


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1.  Категории  слушателей,  на  обучение  которых  рассчитана  программа 
повышения квалификации (далее – программа):

• научно-педагогические  работники  учреждений  высшего 
профессионального образования.

1.2.  Сфера  применения  слушателями  полученных  профессиональных 
компетенций, умений и знаний: 

• профессиональная  деятельность,  связанная  внедрением 
инновационных  образовательных  технологий,  основанных  на 
интеграции  педагогики  и  инженерной  методологии 
изобретательства  –  ТРИЗ  (Теории  решения  изобретательских 
задач); 

• научно-педагогическая  деятельность  преподавателей,  связанная  с 
решением  проблем  в  профессиональной  дидактике  с  учетом 
основных факторов риска в высшем образовании; 

• социально-педагогическая  и  культурно-просветительская 
деятельность  преподавателей  учреждений  высшего 
профессионального  образования  при  решении  профессиональных 
задач на основе компетентностного подхода с учетом минимизации 
риска получения нежелательного результата.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

2.1. Нормативный срок освоения программы – 72 часа.
2.2. Режим обучения – 4-8 ч. в неделю. 
2.3. Форма обучения – с частичным отрывом от работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слушатель, освоивший программу, должен:

3.1. Обладать  профессиональными  компетенциями,  включающими  в  себя 
способность:
ПК  1.  Использовать  педагогические  технологии,  основанные  на  интеграции 
педагогики  и  ТРИЗ,  для  формирования  универсальной  ключевой 
компетентности   у  студентов  в  учебно-воспитательном  процессе  высшего 
учебного заведения.
ПК 2. Адаптировать содержание универсальной ключевой компетентности для 
оптимизации процесса обучения студентов в вузе с учетом минимизации риска 
получения нежелательного результата. 
ПК 3. Применять сформированную универсальную ключевую компетентность 
при  решении  разноплановых  практических  дидактических  задач  в  области 
профессионального образования.
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3.2. Владеть:

- категориально-понятийным  аппаратом  теории  решения 
изобретательских  задач,  сущностью  основных  закономерностей 
развития искусственных систем;

- технологиями проектирования и организации учебно-воспитательного 
процесса  в  вузе  с  позиции  формирования  универсальной  ключевой 
компетентности у субъектов образования;

- приемами  разрешения  противоречий  в  профессиональной 
психодидактике; 

- информацией  об  источниках  (бумажные  и  электронные  носители) 
примеров  решения  тех  или  иных  проблем,  как  области  риска,  в 
психодидактике. 

3.3. Уметь:

- конструировать  и  решать  разные  группы  дидактических  задач  на 
основе компетентностного подхода;

- анализировать дидактические проблемные ситуации, переводить их на 
уровень  задач  и  эффективно  решать,  опираясь  на  содержательный 
компонент универсальной ключевой компетентности;

- проектировать  образовательный  процесс  с  использованием 
современных образовательных технологий,  соответствующих общим 
закономерностям  развития  искусственных  систем  и  особенностям 
возрастного развития личности с учетом основных факторов риска в 
образовании;

- уменьшать риск при разрешении противоречий в психодидактике;
- рефлексировать  и  анализировать  развитие  собственного  опыта 

решения дидактических задач на основе использования компонентов 
универсальной  ключевой  компетентности   и  выстраивать  план 
самообразовательной деятельности по этому направлению.

3.4. Знать:

- основные  характеристики  компетентностного  подхода  в 
профессиональном педагогическом образовании;

- основные факторы риска в современном образовании; 
- теоретико-методологические  подходы  к  проблеме  формирования 

универсальной ключевой компетентности; 
- основные компоненты универсальной ключевой компетентности  как 

инструмента анализа ситуаций неопределенности и риска; 
- историю  развития  и  структурирования  инженерной  методологии 

изобретательства – теории решения изобретательских задач; 
- педагогический  потенциал  ТРИЗ  в  формировании  универсальной 

ключевой компетентности в системе непрерывного образования.
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Программа  ориентирована  на  повышение  квалификации  научно-
педагогических  работников  вузов  средствами  интеграции  современных 
педагогических  технологий  с  инженерной  методологией  изобретательства  и 
построена  по  модульному  принципу.  Она  включает  четыре  учебных  модуля, 
отражающих  специфику  профессиональной  деятельности  преподавателя 
современного  вуза,  направленных  на  актуализацию  его  профессиональной 
психолого-педагогической  компетентности  в  области  решения  дидактических 
проблем.  Содержание  каждого  модуля  учитывает  современные  тенденции  в 
развитии методов преподавания в вузе, профессионально значимые потребности 
слушателей и опыт их преподавания. Использование активных и интерактивных 
методов  работы  со  слушателями,  вариативность  форм  совместной  и 
самостоятельной деятельности, использование разнообразных форм организации 
групповой работы в значительной мере способствует усилению мотивационной 
привлекательности данной программы и ее практической направленности.

