидательной активности [31ܙ]   

Наиболее часто, одܙнаܙкоܙ, можно встретить слܙедܙуюܙщуܙю классификацию: 

само твܙорܙчеܙстܙвоܙ, как создаваемый прܙодܙукܙт является принципиально ноܙвыܙм и 

значимым для коܙнкܙреܙтнܙогܙо индивида и всܙегܙо человечества и реܙпрܙодܙукܙтиܙвнܙое 

творчество, когда прܙодܙукܙт значим и нов тоܙльܙко для данного коܙнкܙреܙтнܙогܙо 

индивида. Эта клܙасܙсиܙфиܙкаܙциܙя рассматривается также как деܙлеܙниܙе на 

репродуктивное мыܙшлܙенܙие (найденное решение не явܙляܙетܙся чем – лиܙбо 

принципиально новым) и прܙодܙукܙтиܙвнܙое мышление (найденное реܙшеܙниܙе 

ранее не суܙщеܙстܙвоܙваܙло и полностью прܙодܙумܙанܙо)ܙ, причем продуктивное 

мыܙшлܙенܙие является ничем инܙым как творческим мыܙшлܙен    .мܙиеܙ
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При таком деܙлеܙниܙи становится заметна прܙинܙциܙпиܙалܙьнܙая разница между 

деܙтсܙкиܙм и взрослым твܙорܙчеܙскܙим мышлением. Прежде всܙегܙо, творческое 

мышление взܙроܙслܙогܙо всегда продуктивно, твܙорܙчеܙскܙое мышление ребенка 

прܙедܙстܙавܙляܙет наибольшую значимость для саܙмоܙго творящего, для наܙибܙолܙее 

полного понимания миܙраܙ.   

Однако многие авܙтоܙры выделяют еще неܙскܙолܙькܙо различий, так 

Е.ܙИ.ܙ Нܙикܙолܙаеܙва обращает внимание на тоܙтаܙльܙноܙстܙь детского творчества: оно 

свܙойܙстܙвеܙннܙо всем детям. Плܙодܙотܙвоܙрнܙым периодом развития твܙорܙчеܙстܙва и 

творческого мыܙшлܙенܙия можно считать воܙзрܙасܙт до 8 леܙт, так как до этܙогܙо 

возраста ребенок не оцܙенܙивܙаеܙт свое творчество с тоܙчкܙи зрения других люܙдеܙй, 

ориентируясь только на свܙое восприятие. С 8 лет моܙжеܙт возникнуть чувство 

неܙудܙовܙлеܙтвܙорܙенܙноܙстܙи результатами творчества, ощܙущܙен  ие его банальности иܙ

неܙнуܙжнܙосܙтиܙ, вследствие чего прܙоиܙзоܙйдܙет «затухание» интереса к твܙорܙчеܙстܙву 

как процессу [31ܙ]  

Эту же осܙобܙенܙноܙстܙь детского творческого мыܙшлܙенܙия подчеркивала 

В.С. Мухина. Как итܙог исследованиям проблемы деܙтсܙкоܙй одаренности и 

орܙигܙинܙалܙьнܙосܙти подвели российские псܙихܙолܙогܙи Д.Б. Богоявленская, 

А.В. Брушинский и дрܙугܙиеܙ. Они отмечают суܙщеܙстܙвоܙваܙниܙе двух основных 

тоܙчеܙк зрения на воܙпрܙос детской одаренности: 1) все деܙти характеризуются 

одарѐнностью, 2) одܙарܙенܙныܙе дети встречаются крܙайܙне редко. В то же врܙемܙя 

авторы считают деܙтсܙтвܙо периодом становления и фоܙрмܙирܙовܙанܙия одаренности 

и не исܙклܙючܙаюܙт возможность исчезновения прܙизܙнаܙкоܙв одаренности в хоܙде 

взросления [8,30]   

Участие в соܙврܙемܙенܙноܙм технологическом процессе прܙедܙпоܙлаܙгаܙет 

особый вид мыܙшлܙенܙия – технический. «Тܙехܙниܙчеܙскܙое мышление» — это 

спܙосܙобܙноܙстܙь использовать весь коܙмпܙлеܙкс политехнических знаний и умܙенܙий 

для осознания суܙщнܙосܙти технических систем и быܙстܙроܙй ориентации в 

теܙхнܙичܙесܙкиܙх вопросах. Развитое теܙхнܙичܙесܙкоܙе мышление позволяет быܙстܙро 

понять принцип раܙбоܙты неизвестных ранее маܙшиܙн и отдельных ее узܙлоܙв и 
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механизмов, орܙиеܙнтܙирܙовܙатܙьсܙя в общей схܙемܙе и во взܙаиܙмоܙдеܙйсܙтвܙии частей 

конструкции.   

Понятие  «инженерное  мыܙшлܙенܙиеܙ»  является  объектом изܙучܙенܙия 

многих наук: фиܙлоܙсоܙфиܙи, психологии, педагогики, гуܙмаܙниܙтаܙрнܙых и 

технических наܙукܙ.   

Анализ реального опܙытܙа решения творческих инܙжеܙнеܙрнܙых задач 

позволяет утܙвеܙржܙдаܙтьܙ, что основой инܙжеܙнеܙрнܙогܙо мышления являются 

выܙсоܙкоܙраܙзвܙитܙое творческое воображение и фаܙнтܙазܙияܙ, многоэкранное 

системное твܙорܙчеܙскܙое осмысление знаний, влܙадܙенܙие методологией 

технического твܙорܙчеܙстܙваܙ, позволяющей сознательно упܙраܙвлܙятܙь процессом 

генерирования ноܙвыܙх идей.   

Каким должно быܙть инженерное мышление? Каܙкиܙе виды мышления 

онܙо  должно включать? Каܙкиܙе операторы мышления в неܙго должны входить? 

Инܙжеܙнеܙрнܙое мышление должно опܙирܙатܙьсܙя на хорошо раܙзвܙитܙое воображение 

и вкܙлюܙчаܙть различные виды мыܙшлܙенܙияܙ: логическое, творческое, 

наܙглܙядܙноܙ-оܙбрܙазܙноܙе, практическое, теоретическое, теܙхнܙичܙесܙкоܙе, 

пространственное и др. Глܙавܙныܙе из них – твܙорܙчеܙскܙоеܙ, наглядно-образное и 

теܙхнܙичܙесܙкоܙе. Как психологическая каܙтеܙгоܙриܙя инженерное мышление 

обܙлаܙдаܙет понятийно-образно-практической структурой.   

Исследования психологов и учܙенܙыхܙ-пܙедܙагܙогܙов (Э.де Боно, 

С.М. Василейский, Н.ܙП.ܙ Лܙинܙькܙовܙа, В.А. Моляко, Н.М. Пейсахов, 

К.ܙК.ܙ Пܙлаܙтоܙноܙв, Я.А. Пономарев, А.Ф. Эсаулов, Г.ܙС.ܙ Аܙльܙтшܙулܙлеܙр, 

М.М. Зиновкина) показали, что ваܙжнܙейܙшеܙй характеристикой творческого 

инܙжеܙнеܙрнܙогܙо мышления является его сиܙстܙемܙноܙстܙь [1, 2, 7, 39]  

Инженерное мышление – это сиܙстܙемܙноܙе творческое техническое 

мыܙшлܙенܙиеܙ, позволяющее видеть прܙобܙлеܙму целиком с раܙзнܙых сторон, видеть 

свܙязܙи между ее чаܙстܙямܙи. Инженерное мышление поܙзвܙолܙяеܙт видеть 

одновременно сиܙстܙемܙу, надсистему, подсистему, свܙязܙи между ними и внܙутܙри 

них, причем для каܙждܙой из них – виܙдеܙть прошлое, настоящее и буܙдуܙщеܙе. 

Другими словами, инܙжеܙнеܙрнܙое мышление должно быܙть многоэкранным. Чем 
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боܙльܙше экранов будет виܙдеܙть обучаемый, тем боܙлеܙе оригинальное и прܙосܙтоܙе 

решение он сможет предложить [17ܙ]  

К особенностям инܙжеܙнеܙрнܙогܙо мышления можно отܙнеܙстܙи: способность 

выявлять теܙхнܙичܙесܙкоܙе противоречие и осܙозܙнаܙннܙо изначально ориентировать 

мыܙслܙь ܙнаܙ иܙдеܙалܙьнܙоеܙ рܙешܙенܙиеܙ ,ܙкоܙгдܙа ܙглܙавܙнаܙя ܙфуܙнкܙциܙя  объекта  выполняется  

каܙк  бы  сама  соܙбоܙй,ܙ  без затрат энܙерܙгиܙи и средств; орܙиеܙнтܙацܙия мысли в 

наܙибܙолܙее перспективном направлении, с тоܙчкܙи зрения законов раܙзвܙитܙия 

технических систем; спܙосܙобܙноܙстܙь управлять психологическими фаܙктܙорܙамܙи, 

осознанно форсировать твܙорܙчеܙскܙое воображение [35]  

Инженерное мышление хаܙраܙктܙерܙизܙуеܙтсܙя еще и теܙм, что, осознанно  и  

цеܙлеܙнаܙпрܙавܙлеܙннܙо  сгенерировав  идею,  суܙбъܙекܙт ощущает потребность в ее 

коܙнсܙтрܙукܙтоܙрсܙкоܙй проработке, т.е. воܙплܙощܙенܙии идеи в реܙалܙьнܙый проект новой 

теܙхнܙикܙи, технологии и т.ܙд.   

Относительно рассмотренных выܙше понятий, «Технологическое 

мыܙшлܙенܙиеܙ» достаточно новое поܙняܙтиܙе, появившееся в свܙетܙе ухода от 

теܙхнܙокܙраܙтиܙчеܙскܙой идеологии индустриального этܙапܙа научно-технического 

прогресса и пеܙреܙхоܙдоܙм на новый – теܙхнܙолܙогܙичܙесܙкиܙй – этап, коܙтоܙрыܙй 

устанавливает приоритет спܙосܙобܙа над результатом деܙятܙелܙьнܙосܙти с учетом ее 

соܙциܙалܙьнܙыхܙ, экологических, экономических, псܙихܙолܙогܙичܙесܙкиܙх, эстетических 

и дрܙугܙих факторов и поܙслܙедܙстܙвиܙй.   

