


Аннотация 
 

Дисциплина «Основы теории решения изобретательских задач» входит в 

образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по 

направлению подготовки/ специальности 11.03.03 «Конструирование и технология 

электронных средств » направленности «Проектирование и технология электронно-

вычислительных средств». Дисциплина реализуется кафедрой «№23». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

УК-10 «Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям 

экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в 

профессиональной деятельности» 

ПК-25 «Способен обрабатывать и анализировать результаты экспериментальных 

исследований, осуществлять разработку рекомендаций и заключений по использованию 

результатов научно-исследовательских работ» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

совершенствованием творческого процесса, направленных на решение изобретательских 

задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, лабораторные работы, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа обучающегося, курсовое проектирование). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Основы теории решения изобретательских задач (ОТРИЗ) не является только 

теорией о творчестве, хотя она и содержит рекомендации по  совершенствованию 

творческого процесса. ОТРИЗ  направлена на решение изобретательских задач. 

Изобретательская задача – сложная задача, для решения которой необходимо выявить и 

разрешить противоречия, лежащие в глубине задачи, т.е. выявить первопричину (корень 

проблемы) и устранить эту причину. Для этого нужны специальные умения и технологии. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 

терроризма, 

коррупционному 

поведению и 

противодействовать 

им в 

профессиональной 

деятельности 

УК-10.З.1 знать действующие правовые 

нормы, обеспечивающие противодействие 

коррупции, проявлениям экстремизма и 

терроризма в различных областях 

жизнедеятельности; меры по профилактике 

коррупции, экстремизма, терроризма 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-25 Способен 

обрабатывать и 

анализировать 

результаты 

экспериментальных 

исследований, 

осуществлять 

разработку 

рекомендаций и 

заключений по 

использованию 

результатов научно-

исследовательских 

работ 

ПК-25.З.1 знает методики статистической 

обработки и анализа результатов 

экспериментальных исследований 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 « Автоматизация конструирования»,  

 « Единая система конструкторской документации», 



 « Основы автоматизации технологических процессов»,  

 « Основы систем автоматизированного проектирования», 

 « Основы теории надежности». 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 « моделирование изделий радиоэлектронной аппаратуры», 

 « технология производства изделий РЭА». 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№7 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки   

Аудиторные занятия, всего час. 17 17 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
  

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 91 91 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 7 

Раздел 1. Введение в ОТРИЗ 

Тема 1.1. Исследование совершенствуемого 

объекта через системный оператор. 

Функциональное исследование совершенствуемого 

объекта 

2    15 

Раздел 2. Законы развития систем 

Тема 2.1 Понятие идеальности системы и методы 

достижения идеальности. Понятие оперативного 

места и оперативного времени 

4    20 



Раздел 3. Алгоритмы решения 

изобретательских задач 

Тема 3.1 Представление задач через противоречие. 

Формулирование противоречий. Инструменты 

устранения противоречий. Причинно-следственный 

анализ исходно заданных недостатков. 

Тема 3.2 Вещественно-полевые ресурсы в 

технических система. Функционально-идеальное 

свёртывание технических систем 

4    25 

Раздел 4.Методики анализа ОТРИЗ 

Тема 4.1 Алгоритмы решения изобретательских 

задач. Представление задач через типовые 

структурные модели. Функционально 

ориентированный поиск. 

3    15 

Раздел 5.Методы Творческого развития 

Тема 5.1 Основные правила вепольного анализа 

Линии жизни технических систем 
4    16 

Итого в семестре: 17    91 

Итого 17 0 0 0 91 

      

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Исследование совершенствуемого объекта через системный 

оператор. Функциональное исследование 

совершенствуемого объекта 

2 Понятие идеальности системы и методы достижения 

идеальности. Понятие оперативного места и оперативного 

времени 

3 Представление задач через противоречие. Формулирование 

противоречий. Инструменты устранения противоречий. 

Причинно-следственный анализ исходно заданных 

недостатков. Вещественно-полевые ресурсы в технических 

система. Функционально-идеальное свёртывание 

технических систем 

4 Алгоритмы решения изобретательских задач. Представление 

задач через типовые структурные модели. Функционально 

ориентированный поиск. 

5 Основные правила вепольного анализа Линии жизни 

технических систем 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 



Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Учебным планом не предусмотрено 

      

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 7, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
91 91 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
  

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
  

Всего: 91 91 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 



6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

https://pqm-

online.com/assets/files/lib/books/orlov.pdf 

Орлов М. А. 

066 Основы классической 

ТРИЗ. Практическое 

руководство для 

изобретательного 

мышления. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: СОЛОН-

ПРЕСС. 

2006. - 432 с: ил 

 

 Введение в ТРИЗ – теорию 

решения изобретательских 

задач / Генрих Альтшуллер. 

– 5-е изд. – М.: Альпина 

Паблишер, 2012 

 

 Меерович М. И. 

«Технология творческого 

мышления» / Марк 

Меерович, Лариса Шрагина. 

– 4-е изд.- М.: Альпина 

Паблишер, 2022. - 506 с. 

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

https://pqm-

online.com/assets/files/lib/books/orlov.pdf 

Орлов М. А. 

066 Основы классической ТРИЗ. Практическое 

руководство для изобретательного мышления. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М.: СОЛОН-ПРЕСС. 

2006. - 432 с: ил 

https://studfile.net/preview/9198094 Использование технологии триз в развитии. 