Таблица 1

Структура программы

№ 
пп

Наименование модулей,
разделов, тем

Всего, 
час.

В том числе:

Лекци
и

Практически
е занятия 

(семинары),
лабораторны

е работы, 
выездные 
занятия 

Самосто
ятельна
я работа 

1 2 3 4 5 6

1.

Модуль 1. Компетентностный 
подход как целевая основа 
обновления непрерывного 
образования.

20 8 4 8

2.

Модуль 2. Универсальная 
ключевая компетентность как 
инструмент анализа ситуаций 
неопределенности и риска.

16 8 4 4

3.

Модуль 3. Педагогический 
потенциал инженерной 
методологии изобретательства в 
формировании универсальной 
ключевой компетентности в 
системе непрерывного 
образования.

40 8 16 16

4. Модуль 4. Решение 
дидактических проблем как 

32 4 20 8
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средство минимизации риска в 
образовании.

Итоговая аттестация:  Зачет
Итого 108 28 44 36

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Таблица 2

Учебно-тематический план программы

№ пп
Наименование модулей, 

разделов и тем
Всего, 

час.

В том числе:

Лекции

Практически
е занятия 

(семинары), 
лабораторны

е  работы, 
выездные 
занятия 

Самосто
ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6
1. Модуль 1. 

Компетентностный подход 
как целевая основа обновления 
непрерывного образования.

20 8 4 8

1.1.
Тема 1. Современное 
образование как фактор риска в 
переходном обществе.

4 2 - 2

1.2.

Тема 2. Проблемы и 
перспективы реализации 
компетентностного подхода: 
риск получения «устаревшего» 
образования.

6 2 2 2

1.3.
Тема 3. Компетенция  и 
компетентность: анализ 
трактовок понятий.

4 2 - 2

1.4.

Тема 4. Формирование 
ключевых компетентностей как 
способ повышения 
конкурентоспособности 

6 2 2 2

2.

Модуль 2. Универсальная 
ключевая компетентность 
как инструмент анализа 
ситуаций неопределенности и 
риска.

16 8 4 4

2.1.

Тема  1. Универсальная 
ключевая  компетентность: 
системный  подход  понимания 
феномена.

4 2 - 2

2.2. Тема  2. Сущность  понятия, 4 2 - 2
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структура,  критерии  и  уровни 
универсальной  ключевой 
компетентности.

2.3.

Тема  3. Функциональная 
направленность  универсальной 
ключевой  компетентности: 
«умение решать проблемы».

4 2 2 -

2.4.

Тема  4. Формирование 
универсальной  ключевой 
компетентности  как 
инструмент  анализа  ситуаций 
неопределенности и риска.

4 2 2 -

3. 

Модуль 3. Педагогический 
потенциал инженерной 
методологии 
изобретательства в 
формировании универсальной 
ключевой компетентности в  
системе непрерывного 
образования.

40 8 16 16

3.1.

Раздел  1.  Генезис  и  
функциональная 
направленность  теории 
решения  изобретательских 
задач (ТРИЗ).

20 4 8 8

3.1.1.
Тема  1. Историческое 
структурирование ТРИЗ. 

6 2 - 4

3.1.2.

Тема  2. Функциональные 
возможности  ТРИЗ  при 
разрешении  проблем  в 
различных ситуациях.

14 2 8 4

3.2.
Раздел  2.  Педагогические 
возможности ТРИЗ.

20 4 8 8

3.2.1.

Тема 1. Интеграция педагогики 
и  ТРИЗ:  решение 
образовательных  задач  в 
ситуации неопределенности. 

14 2 8 4

3.2.2.

Тема  2. Теоретическое 
обоснование  выбора  ТРИЗ  для 
формирования  универсальной 
ключевой компетентности.

6 2 - 4

4. Модуль 4. Решение 
дидактических проблем как 
средство минимизации риска в  

32 4 20 8
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образовании.

4.1.
Тема 1.  Моделирование 
противоречий в 
психодидактике.

 14 2 8 4

4.2. 
Тема 2.  Уменьшение риска при 
разрешении противоречий в 
психодидактике. 