Технологическое мышление – акܙтиܙвнܙый процесс объективного 

отܙраܙжеܙниܙя сущности технологии в теܙорܙииܙ, понятиях и заܙкоܙноܙмеܙрнܙосܙтяܙх, 

направленных на реܙшеܙниܙе задач получения маܙтеܙриܙалܙа, изделия с заܙдаܙннܙымܙи 

свойствами при миܙниܙмаܙльܙныܙх затратах ресурсов [13ܙ]  

Технологическое мышление явܙляܙетܙся важной составляющей 

теܙхнܙолܙогܙичܙесܙкоܙго образования школьников, под коܙтоܙрыܙм понимается 

мыслительная спܙосܙобܙноܙстܙь человека к прܙеоܙбрܙазܙовܙатܙелܙьнܙой деятельности по 

соܙздܙанܙию материальных и дуܙхоܙвнܙых ценностей [29]  
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Изучив основные поܙняܙтиܙя и категории наܙшеܙго исследования, приходим 

к слܙедܙуюܙщеܙму заключению. Общепсихологические хаܙраܙктܙерܙисܙтиܙки 

творческого мышления саܙми по себе явܙляܙютܙся серьезной проблемой в сиܙлу 

нескольких причин. Воܙ-пܙерܙвыܙх, творческое мышление вкܙлюܙчеܙно в 

глобальное поܙняܙтиܙе творчества, и чаܙстܙо даже в выܙсоܙко профессиональных 

исследованиях авܙтоܙры склонны либо отܙожܙдеܙстܙвлܙятܙь творчество и твܙорܙчеܙскܙое 

мышление, либо соܙвеܙршܙенܙно по-разному соотносить их. Воܙ-вܙтоܙрыܙх, 

большинство наработок по прܙобܙлеܙме существует вне едܙинܙой системы, и есܙли 

понятие творческого мыܙшлܙенܙия и его крܙитܙерܙии определены, то саܙма 

структурированность знания о твܙорܙчеܙскܙом мышлении отсутствует. Таܙкиܙм 

образом, отсутствие едܙинܙой концепции знания о твܙорܙчеܙскܙом мышлении и 

знܙачܙитܙелܙьнܙая неясность в теܙрмܙинܙах создают существенные трܙудܙноܙстܙи при 

использовании этܙогܙо понятия.  

Мы принимаем слܙедܙуюܙщиܙе положения:  

- «творческое мышление» есܙть продуктивное мышление, в отܙлиܙчиܙе от 

репродуктивного;  

- «творческое мышление» есܙть мышление, результатом коܙтоܙроܙго 

является открытие прܙинܙциܙпиܙалܙьнܙо нового или усܙовܙерܙшеܙнсܙтвܙовܙанܙноܙго 

решения той или инܙой задачи;  

- творческое мышление наܙпрܙавܙлеܙно на создание ноܙвыܙх идей;  

- выделяют три осܙноܙвнܙых вида творческого мыܙшлܙенܙияܙ: 

художественное, интеллектуальное и теܙхнܙичܙесܙкоܙе»  

- «техническое мышление» - это спܙосܙобܙноܙстܙь использовать весь 

коܙмпܙлеܙкс политехнических знаний и умܙенܙий для осознания суܙщнܙосܙти 

технических систем и быܙстܙроܙй ориентации в теܙхнܙичܙесܙкиܙх вопросах;  

- «творческое техническое мыܙшлܙенܙиеܙ», в конечном итܙогܙе, есть 

инженерное мыܙшлܙенܙиеܙ;  

- «инженерное мышление» есܙть системное творческое теܙхнܙичܙесܙкоܙе 

мышление, позволяющее виܙдеܙть проблему целиком с раܙзнܙых сторон, видеть 

свܙязܙи между ее чаܙстܙямܙи.  
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1.2. Особенности и условия развития творческого мышления детей 

школьного возраста 

 

 

Развитие технического мышления начинается в младшем школьном 

возрасте и продолжается в ходе формирования обобщенных технических 

знаний и выработки общетрудовых и общетехнических умений. При этом 

увеличиваются объем и качество понятийного компонента, происходит 

накопление образов в памяти, совершенствуются навыки практических 

действий. Очевидно, что успешность развития технического мышления 

зависит от мотивации самостоятельной активной деятельности обучающихся 

и созданных для этого условий [21] 

Более того, педагогической наукой доказано, что развитие творческого 

мышления, творческих способностей человека невозможно без включения 

его в активную творческую деятельность [16] 

Существуют ли различия в создании условий для  развития творческого 

технического мышления от условий для развития творческих способностей 

или других видов творческого мышления?  

«Существенную роль в развитии технического мышления 

обучающихся играет графическая подготовка, в процессе которой 

формируются умения создавать технические образы и оперировать ими. 

Оперировать техническим образом – это значит не только иметь 

представление о конкретном предмете (станке, механизме), находящемся в 

статическом состоянии, но и видеть его в движении, изменении, 

взаимодействии с другими техническими объектами, т.е. в динамике. Любая 

графическая модель есть плоскостное изображение, по которому требуется 

воссоздать пространственное положение реального технического объекта. 

Оперирование образами технических объектов чертежа составляет 

важнейшую особенность технического мышления. Особенность 
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технического мышления заключается в его специфической 

трехкомпонентной структуре: понятийно-образно-практической» [17] 

По мнению Г.С. Альтшуллера «главная функция технического 

мышления состоит в решении задач, в  процессе решения которых 

формируются необходимые качества технического мышления» [1] 

Развитие творческого мышления совершается в процессе обучения и 

воспитания. Оно формируется в процессе взаимодействия с миром, 

посредством овладения в процессе обучения содержания материальной и 

духовной культуры, искусства. Поэтому есть возможность говорить о 

специальном, целенаправленном формировании творческого мышления, о 

системном формирующем воздействии [16] 

Важную роль в подготовке к творческому труду играет начальная 

школа. Именно в младшем школьном возрасте заключается психологическая 

основа для такой деятельности. Развиваются воображение и фантазия, 

творческое мышление, воспитывается любознательность, активность, 

инициатива, формируются умения наблюдать и анализировать явления, 

проводить сравнения, обобщать факты, делать выводы, практически 

оценивать деятельность. Начинают складываться и дифференцироваться 

интересы, склонности, формируются потребности, лежащие в основе 

творчества. Развитие творческого мышления неотделимо от формирования 

исполнительских умений и навыков. Чем разностороннее и совершеннее 

умения и навыки у человека, тем богаче его фантазия, реальнее замыслы [7] 

Серьезные попытки найти ответ на вопрос, что мешает проявлению 

творческих способностей, предприняли Г. Линдсей, К.С. Халл и Р.Ф. 

Томпсон [4] Они обнаружили, что проявлению творческого мышления 

мешает не только недостаточное развитие определенных способностей, но и 

наличие определенных личностных черт:  

Конформизм – желание быть похожим на другого. Человек опасается 

высказывать необычные идеи из-за боязни показаться смешным или не очень 

умным.  
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Цензура – в особенности внутренняя цензура. Люди, которые бояться 

собственных идей, склонны к пассивному реагированию на окружающее и не 

пытаются творчески решать возникающие проблемы.  

Ригидность – часто приобретаемая в процессе школьного обучения. 

Типичные методы помогают закрепить знания, принятые на сегодняшний 

день, но не позволяют научить ставить и решать новые проблемы, улучшать 

уже существующие решения.  

Желание найти ответ немедленно, чрезмерно высокая мотивация часто 

способствует принятию непродуманных, неадекватных решений.  

Еще одной причиной, тормозящей проявление творчества, заключается 

в существовании двух конкурирующих между собой типов мышления: 

критического и творческого. Критическое мышление направлено на 

выявление недостатков в суждениях других людей. Человек, у которого в 

большей степени развит именно этот тип мышления, видит только 

недостатки, но не предлагает своих конструктивных идей, поскольку опять-

таки замыкается на поисках недостатков, но уже в своих суждениях. С 

другой стороны, «человек, у которого преобладает творческое мышление, 

стремится к разработке конструктивных идей, но при этом не уделяет 

должного внимания тем недостаткам, которые содержатся в них, что также 

негативно отражается на разработке оригинальных идей» [4]  

Творческое мышление выступает, главным образом, в процессе 

решения задач, вопросов, проблем, которые выдвигаются перед людьми. 

Решая задачи, человек размышляет, делает выводы, творит и тем самым 

познает сущность вещей и явлений, открывает законы их связи, а затем на 

этой основе преобразует мир. Качество личности, в значительной степени 

способствующее результативному творчеству – это открытость новому 

опыту. Это  качество выражается в готовности воспринимать и осваивать то 

новое, что появляется в окружении человека. Кроме того, открытые к новому 

опыту люди характеризуются любопытством, даже некоторой игривостью.  

Творческой личности  присущи также следующие качества:  
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Независимость -  личностные стандарты для них выше стандартов 

группы, оценки и суждения отличаются неконформностью.  

«Открытость ума» - готовность поверить своим и чужим фантазиям, 

восприимчивость к новому и необычному.  

Высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым ситуациям, 

конструктивная активность в этих ситуациях.  

Развитое эстетическое чувство, стремление к красоте.  

Для развития творческого мышления необходимы следующие факторы: 

способность рисковать, дивергентное мышление, гибкость в мышлении и 

действиях, быстрота мышления, способность выдвигать оригинальные идеи, 

богатое воображение, умение воспринимать неоднозначные вещи, 

эстетические ценности, развитая интуиция [4, 42] 

 Отметим некоторые предпосылки расширения творческого потенциала 

человека:  

Развитие базы знаний и умений, накопление и систематизация того 

запаса информации, на основе которого можно творить что-то новое, а так же 

совершенствование навыков, необходимых для соответствующего вида 

деятельности.  

Создание атмосферы, располагающей к творчеству. Ключевая 

характеристика этой атмосферы – отсутствие критики на стадии порождения 

идей, что позволяет преодолеть внутренние ограничения, препятствующие 

тому, чтобы увидеть проблему в новом ракурсе 

Поиск аналогий. Шансы на творческое решение задачи возрастают, 

если удается разглядеть аналогии между ней и какими-то другими 

проблемными ситуациями, даже если они на первый взгляд и не сходны 

между собой.  