Курс лекций 

 

8. Перечень информационных технологий 



8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Мультимедийная лекционная аудитория  

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Список вопросов; 

Тесты; 

Задачи. 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 
Код  

индикатора 

1.  Поясните особенности использования методов ТРИЗ при развитии 

творчества 

УК-10.З.1 

2.  Поясните  специфику использования методов ТРИЗ при 

формировании элементарных математических представлений 

ПК-25.З.1 

3.  Поясните использование методов ТРИЗ при планировании 

образовательной работы 

УК-10.З.1 

4.  Поясните использование методов ТРИЗ при организации опытно-

экспериментальной работы 

ПК-25.З.1 

5.  Поясните особенности использования морфологического анализа 

на занятиях ТРИЗ 

УК-10.З.1 



6.  Какая существует специфика применения фокальных объектов на занятиях 

ТРИЗ? 
ПК-25.З.1 

7.  Какие существуют особенности использования идеального 

конечного результата на занятиях ТРИЗ? 

УК-10.З.1 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ 

п/п 
Примерный перечень вопросов для тестов 

Код  

индикатора 

1.  Кто был основателем и родоначальником теории решения 

изобретательских задач? 

 а) Г.С. Альтшуллер;  

б) Дж. Родари;  

в) Л.С. Выготский. 

 

2.  В каком году началась разработка теории решения изобретательских 

задач?  

а) 1942; 

 б) 1945;  

в) 1950. 

 

3.  В каком году методы ТРИЗ впервые были использованы в 

образовательном процессе ? 

а) 1985; 

б) 1987; 

в) 1991. 

 

4.  Какой метод ТРИЗ впервые был использован при работе?  

а) метод моделирования маленькими человечками;  

б) идеальный конечный результат; 

в) метод мозгового штурма 

 

5.  В игре «Хорошо – плохо» отрабатывается умение выделять, 

формулировать и называть  

а) оценку полезности или вреда предмета в зависимости от 

сложившейся в заданном социуме традиции;  

б) структуру предмета и полезные свойств ее элементов; 

в) характеристики предмета, которые определяются и как позитивные 

и как негативные в зависимости от точки зрения. 

 

6.  Укажите правильную последовательность усложнения заданий в игре 

«Хорошо – плохо» 

 а) нахождение положительного и отрицательного в предмете, 

вызывающем у ребенка стойкие положительные или отрицательные 

эмоции; 

 б) нахождение положительного и отрицательного в предмете, 

имеющем нейтральную эмоциональную окраску;  

в) рассмотрение положительных и отрицательных качеств в 

 



зависимости от условий, в которые ставятся эти объекты и явления. 

7.  В чем состоит цель метода «Морфологический анализ»?  

а) выявить составные части проблемы, чтобы поэтапно их решать;  

б) выявить все возможные варианты решения данной проблемы, 

которые при простом переборе могли быть упущены; 

 в) изучение значимых частей слова и его морфологических 

признаков. 

 

8.  . К формулировке чего подводит прием «Противоположные значения» 

 а) к традиционному восприятию и оценке предметов и явлений 

окружающей действительности; 

 б) к пониманию неоднозначности понимания одного и того же слова;  

в) к пониманию противоречий между предметами и явлениями 

окружающей действительности. 

 

9.  . Какое первоначальное название носил метод фокальных объектов  

а) метод лотереи; 

 б) метод фотоаппарата; 

 в) метод каталога. 

 

10.  Из ниже приведенных примеров выберите тот, в котором указана 

последовательность составления рассказа по горизонтали с 

использованием системного оператора  

а) прошлое системы, настоящее системы, будущее системы;  

б) настоящее системы, будущее системы, прошлое системы; 

 в) настоящее системы, прошлое системы, будущее системы. 

 

11.  Мозговой штурм – это  

а) способ стимулирования обсуждения, нахождения и формулировки 

решения в группе;  

б) способ стимулирования нахождения решения человеком 

индивидуально; 

 в) способ стимулирования эстафетного способа нахождения решения. 

 

12.  Синектика представляет – это 

 а) способ взаимодействия группы людей, которые встречаются с 

целью попытки творческих решений путем неограниченной 

тренировки воображения и объединения несовместимых элементов; 

 б) способ взаимодействия группы людей, которые встречаются с 

целью проверки выполняемых действия традиционным способам 

решения проблемы;  

в) способ взаимодействия группы людей, которые встречаются с 

целью попытки обсудить сложившуюся проблему и определить 

противоречия, которые ее породили. 

 

13.  Каким способом составляется рассказ с применением прямой 

аналогии?  

а) объект сравнивается с аналогичным объектом из другой области, 

при этом выявляется их различие с точкой зрения каких– либо 

свойств или отношений. 

 б) объект сравнивается с аналогичным объектом из другой области, 

при этом выявляется их сходство с точкой зрения каких– либо 

социальных;  

в) объект сравнивается с аналогичным объектом из другой области, 

при этом выявляется их сходство с точкой зрения каких– либо свойств 

или отношений. 

 

14.  Какой вид аналогии используется в следующем примере: Машина 

(везет, дрожит, ползет, двигается и т.д.) – лошадь, ослик, червяк, 

 



муравей, поезд, сороконожка, велосипед, птица, листы на ветру… 

 а) комплексная;  

б) компонентная;  

в) функциональная;  

г) по форме 

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала. 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 



Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе 

изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности 

применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в 

период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено». 

 дифференцированный зачет – это форма оценки знаний, полученных 

обучающимся при изучении дисциплины, при выполнении курсовых проектов, курсовых 

работ, научно-исследовательских работ и прохождении практик с аттестационной оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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