18 2 12 4

Итоговая аттестация: Зачет
Итого 108 28 44 36

 Таблица 3

Учебная программа по модулям

№ п/п
Наименование 

модуля, разделов и 
тем

Содержание обучения
(по темам в дидактических единицах), 

наименование и тематика лабораторных работ, 
практических занятий (семинаров), 

самостоятельной работы, используемых 
образовательных технологий и рекомендуемой 

литературы
1 2 3

1. Модуль 1. 
Компетентностн
ый подход как 
целевая основа 
обновления 
непрерывного 
образования.

1.1. Тема 1. 
Современное 
образование как 
фактор риска в 
переходном 
обществе.

Основные  отличия  «общества  риска»  от 
«кризисного  общества».  Особенности 
отношений риска и  ответственности  в 
современном образовании России. Рискованный 
характер  выбора  образовательных  стратегий  в 
условиях  неопределенности.  Факторы  риска  в 
образовании.  Понятие  «риск»   в  экономике, 
психологии, педагогике. Риск потерь, связанный 
с  неудачной  реализацией  новых 
образовательных  проектов.  Риски 
проектировочного  подхода:  ошибка  в 
проектировании – движение к катастрофе. Риск 
постепенной утраты контингента обучающихся. 
«Инверсия» как педагогический риск получения 
результата,  противоположного 
запланированному. Непрерывное образование в 

7



условиях  трансформации  общества. 
Непрерывное образование как фактор развития у 
человека гибкости, адаптабельности к постоянно 
изменяющейся  среде,  минимизации  рисков, 
возникающие в ситуациях выбора.

1.2.

Тема 2. Проблемы 
и перспективы 
реализации 
компетентностного 
подхода: риск 
получения 
«устаревшего» 
образования.

Традиционная  система  образования 
(«поддерживающее  обучение»): 
фиксированные  методы,  правила  и  умения 
справляться  с  уже  известными,  по-
вторяющимися  ситуациями.  Альтернатива 
«поддерживающего  обучения»  –  выработка  у 
студентов  способности  к  проектной 
детерминации будущего. Смещение акцентов с 
принципа  адаптивности  на  принцип 
компетентности выпускников образовательных 
учреждений в условиях глобализации мировой 
экономики.  Риск  снижения  качества 
образования.  Идея компетентностного подхода 
как  основа  смены  ценностных  ориентиров  и 
уменьшения  рисков  в  образовании. 
Компетентностный  подход  как  совокупность 
общих  принципов  определения  целей 
образования,  отбора  содержания  образования, 
организации  образовательного  процесса  и 
оценки образовательных  результатов.  Генезис 
понятия  компетентность:  Три  этапа 
становления  образования,  направленного  на 
формирование  компетентности  у 
обучающихся.  Модернизация  отечественного 
образования  на  основе  реализации 
компетентностного  подхода  в  соответствии  с 
современными  общеевропейскими 
требованиями.

1.3. Тема 3. 
Компетенция  и 
компетентность: 
анализ трактовок 
понятий.

Европейский фонд  образования  о 
существующих четырех моделях  (способах) 
определения  компетенций.  Четыре  основные, 
глобальные  компетентности.  Термины 
«компетенция»  и  «компетентность»  как 
объекты дискуссий в педагогической теории и 
практике.  Два варианта толкования 
соотношения  понятий 
компетенция/компетентность. Термин 
«компетентность»  в  Международной 
программе  по  оценке  образовательных 
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достижений  учащихся   Организации 
Экономического  Сотрудничества  и  Развития 
(PISA – Programme for International Student As-
sessment).  Принцип  системности  в  методике 
разработки  понятийно-терминологического 
аппарата педагогики.  Системно-иерархическая 
расстановка  определений  терминов 
«компетенция»  и  «компетентность».  Анализ 
различных подходов  к  определению  терминов 
«компетенция» / «компетентность».

1.4.

Тема 4. 
Формирование 
ключевых 
компетентностей 
как способ 
повышения 
конкурентоспособн
ости 

Высшее  образование  и  вызовы  динамично 
меняющегося  мира.  Высшее  образование  как 
опережающее  образование.  Подготовка 
молодежи к жизни в быстро меняющемся мире 
и  решению  проблем.  Конкурентоспособность 
выпускников  высшей  школы  в  контексте 
модернизации  российского  образования. 
Фундаментализация  подготовки  и 
интеллектуализация  содержания,  обновление 
содержательной  базы  обучения. 
Переориентация  в  оценке  результата 
образования  с  понятий  «подготовленность», 
«образованность»  на  понятия  «компетенция», 
«компетентность».  Формирование  ключевых 
компетенций/  компетентностей  как  цель 
современного  образования.  Формирование 
профессиональной  компетентности  
и  развитие  творческих  способностей 
выпускников.