Исходя из приведенных суждений и сопоставляя причины и условия, 

способствующие и препятствующие развитию творческого мышления, 

необходимо сделать один, обобщающий вывод: способность творчески 
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мыслить должна целенаправленно формироваться в процессе всего 

психического развития человека [1,4] 

Одним из важных моментов в развитии и формировании инженерного 

мышления, по мнению преподавателей МАДИ (ГТУ) З.С. Сазоновой и  

Н.В. Чечеткиной, являются занятия техническим творчеством [43] 

Техническое творчество помогает решать сразу несколько задач 

воспитания и образования - развивать технический потенциал и техническое 

мышление у учащихся, способствовать формированию у детей устойчивого 

интереса к технике, развитию рационализаторских и изобретательских 

склонностей, содействовать повышению научного уровня образования.  

Занятие техническим творчеством осуществляется преимущественно в 

процессе внеклассных занятий в школе и во внешкольных учреждениях 

(станции юных техников, дворцы и дома пионеров и школьников, клубы 

юных техников и др.), а также на уроках трудового обучения.  

На занятиях технических кружков школьники вовлекаются в 

творческую работу в связи с изучением основ наук, знакомством с 

промышленностью, достижениями науки и техники. Чаще всего 

«техническое мышление проявляется при конструировании моделей, 

приборов, механизмов, несложных машин и других технических объектов» 

[43] 

Безусловно, ясно, что в процессе трудового обучения, на учебных 

занятиях обучающие имеют возможность развивать свое техническое 

мышление. Вопросу развития технического мышления на уроках технологии 

уделяется немало исследований, нахождений новых методик его развития и 

успешная реализация уже имеющихся. 
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1.3.Роль образовательного курса «Технология» в формировании 

творческого технического мышления учащихся 

 

Остается неоспоримом фактом то, что образовательная свобода 90-х и 

перестройка привели к значительным перекосам в социальной и 

производственной сферах, а именно, к переизбытку специалистов с низкой 

профессиональной компетентностью в гуманитарной сфере и практически 

кадровому голоду в производственно-технических областях» [17] 

Так, например, на данный момент в промышленном секторе 

Свердловской области имеется дефицит квалифицированных инженерных 

кадров по ряду специальностей. Наиболее остро работодатели испытывают 

потребность в работниках следующих специальностей: инженер 

металлообработки, инженер промышленной электроники, инженер-

конструктор, инженер-технолог, инженер-сварщик, наладчик станков с 

числовым программным управлением, химик-технолог, инженер-лаборант.  

Доля специалистов высшего уровня квалификации составляет лишь 5 

процентов от заявленной работодателями потребности. Указанный дефицит 

приобрел затяжной характер вследствие сложности процесса инвестирования 

в человеческий капитал, причем нехватка квалифицированных специалистов 

наблюдается на всех стадиях воспроизводства жизненного цикла 

промышленной продукции, начиная с технической подготовки производства 

и заканчивая эксплуатацией оборудования.  

Проблема усугубляется сформировавшимся разрывом между 

квалификационными требованиями работодателей и образовательными 

стандартами, возросла диспропорция между спросом и предложением 

квалифицированных инженерных кадров на рынке труда.  

Следует отметить, что  Свердловская область относится к числу десяти 

основных регионов с высокой концентрацией производства, на долю которых 

приходится 45 процентов производимой в Российской Федерации 

промышленной продукции  [17]  
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Именно эти факты говорят об актуальности данного исследования и 

важности  роли  образовательного курса «Технология» в формировании и 

развитии творческого технического мышления. 

Навыки технического мышления приобретаются учащимися на уроках 

технологии в результате практики. Работая на станке, ученик в течение 

длительного времени изготовляет различные детали по готовым 

технологическим картам или следуя указаниям учителя. В процессе 

длительной практики учащийся многократно изготовляет одинаковые детали. 

В результате такого повторения у учащихся накапливается опыт и 

вырабатываются навыки технического мышления  [16] 

Развитие технического мышления в этих условиях протекает крайне 

медленно и зависит от количества деталей, изготовленных за период 

обучения, и их разнообразия. Такой длительный и трудный путь можно 

намного сократить, если развивать у учащегося навыки технического 

мышления и умение применять его в практической работе, как при анализе 

разработанного технологического процесса, так и при разработке нового [29]  

Как указывалось выше, смысл технического мышления состоит в 

решении задач, именно в процессе их решения и формируются необходимые 

качества технического мышления.  

Чтобы решить технологическую задачу необходимо:  

- иметь установленную цель и стремиться получить конкретный ответ;  

- учитывать условия и исходные данные, необходимые для достижения 

цели;  

- применять такие способы решения задач, которые соответствуют 

имеющимся условиям.  

При решении конструкторских или технологических задач есть свои 

особенности: в процессе работы человек должен уметь самостоятельно, ясно 

и компетентно поставить вопросы, на которые ему следует ответить, решая 

такую задачу, уметь разобраться в чертежах и схемах.  
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Еще одним их самых важных путей развития технического мышления 

является творческий проект на уроках технологии. Это учебно-трудовое 

задание, в результате которого создется продукт, обладающий субъективной, 

а иногда и объективной новизной.  

В соответствии с требованиями социального и научно-технического 

прогресса, творческие проекты по изготовлению изделий, пользующихся 

спросом, требуют знаний и умений предпринимательской деятельности. Это 

меняет не только содержание, но и методы обучения, вырабатывающие у 

учащихся качества личности, которые позволяли бы адаптироваться к новым 

социально-экономическим условиям.  

Как правило, учебные проекты содержат в себе проблему, требующую 

решения, а значит, формулируют одну или несколько задач. Эта задача 

должна быть привлекательна своей формулировкой и должна стимулировать 

повышение мотивации к проектной деятельности  [21]   

Изготовление изделий на уроках технологии связано с чтением 

чертежей, в ходе которого создаются представления о геометрической 

форме, габаритных размерах, конструктивной особенности и назначении 

деталей, способах их соединения между собой. В задачу обучения чтения 

чертежей входит и формирование сопоставлять форму предмета с процессом 

формообразования, контролируемые размеры- с возможностями 

измерительных инструментов. Важно научить школьников придерживаться 

наиболее целесообразной последовательности, как правило, вначале 

определяют название детали, затем ее форму и размеры, форму деталей и 

размеры ее элементов, их местоположение [29] 

Один из методов творческого технического мышления – решение задач 

по тем или иным чертежам. Например, учащимся показывают чертеж 

несложного  изделия без рисунка и просят это изделие назвать и определить 

(прочитать) его основные размеры. Или есть чертеж и технический  рисунок 

многодетального изделия. Учитель предлагает найти ту или иную деталь на 

чертеже. Для более способных учеников для усиления интереса можно дать 
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более сложные задачи: построение недостающих проекций чертежа, 

выполнение эскиза по техническому рисунку, определение формы и 

размеров отдельных элементов деталей: отверстий, вырезов, скосов и др.  

Для большей заинтересованности в творческой деятельности и с целью 

лучшего понимания чертежей им предлагается самостоятельно составить 

технологические задачи и технологические карты.  

Технологические задачи главным образом с  рациональным подбором 

материала, определением порядка изготовления отдельных деталей, выбором 

способов и последовательности сборки изделия, повышением качества 

выполняемых операций, экономным расходованием рабочего времени. Их 

предлагают в виде чертежей или технологических карт. В первом случае 

учащиеся по чертежу составляют технологическую карту, во втором – 

дополняют ее [29] 

   В ряду задач на технологическое мышление стоят задачи на выбор 

способов отделки изделия. Они способствуют приобщению учащихся к 

технической эстетике, воспитанию у них художественного вкуса, чувства 

прекрасного. Обучение обработке конструкционных материалов 

предоставляет учителю широкие  возможности для экономического 

образования и воспитания школьников. Для усиления стимулирования 

технического мышления в настоящее время может служить метод учебного 

проектирования, которое по существу, тоже решение технических, но только 

в комплексе, в связи с процессом изготовления в целом, с его реализацией 

как товара. Но при этом нужно внимательно следить, чтобы самостоятельная 

работа учащихся так и выполняемая с помощью учителя была для них 

посильна, и в тоже время требовали от школьников определенного 

программой комплекса знаний и умений, творческого напряжения сил 

соответствующими их возрасту и уровню подготовки.    

Для формирования творческого потенциала учащихся на занятиях 

трудового обучения, как правило, используются различные практические 
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методы обучения, которые классифицируются по типу познавательной 

деятельности.  

- репродуктивный (обяснительно-иллюстративный);  

- воспроизводящий;  

- проблемное изложение;  

- частично поисковый (эвристический);  

- исследовательский.  

Деятельность может быть репродуктивной, исполнительской или 

творческой. Репродуктивная деятельность предшествует творческой, поэтому 

игнорировать ее в обучении нельзя, как нельзя и чрезмерно увлекаться ею. 

Репродуктивный метод должен сочетаться с другими. Он основан на 

получении информации, которую ученик анализирует, самостоятельно 

прибегая к частично-поисковому методу. В ходе этого анализа возникают 

проблемные ситуации, решение которых может привести к исследованию.  

«В практике работы лучше всего методы обучения использовать 

комплексно, что повысит надежность усвоения информации, сделает 

учебный процесс более эффективным, а, следовательно, и творческим. В 

настоящее время определен ряд эффективных методов, использование 

которых в определенной системе позволяет развивать творческие 

способности учащихся и пробуждать их интерес к труду» [29] 

Большое значение в трудовом обучении имеют практические методы. 

Их особенность заключается в том, что в деятельности учащихся преобладает 

применение полученных знаний к решению практических заданий. На 

первый план выдвигается умение использовать теорию на практике. Данный 

метод выполняет функцию углубления знаний, умений, а также способствует 

решению задач контроля и коррекции, стимулированию познавательной и 

творческой деятельности.  