1.5.
Практические 
занятия (семинары)

Тема 2. Риск получения «устаревшего» 
образования вне компетентностного подхода.
Тема 4.  Классификация ключевых 
компетентностей. 

1.6.
Самостоятельная 
работа

• Риск в образовании молодежи. 
• История возникновения идеи 

непрерывного образования и 
современное состояние проблемы.

• Основные результаты исследования 
международного исследования 
образовательных  достижений 
обучающихся PISA – 2003. 

• Общая схема оценки 
конкурентоспособности.
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1.7.
Используемые 
образовательные 
технологии

Лекция  с  мультимедийным  сопровождением 
для освоения информации (темы 1, 2, 3, 4).
Лекция-беседа (темы 1, 2, 4)
Лекция с элементами групповой работы (тема 
3). 
Работа  в  микрогруппах  с  последующей 
дискуссией в группе (темы 2, 4).

1.8. Перечень 
рекомендуемых 
учебных  изданий, 
Интернет-ресурсов, 
дополнительной 
литературы

1. Аношкина  В.Л.,  Резванов  С.В. 
Образование.  Инновация.  Будущее 
(Методологические  и  социокультурные 
проблемы). – Р-на-Дону: Изд-во РО ИПК 
и ПРО, 2001. – 176 с.

2. Байденко  В.И. Компетенции  в 
профессиональном  образовании  (К 
освоению компетентностного подхода) // 
Высшее образование в России. – 2004. – 
№ 11. – С. 4-12.

3. Беляева  А.П. Интегративная  теория  и 
практика многоуровневого непрерывного 
профессионального образования. – СПб.: 
Ин-т  профтеобразования  РАО,  2002.  – 
240 с.

4. Бершадский М.Е. На пути к технологии 
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2.

Модуль 2. 
Универсальная 
ключевая 
компетентность 
как инструмент 
анализа ситуаций 
неопределенности 
и риска.

2.1. Тема  1. 
Универсальная 
ключевая 
компетентность: 
системный  подход 
понимания 
феномена.

Компетентностный   подход  как  вариант 
сохранения  культурно-исторических,  этно-
социальных  ценностей  на  основе  сложных 
личностных  образований.  Универсальная 
ключевая  компетентность  как  системное 
свойство  субъекта  учебной  деятельности: 
личностно-деятельностный  подход. 
Структурная  модель  УКК  как  сложное 
системное  свойство  субъекта  учебной 
деятельности.  Сопоставление  дескрипторов 
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критериев  и  уровней  сформированности 
системно-логического  мышления  со 
структурными элементами УКК. Современные 
запросы  и  новые  требования  общества  к 
образованию  как  социальному  институту: 
проблема  повышения  качества  образования. 
Модернизация  его  содержания,  оптимизация 
способов  и  технологий  организации 
образовательного  процесса,  переосмысление 
цели и результата образования. Универсальная 
ключевая  компетентность  как  элемент 
содержания  современного  образования: 
культурологический  и  контекстный  подходы. 
Культурологический подход, как совокупность 
методологических  и  методических  принципов 
трактовки  образования  с  позиций  культуры. 
Понятие  «содержание  образования».  Понятие 
«универсальные  знания».  Функциональные 
возможности  «универсальных  знаний». 
«Опережающее  образование».  Источники 
содержания образования в культурологической 
концепции. Теория  знаково-контекстного 
обучения  как  методологическая  основа 
определения  дескрипторов  «универсальных 
знаний»  когнитивного  компонента 
универсальной ключевой компетентности.  

2.2.

Тема 2. Сущность 
понятия, структура, 
критерии и уровни 
универсальной 
ключевой 
компетентности.

Сущность  понятия  как  смысл  системы. 
Корреляция  категории  «сущность»  в 
современной  философии  с  понятиями 
«структура»  (в  структурализме);  «значение», 
«смысл»,  «текст»  (в  феноменологии  и 
герменевтике).  Характеристика  понятий 
«значение»  и  «смысл».  Система  знаний  о 
проблеме как понятии. Сложная нестандартная 
задача:  трактовка  понятия. Практическая 
проблема  как  противоречие.  Три  признака 
проблемы.  «Стандартная»  и  «нестандартная» 
задачи  в  учебном  процессе.  Четыре  уровня 
методологического  анализа  понятия. 
Сущностная  характеристика  статичной  и 
динамичной  структур   УКК:  системно-
синергетический  подход. Критерии  и  уровни 
УКК.  Внешняя  оценка  уровня 
сформированности ключевых компетентностей 
обучающихся. 
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2.3.

Тема  3. 
Функциональная 
направленность 
универсальной 
ключевой 
компетентности: 
«умение  решать 
проблемы».

Этапы  решения  проблемы  как  сложной 
нестандартной  задачи.  Решение  проблем  как 
компонент  исследовательской  программы 
PISA. Шесть  общеучебных умений как этапы 
решения проблемы. Пять основных подэтапов 
анализа  проблемы  (В.Н.  Спицнадель).  Шесть 
этапов  решения  проблемы  (Р.  Вагнер).  Пять 
этапов  решения  проблемы  как  способность 
видеть  назревающую  или  уже  имеющуюся 
сложность  (И.  Сироткина).  Психологические 
особенности  обучения  творческому  решению 
проблемной  ситуации  (М.М.  Кашапов). 
Универсальная  ключевая  компетентность  как 
процесс,  состоящий  из  четырех 
последовательных  стадий  (преамбула, 
постановка проблемы, решение противоречия, 
рефлексия  решения  и  оценка  результата), 
осуществляемый  путем  поэтапной  работы 
обучающегося/субъекта  учебной  деятельности 
со  сложной  нестандартной  задачей  для 
достижения результата (ее решения). 

2.4.

Тема  4. 
Формирование 
универсальной 
ключевой 
компетентности 
как   инструмент 
анализа  ситуаций 
неопределенности 
и риска.

Разрыв между подготовкой выпускников в 
системе образования  и реальными 
требованиями рынка труда. 
Перевод образования с процесса накапливания 
знания  в  деятельностный  процесс. 
Использования социального опыта в  решении 
открытых  жизненных  задач/проблем. 
Объединение  интеллектуальной и навыковой 
составляющих  образования.  Новая  идеология 
интерпретации  содержания  образования:  «от 
результата».  Формирование   универсальной 
ключевой  компетентности  как  заказ  социума. 
Функциональные возможности компонентов в 
УКК при анализе ситуаций неопределенности и 
риска. 

2.5.
Практические 
занятия (семинары)

Тема  3. Психологическая  инерция  мышления 
при решении проблемных задач. 
Тема  4. Анализ  ситуации:  явные  и  скрытые 
ресурсы, приемы разрешения проблемы.

2.6. Самостоятельная 
работа

• Европейский фонд  образования  о 
четырех моделях (способах) определения 
компетенций.

• Дидактическая эвристика. 
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• Проблемные  ситуации  в  мышлении  и 
обучении.

• Формирование творческой личности как 
проблема содержания образования. 

• Задача  как  средство  обучения 
исследовательской  деятельности 
студентов.

• Этапы аналитического решения проблем.
• Тесты  внешней  оценки  уровня 

сформированности  ключевых 
компетентностей обучающихся. 

2.7.
Используемые 
образовательные 
технологии

Лекция  с  мультимедийным  сопровождением 
для освоения информации (темы 1, 2, 3, 4).
Объяснительно-иллюстративная  лекция  (тема 
1).
Лекция-беседа (темы  2, 4).
Проблемная лекция (тема 3). 
Работа в микрогруппах с последующей 
дискуссией в группе (темы 3, 4). 
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рекомендуемых 
учебных изданий, 
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молодежи.  Учебно-методическое 
пособие  (Акинфиева  Н.В.,  Голуб  Ю.Г.. 
Михайлина  М.Ю..  Ступина  С.Б., 
Ширяева В.А.). – Саратов:  Изд-во Сарат. 
ун-та,  2008. – С. 128-170.

3. 

Модуль 3. 
Педагогический 
потенциал 
инженерной 
методологии 
изобретательств
а в формировании 
универсальной 
ключевой 
компетентности 
в системе 
непрерывного 
образования.

3.1.

Раздел 1. Генезис и  
функциональная 
направленность 
теории  решения 
изобретательских  
задач (ТРИЗ).

3.1.1. Тема  1. 
Историческое 
структурирование 
ТРИЗ. 