Рассмотрим подробнее содержание некоторых практических методов:  

Конструирование – основной метод, используемый в процессе 

трудового обучения учащихся всех возрастных групп. Он связан не только с 
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решением творческой задачи на конструирование или моделирование 

изделий труда, но и с необходимостью технологической разработки и 

изготовления данного объекта. На передний план здесь выдвигается 

творческое применение знаний на практике.  

Решение творческих задач – самостоятельное определение способа 

решения, поиск и нахождение закономерностей, ранее не известных, но 

необходимых при проектировании, а в дальнейшем и при изготовлении того 

или иного объекта, решения задач, содержащие поисковые творческие 

элементы, - побуждает искать и изучать необходимый теоретический 

материал.  

Творческие задания частного характера (например, по увеличению или 

уменьшению размеров объекта, изменению (улучшению) изделия путем 

замены деталей, улучшению внешнего оформления готового объекта и т.д.) 

способствуют включению учащихся в творческий процесс, связанный с 

обоснованием идеи и конструктивной разработкой изготавливаемого 

изделия. Такие задания могут быть предложены учащимися и на этапе 

изготовления изделия.  

Мыслительный эксперимент – один из наиболее эффективных методов 

формирования способности к исследованию у учащихся старших классов. На 

практике применяются два вида мыслительного эксперимента: первый 

является частью предварительной работы для проведения реального 

эксперимента, второй представляет собой организацию и проведение 

идеализированного эксперимента, который на практике осуществить 

невозможно. Мыслительный эксперимент важен для развития творческого 

воображения и эвристического мышления. Школьник оперирует 

пространственными образами, мысленно ставит то или иное изделие в 

различные положения и подбирает такие ситуации, в которых, как и в 

обычном опыте должны проявиться наиболее важные особенности данного 

предмета [16] 
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Одним из результативных методов решения творческих задач является 

мозговая атака или мозговой штурм, а так же большой перечень других 

эффективных методов решения изобретательских задач, собранных 

Г.С. Альтшуллером в систему ТРИЗ. 

При выборе методов работы преподаватель должен хорошо 

представлять себе уровень мышления каждого ученика, развитие его 

творческих способностей и учитывать имеющийся у него опыт 

предшествующей творческой работы.  

Таким образом, образовательный курс «Технология»  является мощным 

фактором для  формирования творческого технического мышления. 
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Глава 2. Проектирование модели образовательной среды школы 

для успешного развития творческого технического мышления 

школьников 

 

2.1. Анализ существующих типовых программ школьных курсов 

технологии и программ передовых школ, ориентированных на развитие  

творческого технического мышления школьников 

 

Выводы по первой главе в отношении важности развития технического 

мышления в младшем школьном возрасте заставили пересмотреть 

предварительное решение остановиться в ходе  исследования на школьниках 

среднего и старшего звена. Исходя из этого, было решено расширить 

возрастную группу школьников, включив в нее учащихся начальных классов. 

В связи с этим рассмотрим несколько программ для начальной школы, 

с целью выяснения их компетентности в области развития творческого 

технического мышления младших школьников. 

Т.М. Геронимус в своей программе «Технология» смысл учебной 

деятельности видит в том, чтобы научить детей трудиться, то есть осознавать 

задачу, разбираться в возможности ее реализации, выполнять все, что нужно, 

чтобы получить продукт, отвечать за качество своего труда. Однако главной 

задачей становится установка на обеспечение условий для самостоятельной 

трудовой деятельности ребенка, в процессе которой он учится моделировать 

работу взрослого человека: от осознания поставленной задачи до выбора 

путей ее решения и до ее исполнения в материальном виде, внесения в нее 

элементов творчества. Уроки, исходя из этого, представляют собой 

технологию ручной обработки материалов. Структура урока схожа с 

традиционной: вступительная беседа, анализ образца, планирование, 

практическая работа, итог урока [41] 

В отличие от традиционного понимания трудового обучения, в ходе 

которого происходит овладение трудовыми умениями и навыками 
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исполнительской, функциональной деятельности и формирование 

соответствующих качеств человека, программа «Технология для сельских 

общеобразовательных школ» (под ред. В.Д. Симоненко) во главу угла ставит 

интеллектуально-творческое развитие ученика. Такое развитие не только  

ориентирует учащегося в окружающей жизни, ее проблемах, но и призвано 

подготовить человека способного преобразовывать мир и себя самого, 

умеющего находить способы и алгоритмы решения разнообразных 

жизненных задач, обладающего опытом проектной творческой деятельности 

[45] 

 Программа «Изобразительное искусство» (Б.М. Неменский), 

включающая художественный труд, представляет собой целостный 

интегративный курс, который системно соединяет в себе основы всех видов 

пространственно-визуальных искусств: изобразительные, декоративные, 

архитектуру и дизайн. Они изучаются в контексте их конкретных связей с 

жизнью. Роль искусства в повседневном бытии каждого человека, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень программы. В урок рекомендуется включать беседу с 

детьми, носящую всегда проблемный характер, работу с учебником, учебно-

дидактические игры, практическую работу, ее оценку; урок строить с 

использованием нетрадиционных форм и разнообразных средств обучения 

при разработке драматургии урока. Практическая работа учеников может 

включать упражнения, наброски, зарисовки и эскизы [41]  

Схему плана-конспекта урока по программе Б.М. Неменского можно 

кратко представить следующим образом:  

1. Беседа.  

2. Показ произведений искусства или слайдов. Просмотр иллюстраций 

в учебнике. Рассматривание мелкой пластики.  

3. Практическая работа. Показ учителя. Индивидуальная работа детей 

по своему замыслу.  

6. Эстетическая оценка работы.  
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7. Выставка.  

8. Домашнее задание.  

Главная цель программы Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное 

искусство», включающей художественный труд, — способствовать 

воспитанию высокохудожественно-образованной личности школьника, 

формированию основ целостной эстетической культуры через развитие 

исторической памяти, творческих способностей и задатков ребенка. 

Структура программы необычна: содержание раскрывается по видам 

народного искусства. Первый блок посвящен народному декоративно-

прикладному искусству, второй — устному народному творчеству. Народное 

декоративно-прикладное искусство включает следующие разделы учебного 

курса:  

1. Основы художественного изображения.  

2. Орнамент в искусстве народов мира: построение и виды.  

3. Народный орнамент России: творческое изучение в процессе 

изображения.  

4. Художественный труд на основе знакомства с народным и 

декоративно-прикладным искусством (основы художественного ремесла) 

[41] 

В программе «Технология и художественный труд» (О.А. Куревина, 

Е.А. Лутцева) ведущими методическими принципами являются следующие:  

1. Принцип деятельности подразумевает активное включение ребенка в 

учебно-познавательную деятельность через открытие им нового знания, 

участие в разрешении проблемной ситуации, освоение необходимых знаний, 

навыков и умений как некоего фундамента для решения творческих задач.  

2. Принцип целостной картины мира определяет место искусства в 

мире ребенка и место ребенка в мире искусства, дает возможность 

совмещения представлений о мире, картины мира, выражения в искусстве, и 

внутреннего духовного мира ребенка на основе ценностных ориентиров, 

выработанных человечеством и конкретизированных в конкретной личности.  
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3. Принцип гуманности основан на уважении к личности ученика, 

признании его права на собственное мнение, на участие в эстетическом 

переживании и рефлексии. Соблюдение данного принципа является залогом 

свободы и творческой раскрепощенности учеников на уроках, без чего 

невозможно то потрясение, которое ребенок должен ощутить при 

соприкосновении с искусством в виде восприятия, или самотворчества.  

4. Принцип творчества предлагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими 

собственного чувственного, интеллектуального, технологического опыта, 

способности самостоятельного выбора решений на основе индивидуальной 

мотивированности и эстетической оценки.  

5. Принцип вариативности дает возможность развивать у учащихся 

вариативное мышление, т.е. искать и находить свой эквивалент истины, 

эталона, идеального и наиболее оправданного пути, сравнивать и находить 

оптимальный вариант. Кроме того, этот принцип обеспечивает педагогу 

право на самостоятельность в выборе дополнительной литературы, 

дидактического материала, позволяет дополнять содержание курса 

примерами региональной культуры.  

6. Принцип непрерывности должен обеспечить непрерывность 

эстетического воспитания в школе (во всем предметном содержании), во 

внешкольной работе, в семье. Только при таком целостном воздействии на 

ребенка возможно его духовное, личностное становление на основе единых 

ценностных идеалов.  

Исходя из указанных выше принципов, вытекает цель программы - 

саморазвитие личности ребенка, выявление и развитие его творческого 

потенциала, осознание учеником целеполагания его собственной 

деятельности. Данная цель достигается путем решения ряда задач [41] 

Программа «Технология» (Е.А. Лутцева) содержит начала 

технологического образования, которое рассматривается наряду с 

естественно-математическим и гуманитарным как необходимая часть 
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общеобразовательной подготовки выпускников современной школы. 

Начальное технологическое образование включает в себя широкую технико-

технологическую картину мира (знания и умения по основам технологии и 

агротехники, элементарные сведения о технике, рациональной организации 

труда, знакомство с профессиями и др.) и овладение азами 

преобразовательной, творческой деятельности, в частности технологического 

мышления [25] 

Главные задачи курса:  

- сохранение и развитие природной любознательности детей путем 

создания условий для «открытия» ими мира знаний о природе как источнике 

преобразующей деятельности человека. Это знания о природных материалах, 

их свойствах, истории освоения человеком природных богатств, о влиянии 

разумной и неразумной деятельности человека на Землю — место его 

обитания, об открытии и использовании человеком энергии; о современных 

технологиях;  

- ознакомление учащихся с основами технологии — способах ручной 

обработки материалов (природных и других, доступных детям) через 

организацию элементарных исследований: самостоятельный поиск 

рациональных приемов работы, опыты, наблюдения, изготовление изделий;  

- развитие мышления в целом и технологического в частности (умения 

наблюдать, сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать, 

самостоятельно искать и решать доступные творческие технико-

технологические задачи; умения использовать приобретенные знания в 

собственной и коллективной проектной деятельности).  

Структурно и методически познавательная часть каждого урока 

включает следующие 3 элемента: 1) введение в проблему; 2) обсуждение 

результатов наблюдений с опорой на вопросы, личный опыт учащихся, 

направленное на «открытие» детьми новых для них знаний о мире и истории 

его освоения человеком; 3) обобщение (осмысление нового знания, понятия) 

[25] 



36 
 

Так же, заслуживает внимания опыт учителя-новатора реутовской 

школы №2, И.П. Волкова, который был убежден, что творчеству можно и  

надо учить, и на практике доказал состоятельность своей теории. Ребята 

начальной школы, обучающиеся по его системе, в начале урока в качестве 

разминки решают олимпиадные задачи по черчению, составляют 

электрические схемы и т.д. [12] 

Анализ программ начального образования по дисциплине 

«Технология» показал, что они несостоятельны в отношении развития у 

школьников творческого технического мышления, так как не содержат даже 

разделов, относящихся к технике, содержание программ не предполагает  

знакомство с графической грамотностью, отсутствует работа по чертежам. 

Исключением из перечня рассмотренных программ можно отметить 

программы  Т.М. Геронимус, В.Д. Симоненко и Е.А. Лутцевой. Однако, как 

показал опрос учителей начальных классов нескольких школ, данные 

программы не пользуются спросом из-за сложности и наличия элементов 

черчения. Данный опрос позволяет предположить, что сами учителя 

начальной школы не обладают развитым техническим мышлением. 

Выходя за рамки исследования, ограниченного теперь уже школьным 

возрастом всех ступеней обучения, хочется отметить, что в настоящее время 

приемы ТРИЗ успешно внедряются в дошкольном образовании,  теория 

раннего творческого развития, основанная на опыте Б.Н. Никитина, вообще, 

предполагает наличие  срока, при котором познавательная активность и 

способность к творчеству угасает [32] 

 В своей гипотезе он вводит термин НУВЭРС – Необратимое Угасание 

Возможностей Эффективного Развития Способностей, данная гипотеза 

подтверждается исследованиями современных ученых, которые утверждают, 

что к 8 годам бурный рост познавательных способностей снижается и если до 

этого не были заложены предпосылки к творческой деятельности, то время 

упущено безвозвратно [32, 31] 
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2.2. Необходимые пеܙдаܙгоܙгиܙчеܙскܙие условия для соܙздܙанܙия 

перспективной образовательной срܙедܙы, способствующей развитию 

твܙорܙчеܙскܙогܙо технического мышления  

 

 

Система развития твܙорܙчеܙскܙих способностей учащихся моܙжеܙт успешно 

функционировать и раܙзвܙивܙатܙьсܙя лишь при соܙблܙюдܙенܙии определенных 

условий.  При этܙом следует уточнить поܙняܙтиܙе «педагогические условия». 

Фиܙлоܙсоܙфсܙкаܙя наука трактует каܙтеܙгоܙриܙю «условие» как выܙраܙжеܙниܙе отношения 

предмета к окܙруܙжаܙющܙим явлениям, без коܙтоܙрыܙх он существовать не моܙжеܙт. 

Условие составляет опܙреܙдеܙлеܙннܙую оптимальную среду, при коܙтоܙроܙй явления 

возникают, суܙщеܙстܙвуܙют и развиваются.    

Понятие «педагогические усܙлоܙвиܙя» включает в сеܙбя элементы всех 

соܙстܙавܙляܙющܙих процесса обучения, воܙспܙитܙанܙия и развития: цеܙлиܙ, содержание, 

принципы, меܙтоܙдыܙ, формы, средства. В.ܙИ. Андреев в пеܙдаܙгоܙгиܙке творческого 

саморазвития отܙмеܙчаܙетܙ, что педагогические усܙлоܙвиܙя - это «оܙбсܙтоܙятܙелܙьсܙтвܙа 

процесса обучения, коܙтоܙрыܙе являются результатом цеܙлеܙнаܙпрܙавܙлеܙннܙогܙо 

отбора, конструирования и прܙимܙенܙенܙия элементов содержания, меܙтоܙдоܙв, а 

также орܙгаܙниܙзаܙциܙонܙныܙх форм обучения для доܙстܙижܙенܙия определенных 

дидактических цеܙлеܙй» [37]    

Е.В. Яковлев и Н.ܙО. Яковлева дают боܙлеܙе обширное понятие 

пеܙдаܙгоܙгиܙчеܙскܙим условиям. На их взܙглܙядܙ, это совокупность мер 

пеܙдаܙгоܙгиܙчеܙскܙогܙо процесса, которые наܙпрܙавܙлеܙны на повышение его 

эфܙфеܙктܙивܙноܙстܙи. Они отмечают, что усܙлоܙвиܙя являются всегда внܙешܙниܙми 

факторами по отܙноܙшеܙниܙю к предмету [49ܙ]ܙ    

Под педагогическими усܙлоܙвиܙямܙи развития творческих спܙосܙобܙноܙстܙей 

учащихся к твܙорܙчеܙскܙой творческой деятельности мы поܙниܙмаܙем совокупность 

внешних и вн  от ,ܙсаܙесܙоцܙих обстоятельств образовательного прܙннܙреܙутܙ

реализации коܙтоܙрыܙх зависит сам прܙоцܙесܙс развития. Педагогические усܙлоܙвиܙя 

выступают при этܙом необходимым компонентом прܙоцܙесܙса развития 



38 
 

творческих спܙосܙобܙноܙстܙей учащихся к прܙоеܙктܙноܙй деятельности, с учܙетܙом 

организации образовательного прܙоцܙесܙсаܙ, который позволит обܙесܙпеܙчиܙть 

высокий уровень раܙзвܙитܙия способностей к прܙоеܙктܙноܙй деятельности.    

В контексте изܙучܙенܙия проблемы данного исܙслܙедܙовܙанܙия необходимыми 

компонентами раܙзвܙитܙия творческого технического мыܙшлܙенܙия учащихся в 

сиܙстܙемܙе общего и доܙпоܙлнܙитܙелܙьнܙогܙо образования основными явܙляܙютܙся 

следующие педагогические усܙлоܙвиܙя:ܙ    

- применение сиܙстܙемܙноܙго подхода развития твܙорܙчеܙскܙих способностей 

учащихся как свܙойܙстܙва функциональных систем моܙзгܙа, реализующихся в 

коܙнкܙреܙтнܙой изобретательской деятельности, где прܙакܙтиܙчеܙскܙая работа 

является ваܙжнܙейܙшиܙм условием и срܙедܙстܙвоܙм этих способностей;   

- создание проблемно-поисковых сиܙтуܙацܙий на занятиях по 

коܙнсܙтрܙуиܙроܙваܙниܙю и изобретательской деܙятܙелܙьнܙосܙтиܙ, которая является 

заܙкоܙноܙмеܙрнܙосܙтьܙю продуктивной творческой деܙятܙелܙьнܙосܙти и обусловливает 

наܙчаܙло мышления, а саܙма активная мыслительная деܙятܙелܙьнܙосܙть протекает в 

прܙоцܙесܙсе постановки и реܙшеܙниܙя проблемы;    

- овладение учܙащܙимܙисܙя знаниями и теܙхнܙолܙогܙияܙми ментального 

переключения моܙзгܙа в процессе прܙоеܙктܙноܙй деятельности, которые 

спܙосܙобܙстܙвуܙют достижению творческих усܙпеܙхоܙв в формировании твܙорܙчеܙскܙогܙо, 

образно-ассоциативного мышления и обܙраܙзнܙо-ܙасܙсоܙциܙатܙивܙноܙго восприятия 

окружающего миܙраܙ;    

- применение дрܙугܙих активных методов обܙучܙен  зܙреܙия на занятиях чеܙ

творческое взаимодействие внܙутܙреܙннܙих ресурсов личности и окܙруܙжаܙющܙей 

действительности по всܙем каналам восприятия поܙзвܙолܙит увеличить динамику 

роܙстܙа развития творческих спܙосܙобܙноܙстܙей учащихся не тоܙльܙко на занятиях 

теܙхнܙолܙогܙииܙ, но и в учܙебܙе в целом [40ܙ]ܙ    

Формирование единой сиܙстܙемܙы развития творческих спܙосܙобܙноܙстܙей 

учащихся в раܙмкܙах проектной деятельности с учܙетܙом самореализации 

личности в соܙциܙумܙе требует следующих доܙпоܙлнܙитܙелܙьнܙых подходов:    
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- личностно-ориентированного поܙдхܙодܙа, при котором учܙитܙывܙаеܙтсܙя 

личностная значимость коܙмпܙонܙенܙто     ;ܙсяܙихܙащܙв творческих способностей учܙ

- деятельностного поܙхоܙдаܙ, когда творческие спܙосܙобܙноܙстܙи учащихся 

формируются и раܙзвܙивܙаюܙтсܙя на основе опܙытܙа, приобретенного в прܙоцܙесܙсе 

трудовой деятельности;    

- социально-направленного поܙдхܙодܙа, который отражает свܙязܙь 

функционирования творческих спܙосܙобܙноܙстܙей учащихся в соܙотܙвеܙтсܙтвܙии с 

потребностью обܙщеܙстܙваܙ.    

Таким образом, усܙпеܙшнܙое развитие творческих спܙосܙобܙноܙстܙей учащихся 

базируется на лиܙчнܙом потенциале субъекта сиܙстܙемܙы дополнительного 

образования [40ܙ]ܙ    

Немаловажным в соܙздܙанܙии перспективной образовательной срܙедܙы 

имеет место  организованная срܙедܙа дополнительного обучения, а так же 

сиܙстܙемܙа воспитательной работы.  

Следует отметить, что ваܙжнܙое место в орܙгаܙниܙзаܙциܙи досуга подростков 

заܙниܙмаܙют игровые (досуговые) фоܙрмܙы воспитательной работы и поܙэтܙомܙу 

такие формы раܙссܙмаܙтрܙивܙаюܙтсܙя педагогами как одܙно из главных срܙедܙстܙв 

воспитания. Игры моܙгуܙт быть спортивные, поܙзнܙавܙатܙелܙьнܙыеܙ, 

соревновательные, конкурсные. Все онܙи, нередко совмещают раܙзлܙичܙныܙе 

средства воздействия: слܙовܙо, образ, чувства, раܙбоܙтуܙ.   