Теория  решения  изобретательских  задач 
(ТРИЗ):  история  становления,  структура, 
функции.  ТРИЗ  как  теория  и  практика 
приложения  эволюционных  идей  в  области 
техники.  Комплекс  типовых  приемов 
устранения  технических  противоречий  как 
первый «инструмент» ТРИЗ. Возникновение и 
структурирование  алгоритма  решения 
изобретательских задач (АРИЗ). Модификации 
АРИЗ: -61, -64, -65, -68, -71, -77, -82, -85, -97. 
Система  стандартов  как  свод  конкретных 
правил.  Законы  развития  технических  систем 
(ЗРТС)  как  теоретический  фундамент  ТРИЗ. 
Вепольный анализ как метод анализа и записи 
преобразования  системы  в  ТРИЗ.  Основные 
компоненты  ТРИЗ:  теоретическая  основа 
(законы  развития  технических  систем, 
системный оператор); инструментальная часть 
(алгоритм  решения  изобретательских  задач, 
вепольный  анализ,  система  стандартов); 
информационный  фонд  (задачи-аналоги, 
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приемы  разрешения,  технических  и 
физических противоречий, эффекты).

3.1.2.

Тема  2. 
Функциональные 
возможности  ТРИЗ 
при  разрешении 
проблем  в 
различных 
ситуациях.

Комплекс  знаний,  объединенных  под 
названием  «ТРИЗ»  как  неотъемлемая  часть 
общечеловеческой культуры. Главная функция 
ТРИЗ.  Две  функциональные  цели  ТРИЗ. 
Дополнительные  функции  ТРИЗ:  решение 
творческих  и  изобретательских  задач  любой 
сложности  и  направленности  без  перебора 
вариантов;  выявление  проблем,  трудностей  и 
задач при работе с техническими системами и 
при  их  развитии;  выявление  и  устранение 
причин  брака  и  аварийных  ситуаций; 
максимально  эффективное  использование 
ресурсов  природы  и  техники  для  решения 
многих  проблем;  прогнозирование  развития 
технических  систем  и  получение 
перспективных  решений  (в  том  числе  и 
принципиально новых). ТРИЗ как эффективная 
методика  направления  мышления  человека  на 
поиски  наиболее  сильных  решений  в 
проблемных ситуациях.

3.2.

Раздел  2.  
Педагогические 
возможности 
ТРИЗ.

3.2.1. Тема 1. Интеграция 
педагогики и ТРИЗ: 
решение 
образовательных 
задач  в  ситуации 
неопределенности.

Социальная  направленность  ТРИЗ. 
Использование  ТРИЗ  в  технике,  педагогике, 
экономике,  искусстве:  общие  закономерности 
развития систем в этих конкретных областях. 
Адаптивной  Теории  Решения 
Изобретательских  Задач   (АТРИЗ).  Сущность 
АТРИЗ.    Педагогика  плюс  теория  решения 
изобретательских  задач:  терминологическое 
сопровождение.  ТРИЗ-педагогика.  ТРИЗ  в 
современной  дидактике.  Цели   ТРИЗ-
педагогики.  Структурные  компоненты  ТРИЗ-
педагогики.  Вхождение  инженерных  методов 
изобретательства и ТРИЗ в пси-

холого-педагогические  исследования. 
Функциональные  возможности  ТРИЗ-
педагогики в решении образовательных задач в 
ситуации неопределенности (скрытые ресурсы, 
приемы  решения,  позиция  идеальности, 
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упрощенный алгоритм решения). 

3.2.2.

Тема  2. 
Теоретическое 
обоснование 
выбора  ТРИЗ  для 
формирования 
универсальной 
ключевой 
компетентности.

Культурологические основания использования 
ТРИЗ  как  новой  образовательной  области 
знания.  Преодоление  общецивилизационного 
кризиса  и  культурно-цивилизационный 
прогресс  при  радикальной  смене  бытующих 
технологий,  форм  жизнедеятельности,  форм 
самоорганизации  общества  и  парадигмы 
образования.  Культурологические  основы 
образования  (И.Е.  Видт).  Модель 
перспективного образования. Психологический 
аспект  использования  ТРИЗ  в  формировании 
универсальной  ключевой  компетентности. 
Педагогические возможности ТРИЗ.

3.3.
Практические 
занятия (семинары)

Тема 1.2. 
• Модели «идеальности» как ориентир при 

решение проблемных задач в различных 
ситуациях.

• «Цепочки»  противоречий –  организация 
мышления. 

• Системный  оператор  –  теоретический 
инструмент  ТРИЗ.

• Риск  как  ситуация  скрытого 
противоречия. 

Тема 2.1. 
• Методы  активизации  мышления  в 

учебном процессе.
• Метод  «каталога»  как  способ  решения 

дидактической задачи. 
• Синектика  как  способ  решения 

дидактических задач. 
• Системный  оператор  как  технология 

поиска  вопросов   при  анализе  риска  и 
разрешении проблем. 

3.4. Самостоятельная 
работа

• Характеристика  сильного  мышления  на 
основе ТРИЗ. 

• Дидактика и диалектика: умение решать 
противоречие.