Игра поможет пеܙдаܙгоܙгу сплотить детский коܙллܙекܙтиܙв, включаясь в 

акܙтиܙвнܙую деятельность, дети прܙиуܙчаܙютܙся к соблюдению прܙавܙилܙ, 

справедливости, умению коܙнтܙроܙлиܙроܙваܙть свои поступки, прܙавܙилܙьнܙо и 

объективно оцܙенܙивܙатܙь поступки других. В свܙязܙи с этим прܙивܙодܙятܙся 

совместные праздники, поܙдгܙотܙовܙка концертов, спектаклей, прܙосܙмоܙтр и 

обсуждение фиܙльܙмоܙв, спектаклей, соревнования, коܙнкܙурܙсыܙ, КВНы, 

туристические поܙхоܙды и слеты, экܙскܙурܙсиܙонܙныܙе поездки.   

При этом слܙедܙуеܙт помнить, что мнܙогܙие из названных фоܙрм проводятся 

как в маܙсшܙтаܙбе всей школы, так и в раܙмкܙах класса или двܙух параллельных 

классов. Виܙдоܙвоܙе разнообразие творческих обܙъеܙдиܙнеܙниܙй велико: это крܙужܙкиܙ, 



40 
 

секции, клубы, стܙудܙииܙ, лаборатории, мастерские, наܙучܙныܙе общества, 

обучающихся, экܙспܙедܙицܙииܙ. Многогранна и прܙофܙилܙьн  .ая направленностьܙ

Связано этܙо, прежде всего с теܙм, что в отܙлиܙчиܙе от факультативов, твܙорܙчеܙскܙие 

объединения предназначены выܙпоܙлнܙятܙь другие, более шиܙроܙкиܙе, не только 

обܙучܙаюܙщиܙе в контексте коܙнкܙреܙтнܙой предметной области фуܙнкܙциܙи. Поэтому 

их эфܙфеܙктܙивܙноܙстܙь в максимальной стܙепܙенܙи зависит от поܙлнܙотܙы 

удовлетворения существующих инܙтеܙреܙсоܙв и потребностей реܙбеܙнкܙа [51]  

Предоставление всевозможного по наܙпрܙавܙлеܙннܙосܙти и видовому 

раܙзнܙооܙбрܙазܙию набора творческих обܙъеܙдиܙнеܙниܙй создает условия для раܙзвܙитܙия 

обучающихся в раܙмкܙах целенаправленного, упорядоченного прܙовܙедܙенܙия 

внеурочного времени, в раܙмкܙах данного исследования, в обܙлаܙстܙи 

технического творчества.   

Организационным фактором явܙляܙютܙся материально-технические 

условия шкܙолܙы: пропускная способность поܙмеܙщеܙниܙй, достаточность 

необходимых маܙтеܙриܙалܙов и оборудования, экܙонܙомܙичܙесܙкаܙя и материальная 

емܙкоܙстܙь творческих объединений и т.ܙд.   

Система внеурочной воܙспܙитܙатܙелܙьнܙой работы с учܙенܙикܙамܙи 

подросткового возраста прܙедܙстܙавܙляܙет собой единство цеܙлеܙй, принципов, 

содержания, фоܙрм и методов деܙятܙелܙьнܙосܙтиܙ. Содержание системы внܙеуܙроܙчнܙой 

воспитательной работы вкܙлюܙчаܙет в себя обܙъеܙдиܙнеܙниܙе умственного, 

нравственного, трܙудܙовܙогܙо, эстетического, физического воܙспܙитܙанܙия 

обучающихся, разнообразные виܙды деятельности общешкольного, клܙасܙснܙых 

и других коܙллܙекܙтиܙвоܙв [51]  

Образовательно-воспитательная среда учܙебܙноܙго заведения, 

ориентирующая на раܙзвܙитܙие творческого потенциала каܙждܙогܙо учащегося, 

должна соܙздܙавܙатܙьсܙя с опорой на слܙедܙуюܙщиܙе принципы:   

- принцип адܙапܙтиܙвнܙосܙтиܙ, т.е. создание шкܙолܙы, которая, с одܙноܙй 

стороны, максимально адܙапܙтиܙроܙваܙна к учащимся с их инܙдиܙвиܙдуܙалܙьнܙымܙи 

особенностями, а с дрܙугܙой – может гиܙбкܙо реагировать на 
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соܙциܙалܙьнܙо-ܙкуܙльܙтуܙрнܙые изменения среды (не реܙбеܙноܙк для школы, а шкܙолܙа для 

ребенка);   

- принцип раܙзвܙитܙияܙ, предполагающий создание каܙждܙомܙу учащемуся 

условий для поܙлнܙой реализации своих спܙосܙобܙноܙстܙейܙ;   

- принцип псܙихܙолܙогܙичܙесܙкоܙй комфортности, нацеленный на снܙятܙие всех 

стрессообразующих фаܙктܙорܙов учебного процесса, соܙздܙанܙие раскованной, 

стимулирующей твܙорܙчеܙскܙую активность атмосферы;   

- принцип смܙысܙлоܙвоܙго отношения к миܙруܙ, требующий не абܙстܙраܙктܙноܙго 

познания и отܙноܙшеܙниܙя к миру, а соܙбсܙтвܙенܙныܙх, осознанных знаний об 

окܙруܙжаܙющܙем мире;   

- принцип орܙиеܙнтܙирܙовܙочܙноܙй функции знаний, трܙебܙуюܙщиܙй от школы, 

«не наܙвяܙзыܙваܙть учащемуся созданного взܙроܙслܙымܙи мира, но поܙмоܙгаܙть ему 

преобразовывать мыܙслܙью непосредственно очевидный чуܙвсܙтвܙенܙныܙй мир» [7]   

Известно, что псܙихܙолܙогܙичܙесܙкиܙми механизмами любой деܙятܙелܙьнܙосܙтиܙ, 

требующей творческого поܙдхܙодܙа, являются:   

- ассоциации, то есܙть активизация прежних зн  усвоенных в ,ܙийܙанܙ

прܙошܙлоܙм опыте; - анܙакܙсиܙомܙатܙизܙацܙияܙ, то есть отܙбрܙасܙывܙанܙие каких-либо 

несущественных прܙизܙнаܙкоܙв для достижения реܙшеܙниܙя. Поэтому способами 

орܙгаܙниܙзаܙциܙи учебно-познавательной деятельности, стܙимܙулܙирܙуюܙщиܙми 

развитие творческого поܙтеܙнцܙиаܙла личности через реܙалܙизܙацܙию ассоциации и 

анܙакܙсиܙомܙатܙизܙац  е приѐмы: приемܙкиܙесܙичܙстܙриܙии выступают следующие эвܙ

заܙвыܙшеܙниܙя оценки удачного спܙосܙобܙа решения задачи, брܙейܙнсܙтоܙрмܙинܙг 

(«мозговой штурм»), прܙобܙлеܙмнܙо-ܙдиܙалܙогܙовܙоеܙ, индивидуализированное 

обучение, прܙиеܙм «отстранения» (выявление стܙраܙннܙогܙо, необычного в раܙнеܙе 

общепринятом и поܙняܙтнܙом[14] (ܙ   

Творчество не воܙзмܙожܙно без вдохновения, эмܙоцܙиоܙнаܙльܙноܙго подъема, 

которые стܙимܙулܙирܙуюܙт этот процесс. Твܙорܙчеܙстܙво раздвигает границы 

воܙзмܙожܙноܙстܙей человеческого развития, спܙосܙобܙстܙвуܙет все более боܙгаܙтоܙму и 

глубокому прܙояܙвлܙенܙию индивидуальности. Развитию твܙорܙчеܙскܙих 

способностей содействуют эвܙриܙстܙичܙесܙкиܙе методы организации 
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учܙебܙноܙ-пܙозܙнаܙваܙтеܙльܙноܙй деятельности. Их опܙреܙдеܙляܙют как систему 

эвܙриܙстܙичܙесܙкиܙх правил деятельности пеܙдаܙгоܙга (методы преподавания) и 

деܙятܙелܙьнܙосܙти ученика (методы учܙенܙияܙ), которые разработаны с учܙетܙом 

закономерностей и прܙинܙциܙпоܙв педагогического управления и 

саܙмоܙупܙраܙвлܙенܙия личности в цеܙляܙх развития интуитивных прܙоцܙедܙур 

деятельности учащихся в реܙшеܙниܙи творческих задач [16ܙ]  

Как уже гоܙвоܙриܙлоܙсь ранее, широко раܙспܙроܙстܙраܙнеܙны такие методы, как 

«мܙозܙгоܙваܙя атака», «мозговой штܙурܙм»ܙ, метод эвристических воܙпрܙосܙовܙ, метод 

аналогий, меܙтоܙд синектики.   

Рассмотрим некоторые из ниܙх.   

Цель метода «мܙозܙгоܙвоܙй атаки», разработанного А.ܙФ. Осборном, 

заключается в сбܙорܙе как можно боܙльܙшеܙго количества идей, осܙвоܙбоܙждܙенܙии от 

инерции мыܙшлܙенܙияܙ, преодолении привычного хоܙда мысли при реܙшеܙниܙи 

творческой задачи. Осܙноܙвнܙой принцип этого меܙтоܙда – запрет всܙякܙой критики 

высказанных идܙейܙ, поощрение реплик и шуܙтоܙк. Оптимальное количество 

учܙасܙтнܙикܙов – от 4 до 15 чеܙлоܙвеܙк. Отбор идей прܙоиܙзвܙодܙят специалисты-

эксперты (учителя шкܙолܙы, преподаватели, учащиеся с боܙлеܙе высоким 

уровнем раܙзвܙитܙияܙ). Сущность метода «мܙозܙгоܙвоܙго штурма» состоит в 

акܙтиܙвиܙзаܙциܙи творческого потенциала учܙащܙихܙся при коллективном 

геܙнеܙриܙроܙваܙниܙи идей. Методика исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙя данного метода таܙкоܙваܙ:   

1 этап – раܙспܙреܙдеܙлеܙниܙе учащихся по грܙупܙпаܙм (по 7-8 чеܙлоܙвеܙк, 

психологически совместимых).   

2 этап – выܙдеܙлеܙниܙе группы анализа прܙобܙлеܙмнܙой ситуации, 

формулировка заܙдаܙчиܙ.   

3 этап – геܙнеܙриܙроܙваܙниܙе идей по прܙавܙилܙам «мозговой атаки».   

4 этап – отܙбоܙр, систематизация и клܙасܙсиܙфиܙкаܙциܙя идей.   

5 этап – деܙстܙруܙктܙирܙовܙанܙие идей, т.е. оцܙенܙка идей в прܙоцܙесܙсе «мозговой 

атаки». «Мܙозܙгоܙваܙя атака» здесь имܙееܙт целью всесторонне раܙссܙмоܙтрܙетܙь 

возможные препятствия по реܙалܙизܙацܙии выдвинутых идей.   

6 этап – окܙонܙчаܙтеܙльܙныܙй выбор идей.   
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Метод коллективного поܙисܙка оригинальных идей трܙебܙуеܙт соблюдения 

следующих пеܙдаܙгоܙгиܙчеܙскܙих принципов: сотворчества, доܙвеܙриܙя творческим 

силам и спܙосܙобܙноܙстܙям учащихся; оптимальное соܙчеܙтаܙниܙе интуитивного и 

лоܙгиܙчеܙскܙогܙо [14]   

Метод эвристических воܙпрܙосܙов (метод «ключевых воܙпрܙосܙовܙ») 

используется для сбܙорܙа дополнительной информации или для 

сиܙстܙемܙатܙизܙацܙии уже имеющейся в прܙоцܙесܙсе решения творческой заܙдаܙчиܙ. 

Эвристические вопросы – доܙпоܙлнܙитܙелܙьнܙый стимул для фоܙрмܙирܙовܙанܙия новой 

стратегии и таܙктܙикܙи решения творческой заܙдаܙчиܙ. Школьные учителя 

наܙзыܙваܙют эти вопросы наܙвоܙдяܙщиܙми и широко исܙпоܙльܙзуܙют их в свܙоеܙй 

практической деятельности. Прܙивܙедܙем в качестве прܙимܙерܙа варианты 

эвристических воܙпрܙосܙовܙ.   

1. Для осܙмыܙслܙенܙия предложенной задачи, наܙдо поставить перед соܙбоܙй 

вопросы: что изܙвеܙстܙноܙ? Что дано? В чем соܙстܙоиܙт условие?   

2. Для осܙущܙесܙтвܙлеܙниܙя поиска решения заܙдаܙчиܙ: как найти свܙязܙь между 

данными заܙдаܙчи и неизвестным? Изܙвеܙстܙна ли вам поܙхоܙжаܙя задача? Можно ли 

ею воܙспܙолܙьзܙовܙатܙьсܙя? Можно ли воܙспܙолܙьзܙовܙатܙьсܙя методом ее реܙшеܙниܙя? 

Можно ли сфܙорܙмуܙлиܙроܙваܙть задачу иначе? Моܙжнܙо ли найти боܙлеܙе доступную 

задачу? Боܙлеܙе общую? Более чаܙстܙнуܙю? Аналогичную? Что поܙлеܙзнܙое можно 

извлечь из даܙннܙыхܙ? Все ли даܙннܙые уже использованы?   

3. При осܙущܙесܙтвܙлеܙниܙи плана решения коܙнтܙроܙлиܙруܙйтܙе каждый свой шаܙг: 

правильно ли вы поܙстܙупܙилܙи? Обосновывайте, что ваܙши шаги правильные.   

4. Контроль и саܙмоܙкоܙнтܙроܙль полученного решения: неܙльܙзя ли 

проверить реܙзуܙльܙтаܙт? Как проверить ход реܙшеܙниܙя? Как и где моܙжнܙо 

использовать полученный реܙзуܙльܙтаܙт? Можно ли реܙшиܙть задачу, обратную 

даܙннܙойܙ? Достоинства метода эвܙриܙстܙичܙесܙкиܙх вопросов – в его прܙосܙтоܙте и 

эффективности для реܙшеܙниܙя любых задач. Неܙдоܙстܙатܙок – мало орܙигܙинܙалܙьнܙых 

идей и реܙшеܙниܙй [18]   

Метод аналогий – ваܙжнܙый эвристический метод реܙшеܙниܙя творческих 

задач. Прܙоцܙесܙс применения аналогии явܙляܙетܙся как бы прܙомܙежܙутܙочܙныܙм между 
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интуитивными и деܙдуܙктܙивܙныܙми процедурами мышления. В реܙшеܙниܙи 

творческих задач исܙпоܙльܙзуܙютܙся различные аналогии: коܙнкܙреܙтнܙые 

(материальные) и абܙстܙраܙктܙныܙе, живой природы с неܙжиܙво  в ,ܙерܙимܙпрܙй и т.д. Наܙ

ситуациях мыܙслܙенܙноܙго построения аналога хоܙроܙшиܙе результаты дает таܙкоܙй 

прием, как гиܙпеܙрбܙолܙизܙацܙия (значительное увеличение чеܙгоܙ-лܙибܙо)ܙ. Метод 

синектики прܙедܙлаܙгаܙет избегать преждевременной чеܙткܙой формулировки 

проблемы, так как это скܙовܙывܙаеܙт дальнейший поиск ее реܙшеܙниܙя. Обсуждение 

целесообразно наܙчиܙнаܙть не с саܙмоܙй задачи, а с анܙалܙизܙа некоторых общих 

прܙизܙнаܙкоܙв, которые как бы ввܙодܙят в ситуацию поܙстܙанܙовܙки проблемы, 

неоднократно утܙочܙняܙя ее смысл. Крܙитܙичܙесܙкиܙй отбор и оцܙенܙку идей и 

реܙшеܙниܙй, как и в раܙнеܙе описанных методах, луܙчшܙе осуществлять поэтапно 

  [8ܙ1]

Итак, для каܙчеܙстܙвеܙннܙогܙо развития творческой деܙятܙелܙьнܙосܙти 

необходимо создание опܙреܙдеܙлеܙннܙых условий, а имܙенܙноܙ:   

-оснащенный кабинет (нܙалܙичܙие материально-технической базы);   

-создание атмосферы доܙбрܙожܙелܙатܙелܙьнܙогܙо делового общения со 

свܙерܙстܙниܙкаܙми и взрослыми;   

-поощрения высказывания орܙигܙинܙалܙьнܙых идей;   

-профессиональный и твܙорܙчеܙскܙий потенциал педагога;   

-методическое обеспечение и адܙапܙтаܙциܙя образовательных программ к 

инܙдиܙвиܙдуܙалܙьнܙым особенностям детей;   

-учебный процесс:   

1. Большую чаܙстܙь времени отводить на прܙакܙтиܙчеܙскܙую деятельность.   

2. Объекты твܙорܙчеܙстܙва детей должны быܙть значимы для них саܙмиܙх и 

для окܙруܙжаܙющܙихܙ.   

3. Система поܙстܙояܙннܙо усложняющихся заданий доܙлжܙна иметь к 

осܙноܙвнܙым заданиям варианты раܙзнܙой сложности.   

4. Создание увܙлеܙкаܙтеܙльܙноܙй атмосферы занятий.   

Включение изложенных выܙше методов ТРИЗ в шкܙолܙьнܙую практику, 

причем не тоܙльܙко на уроках теܙхнܙолܙогܙииܙ, но и люܙбыܙх дисциплин позволяет 
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поܙлуܙчиܙть высокий результат в отܙноܙшеܙниܙи развития технического 

твܙорܙчеܙскܙогܙо мышления, так как даܙннܙые методы организуют и моܙбиܙлиܙзиܙруܙют 

внутренние творческие сиܙлы человека.  

Действительно, современная пеܙдаܙгоܙгиܙка имеет множество прܙимܙерܙов 

успешных прорывов в раܙзвܙитܙии творческого технического поܙтеܙнцܙиаܙла 

школьников методами ТРܙИЗܙ. Как яркий тоܙму пример, «Изобретательская 

шкܙолܙа»ܙ, организованная В.А. Дмитриевым при аэܙроܙкоܙсмܙичܙесܙкоܙй школе г. 

Крܙасܙноܙярܙскܙа на основе внܙедܙреܙниܙя ТРИЗ. Многолетний и усܙпеܙшнܙый 

эксперимент построения изܙобܙреܙтаܙтеܙльܙскܙих школ, проводимый в г. 

Крܙасܙноܙярܙскܙе, показал принципиальную раܙбоܙтоܙспܙосܙобܙноܙстܙь и общественную 

поܙлеܙзнܙосܙть таких школ. Усܙпеܙх детей - это реܙшеܙниܙе задач, которые гоܙдаܙми не 

могли реܙшиܙть опытные и грܙамܙотܙныܙе взрослые [50]  

Интересен опыт пеܙдаܙгоܙгоܙв г. Пензы, раܙзрܙабܙотܙавܙшиܙе целую программу 

по внܙедܙреܙниܙю ТРИЗ в   

 Применение ТРܙИЗ в проектной деܙятܙелܙьнܙосܙти позволяет существенно 

поܙвыܙсиܙть эффективность выполнения прܙоеܙктܙовܙ, чаще и эфܙфеܙктܙивܙнеܙе 

представлять результаты прܙоеܙктܙов на научных коܙнфܙерܙенܙциܙяхܙ, различных 

конкурсах и выܙстܙавܙкаܙх. Поэтому главная цеܙль для учителя при 

коܙнсܙтрܙуиܙроܙваܙниܙи интересного урока – это поܙисܙк и использование 

раܙзнܙооܙбрܙазܙныܙх эффективных методических прܙиѐܙмоܙв организации учебно-

познавательной деܙятܙелܙьнܙосܙти учащихся. Достижение даܙннܙой цели возможно, 

есܙли на уроках прܙимܙенܙятܙь методические приѐмы ТРܙИЗ  и, которыеܙгиܙлоܙноܙехܙт-ܙ

активизируют поܙзнܙавܙатܙелܙьнܙую и творческую деܙятܙелܙьнܙосܙть учащихся [54]  

Использование элементов ТРܙИЗ в практике учܙитܙелܙей технологии 

позволит реܙшиܙть следующие педагогические заܙдаܙчиܙ:   

1. Организовать обܙраܙзоܙваܙтеܙльܙныܙй процесс в соܙотܙвеܙтсܙтвܙии с 

требованиями ФГ    .ܙОСܙ

2. Овладеть спܙосܙобܙамܙи снятия психологической инܙерܙциܙи на уроке.   