• Творческая  педагогика:  педагогика 
завтрашнего дня.

• Системный  оператор  как  инструмент 
формирования  навыков  аналитического 
мышления педагогов.

• Формирование  культуры  мышления 
(решение проблемных задач) как способ 

22



разрешения  противоречия  в  системе 
образования.

3.5.
Используемые 
образовательные 
технологии

Лекция  с  мультимедийным  сопровождением 
для освоения информации (темы 1.1,  1.2,  2.1, 
2.2).
Объяснительно-иллюстративная  лекция  (тема 
1.1, 2.1).
Лекция-беседа (темы  2.2).
Проблемная лекция (тема 1.2). 
Работа в микрогруппах с последующей 
дискуссией в группе (темы 1.2, 2.1).
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4.

Модуль 4. 
Решение 
дидактических 
проблем как 
средство 
минимизации 
риска в 
образовании.

4.1.

Тема 1. 
Моделирование 
противоречий в 
психодидактике.

Взаимосвязь психологических и дидактических 
концепций  обучения.  Аналитический  обзор 
направлений  исследования  в  психологии  и 
дидактике (по А.Н. Крутскому). Основная цель 
психодидактики.  Определение  основных 
противоречий  в  «классической»  дидактике. 
Оперативная  визуальная  диагностика  как 
первый  этап  выявления  противоречия  в 
психодидактике. 

4.2. Тема 2. 
Уменьшение риска 
при разрешении 

Модели  «идеальности»  как  инструмент 
уменьшения  риска  при  разрешении 
противоречия.  Алгоритм  определения 
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противоречий в 
психодидактике. 

ресурсов.  Перечень  основных  приемов 
разрешения противоречий.  Уменьшение риска 
в  управлении  процессом обучения  и  учебной 
группой с позиции «идеальности».

4.3.
Практические 
занятия (семинары)

Тема 1. 
• Уменьшение  риска  потери  времени при 

проведении  традиционного 
организационного момента на семинаре. 

• Варианты «входа» в занятие: вербальный 
и невербальный. 

• Количество/определение  потенциальных 
противоречий  в  начале  семинарского 
занятия. 

• Приемы  разрешения  противоречия: 
задавание  вопроса  без  его 
формулирования. 

Тема 2. 
• Приемы  разрешения  противоречия: 

объявление темы лекции/занятия должно 
быть и его не должно быть. 

• Приемы  разрешения  противоречия: 
объяснение  нового  учебного  материала 
без  его «объяснения».

• Приемы  разрешения  противоречия: 
повторение  учебного  материала  без 
организации этого этапа на занятии. 

• Приемы  разрешения  противоречия:  как 
организовать  эффективную  работу 
учебной  группы,  «не  организовывая» 
обучающихся?

• Приемы  разрешения  противоречия:  как 
похвалить обучающегося, не хваля его? 

• Приемы  разрешения  противоречия:  как 
сделать  замечание  обучающемуся,  не 
делая его?

4.4. Самостоятельная
работа

• Приемы педагогической техники.
• Элементы  ТРИЗ  в  курсе  преподавания 

литературы.
• Методология  изобретательства  в 

педагогике.
• Технология  анализа  информации  и 

составления вопросов.
• Технология создания открытых учебных 

задач.
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• Уровни отметок как уровни изобретений.

4.5.
Используемые 
образовательные 
технологии

Лекция с мультимедийным сопровождением 
для освоения информации (темы 1, 2). 
Проблемная лекция (тема  1). 
Лекция – профессиональная  мастерская (тема 
2). 
Кейс-стади. Игра «Точка зрения». Групповая 
работа с раздаточным материалом. 

4.6. Перечень 
рекомендуемых 
учебных  изданий, 
Интернет-ресурсов, 
дополнительной 
литературы
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еретиком  /  Сост.  А.Б.Селюцкий.  – 
Петрозаводск: Карелия, 1991. – С. 9–184.

3. Березина В., Викентьев И., Модестов С. 
Детство творческой личности: Встреча с 
чудом.  Наставники.  Достойная  цель.  – 
СПб.: Изд-во Буковского, 1995. – 60 с. 

4. Викентьев  И.Л.,  Кайков  И.К. Лестница 
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1992. – 104 с.
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8. Нестеренко  А.А.,  Алешина  О.В.  
Элементы  ТРИЗ  в  курсе  преподавания 
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ТРИЗ-педагогика.  –  М.,  2003.  –  Вып.  1 
(12). – С. 67–75. 

9. Сидорчук  Т.А. Технология  обучения 
дошкольников  умению  решать 
творческие задачи:  Пособие для воспит. 
ДДУ, препод. средн. и высш. пед. завед. – 
Ульяновск, 1998. – 152 с. 

10. Сидорчук Т.А.  Экспериментальный класс 
школы № 78 г.  Ульяновска (результаты 
работы  за  период  с  1993  по  1999  г.): 
Аналитическая  справка  //  Технологии 
творчества. – 1999. – № 4. – С. 17–19. 

11. Ширяева  В.А. Дидактика  +  диалектика 
+ТРИЗ  //  «Прикладная  диалектика»  и 
педагогика:  теоретические  и 
практические  аспекты  интеграции: 
Межвуз.  сб.  науч.  тр.  /  Под  ред. 
Н.В.Акинфиевой,  В.А.Ширяевой.  – 
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6.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица 4

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей

Наименование 
модулей

Основные
 показатели оценки

Формы и методы 
контроля и оценки

1 2 3
Модуль 1. 
Компетентностный 
подход как целевая 
основа обновления 
непрерывного 
образования.

1. Умение использовать 
знания основных 
факторов риска 
современного 
образования в своей 
профессиональной 
деятельности.
2. Усвоение 
теоретической  базы 
основных понятий 
компетентностного 
подхода. 
3. Практическая 
ориентация в основных 
вопросах модернизации 
высшего 
профессионального 
образования с позиции 
реализации 
компетентностного 
подхода.

Форма контроля:
Круглый стол: «Современное 
образование: 
неопределенность 
требований времени».
Методы контроля:
- беседа;
-  анализ  документов  // 
рефлексивные карты.

Модуль 2. 
Универсальная 
ключевая 
компетентность как 
инструмент анализа 
ситуаций 
неопределенности и 
риска.

1.  Знание  сущности, 
структуры, критериев и 
уровней универсальной 
ключевой 
компетентности. 
2. Умение использовать 
знания  вариативности 
поэтапного  анализа 
проблемной  ситуации 
для  решения 
дидактических  задач  в 
профессиональной 

Форма контроля:
Тестирование.
Методы контроля:
Тест на множественный 
выбор.
Параметры оценки: каждый 
пункт (из 10) оценивается по 
3-бальной системе. 
Условия выставления 
зачета: 15-30 баллов.
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деятельности 
преподавателя  высшей 
школы. 
3.  Сформированность 
навыков  решения 
дидактических  задач  в 
профессиональном 
образовании. 

Модуль 3. 
Педагогический 
потенциал 
инженерной 
методологии 
изобретательства в 
формировании 
универсальной 
ключевой 
компетентности в 
системе 
непрерывного 
образования.

1.  Знание 
исторического 
структурирования 
инженерной 
методологии 
изобретательства  в 
ТРИЗ. 
2. Умение использовать 
знания  о 
функциональных 
возможностях  ТРИЗ  в 
педагогике  высшей 
школы. 
3.  Умение 
определять  /строить 
противоречие.
4.  Владение  методом 
каталога  и  синектикой 
при  решении 
дидактических задач. 
5.  Усвоение  алгоритма 
построения  системного 
оператора. 
6.  Владение  навыками 
организации 
системного  мышления 
при  решении 
дидактических задач.  

Форма контроля:
Тестирование.
Методы контроля:
Тест на множественный 
выбор.
Параметры оценки: каждый 
пункт (из 20) оценивается по 
3-бальной системе. 
Условия выставления 
зачета: 30-60 баллов.

Модуль 4. Решение 
дидактических 
проблем как средство 
минимизации риска в 
образовании.

1. Знание алгоритма 
построения и 
разрешения 
противоречий в 
психодидактике.
2. Умение 
анализировать 
педагогические 
ситуации, переводить 

Форма контроля:
Круглый  стол: 
«Минимизация  риска  в 
дидактике».  Саморефлексия 
по  его  итогам  (по  заданным 
критериям).
Методы контроля:
- рефлексивная карта-
опросник.
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их на уровень 
психодидактических 
противоречий.
3. Умение использовать 
ресурсы и приемы 
разрешения 
противоречий в 
психодидактике.
4. Владение 
педагогическими 
технологиями 
проектирования и 
организации учебно-
воспитательного 
процесса через 
противоречия.

Параметры оценки: каждый 
из 20 пунктов рефлексивной 
карты оценивается по 5-
бальной системе. 
Условия выставления 
зачета: 60-100 баллов.

Итоговая 
аттестация: 

Сформированность 
заявленных 
профессиональных 
компетентностей, 
умений и знаний.

Зачет
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