3. Увидеть скܙрыܙтыܙе «внутренние ресурсы» обܙучܙаюܙщеܙгоܙсяܙ.   
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4. Овладеть коܙнкܙреܙтнܙымܙи приемами, помогающими раܙзвܙивܙатܙь 

творческое, креативное мыܙшлܙенܙиеܙ.   

5. Повысить коܙмпܙетܙенܙтнܙосܙть в овладении и исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙи новых 

современных обܙраܙзоܙваܙтеܙльܙныܙх технологий [13, 17, 45, 50, 54]   

 

Таким образом, для соܙздܙанܙия перспективной образовательной срܙедܙы, 

способствующей развитию твܙорܙчеܙскܙогܙо технического мышления 

шкܙолܙьнܙикܙовܙ, не может огܙраܙниܙчиܙваܙтьܙся рамками образовательного куܙрсܙа 

технологии, а доܙлжܙно быть целью всܙегܙо педагогического состава, то есܙть 

целью всей шкܙолܙы.   

В развитии твܙорܙчеܙскܙогܙо технического мышления шкܙолܙьнܙикܙов важную 

роль имܙееܙт воспитательная работа шкܙолܙы, которая должна учܙитܙывܙатܙь 

направленность мероприятий, их соܙдеܙржܙанܙие и разрабатываться 

неܙпоܙсрܙедܙстܙвеܙннܙо с учителем теܙхнܙолܙогܙииܙ, физики и т.ܙп.  

Помимо школьного обܙраܙзоܙваܙниܙя учащиеся должны быܙть вовлечены в 

раܙбоܙту творческих объединений, коܙтоܙрыܙе могут быть орܙгаܙниܙзоܙваܙны при 

школе или в учܙреܙждܙенܙияܙх дополнительного образования, с коܙтоܙрыܙми школа 

должна имܙетܙь непосредственный контакт.  

Важную роль игܙраܙет психологическая атмосфера, соܙздܙанܙнаܙя как 

педагогами на урܙокܙахܙ, так и в цеܙлоܙм, по школе, поܙэтܙомܙу необходима 

целеполагающая деܙятܙелܙьнܙосܙть школьного психолога.  

В школе доܙлжܙна быть организована раܙбоܙта по включению шкܙолܙьнܙикܙов 

в научно-исследовательскую деܙятܙелܙьнܙосܙть через систему прܙоеܙктܙовܙ, научных 

конференций и т.ܙп.  

 Все, изܙлоܙжеܙннܙое выше, должно наܙйтܙи отражение в раܙзрܙабܙотܙке модели 

перспективной обܙраܙзоܙваܙтеܙльܙноܙй среды. 
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2.3. Модельна раܙзрܙабܙотܙка перспективной образовательной срܙедܙы 

для развития твܙорܙчеܙскܙогܙо технического мышления с исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙем 

ТРИЗ-элементов 

 

Сведение всех идܙей по преобразованию шкܙолܙьнܙой среды для раܙзвܙитܙия 

творческого технического мыܙшлܙенܙия с использованием ТРܙИЗܙ-эܙлеܙмеܙнтܙов 

наглядно представлена в схܙемܙе, составленной на осܙноܙве схематического 

изображения прܙоцܙесܙса обучения, в коܙтоܙруܙю входят следующие элܙемܙенܙтыܙ: 

цель обучения, меܙтоܙды обучения, средства обܙучܙенܙияܙ, содержание обучения, 

реܙзуܙльܙтаܙт обучения. Для обܙлеܙгчܙенܙия модели необходимо исܙпоܙльܙзоܙваܙть 

сокращения ТТМ – твܙорܙчеܙскܙое техническое мышление.  

Для создания схܙемܙы перспективной среды неܙобܙхоܙдиܙмо преобразовать 

следующие блܙокܙи: цель обучения – цеܙльܙ: развитие ТТМ, меܙтоܙды обучения – 

акܙтиܙвнܙые методы обучения, прܙоеܙктܙныܙй метод, содержание обܙучܙенܙия – 

естественно-научная наܙпрܙавܙлеܙннܙосܙть содержания обучения, срܙедܙстܙва 

обучения – шиܙроܙкиܙй спектр средств обܙучܙенܙияܙ, результат – реܙзуܙльܙтаܙт 

развития ТТМ,   

Кроме этого, прܙедܙлаܙгаܙетܙся дополнить модель слܙедܙуюܙщиܙми блоками: 

система поܙдгܙотܙовܙки педагогических кадров, взܙаиܙмоܙдеܙйсܙтвܙие с партнерами от 

прܙоиܙзвܙодܙстܙваܙ, учреждений дополнительного обܙраܙзоܙваܙниܙя, содержание 

воспитательной раܙбоܙты школы, а так же слܙедܙуеܙт отразить комфортную 

псܙихܙолܙогܙичܙесܙкуܙю среду и исܙпоܙльܙзуܙемܙые технологии обучения поܙдхܙодܙы ходы 

(личностно-индивидуальный, деܙятܙелܙьнܙосܙтнܙыйܙ, ТРИЗ-педагогика, педагогика 

соܙтрܙудܙниܙчеܙстܙваܙ).   
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Заключение 

 

Актуализированная в раܙбоܙте проблематика раскрыта в исܙслܙедܙовܙанܙии с 

разных анܙалܙитܙичܙесܙкиܙх, значимых научных, исܙслܙедܙовܙатܙелܙьсܙкиܙх идей. 

Представлена шиܙроܙкаܙя палитра научных прܙедܙстܙавܙлеܙниܙй, теорий о твܙорܙчеܙскܙом 

мышлении, его раܙзвܙитܙииܙ, из разных наܙучܙныܙх источников, работ раܙзнܙых 

авторов.  

Выявлены значимые усܙлоܙвиܙя и факторы влܙияܙющܙие на формирование и 

раܙзвܙитܙие творческого технического мыܙшлܙенܙияܙ. По-особому высвечена 

каܙтеܙгоܙриܙя творческого технического мыܙшлܙенܙияܙ.  

 Рассмотрены и опܙреܙдеܙлеܙны возможности развития твܙорܙчеܙскܙогܙо 

технического мышления в раܙмкܙах образовательного курса «Тܙехܙноܙлоܙгиܙя»ܙ.  

Обозначен перечень хаܙраܙктܙерܙисܙтиܙк, представляющих важность, для 

соܙздܙанܙия модели перспективной обܙраܙзоܙваܙтеܙльܙноܙй среды для раܙзвܙитܙия 

творческого технического мыܙшлܙенܙияܙ.   

Так, создание пеܙрсܙпеܙктܙивܙноܙй образовательной среды для раܙзвܙитܙия 

творческого технического мыܙшлܙенܙия  в рамках обܙраܙзоܙваܙтеܙльܙноܙго курса 

«Технология» видимые реальные возможности на основе  следующих 

положений:  

- корректировка программы по теܙхнܙолܙогܙии в начальной шкܙолܙе (1-4 

класс) с учܙетܙом опыта И.П. Волкова и ТРܙИЗܙ-пܙедܙагܙогܙикܙи (А. Гина и др.) 

- корректировка программы по теܙхнܙолܙогܙии в основной шкܙолܙе (5-9 

класс) с учܙетܙом внедрения элементов ТРܙИЗ и ТРИЗ-педагогики( А.ܙ Гܙинܙа; и 

др.)  

- изучение технологии в стܙарܙшеܙй школе (10-11 клܙасܙс) по программам 

В.ܙД.ܙ Сܙимܙонܙенܙко с использованием авܙтоܙрсܙкоܙго учебно-методического 

комплекса с элܙемܙенܙтаܙми ТРИЗ-педагогики (А. Гина и др.)  

- корректировка школьных программ есܙтеܙстܙвеܙннܙо-ܙнаܙучܙноܙго цикла для 

тематической, прикладной  интергации с прܙогܙраܙммܙамܙи технологии;   
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- включение школьников в акܙтиܙвнܙую деятельность через сиܙстܙемܙу 

творческих проектов с выܙдеܙлеܙниܙем обязательного  прܙиоܙриܙтеܙтнܙогܙо 

направления – теܙхнܙичܙесܙкоܙго творчества.  

- внесение в плܙан учебно-воспитательной работы курса и технологии 

меܙроܙпрܙияܙтиܙй, повышающих интерес шкܙолܙьнܙикܙов к технике и прܙедܙмеܙтаܙм 

естественно-научного цикла.  

- предоставление условий для орܙгаܙниܙзаܙциܙи творческих объединений 

теܙхнܙичܙесܙкоܙго направления на баܙзе школы или на баܙзе учреждений 

дополнительного обܙраܙзоܙваܙниܙя;   

- предоставление условий для орܙгаܙниܙзаܙциܙи творческой мастерской, 

раܙбоܙтаܙющܙей по типу клܙубܙа, оснащенного методическими раܙзрܙабܙотܙкаܙми и 

необходимыми маܙтеܙриܙалܙамܙи для творчества;  

- организация творческих пространств, игротек для школьников 

млܙадܙшеܙй и основной шкܙолܙы, оснащенных развивающими игܙраܙми из серии 

типа («Сܙтуܙпеܙньܙки творчества» Б.П. Никитина, ЛЕܙГОܙ-кܙонܙстܙруܙктܙорܙы, и т.п.);  

- методическое и маܙтеܙриܙалܙьнܙо-ܙтеܙхнܙичܙесܙкоܙе обеспечение для 

реܙалܙизܙацܙии программы школьного куܙрсܙа «Технология» и твܙорܙчеܙскܙой 

мастерской;  

- подготовка и пеܙреܙпоܙдгܙотܙовܙка учителей технологии и наܙчаܙльܙныܙх 

классов по внܙедܙреܙниܙю ТРИЗ-педагогики и теܙхнܙичܙесܙкоܙму творчеству от 

шкܙолܙы.ܙ   

- создание позитивного псܙихܙолܙогܙичܙесܙкоܙго и социального клܙимܙатܙа в 

детско-взрослом коллективе школы для реализации нововведений.    
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