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ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ  
В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 
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педагоги; родители; сотворчество; инженерное мышление; исследовательская деятельность; фор-
мирование изобретательской культуры 

АННОТАЦИЯ. Возрождение инженерных школ в России предполагает участие школьников в раз-
работке реальных инженерных проектов и соответствующей рационализаторской и изобретатель-
ской деятельности на базе ведущих вузов. Это актуализирует проблему готовности школьников к 
совместной со взрослыми изобретательской деятельности и как необходимую основу для этого ре-
шение проблемы развития у детей способностей к изобретательству. Целью данного исследования 
являются теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности процесса раз-
вития у детей изобретательских способностей посредством интеграции их изобретательской и ис-
следовательской деятельности в ходе проведения физических экспериментов в условиях организа-
ции сетевого взаимодействия образовательных организаций и родителей. Системный и деятель-
ностный подходы стали основными методологическими подходами описываемого в статье исследо-
вания, при этом, исходя из специфики предмета исследования, основным его методом был избран 
естественный педагогический эксперимент. Представленные в статье теоретическое обоснование и 
описание экспериментальной проверки эффективности процесса развития у детей способностей к 
изобретательству посредством их включения в исследовательскую деятельность в ходе проведения 
физических экспериментов в условиях организации сетевого взаимодействия педагогов образова-
тельных организаций, детей и их родителей свидетельствуют о необходимости и воспроизводимо-
сти представленных в гипотезе исследования педагогических условий. Полученные результаты яв-
ляются вкладом в теорию педагогики и образования в части обоснования новой образовательной 
формы развития изобретательства детей – сетевого сообщества образовательных организаций и ро-
дителей, взаимодействующих в процессе развития изобретательства детей на основе его интегра-
ции с подготовкой и проведением физических экспериментов, содержательно связанных с пропе-
девтическим курсом физики для начальной школы. Полученные в исследовании результаты могут 
быть использованы в качестве системы ориентиров и педагогических инструментов для учителей, 
родителей и научно-педагогических работников для обеспечения эффективного функционирова-
ния сетевого взаимодействия образовательных организаций и родителей, направленного на разви-
тие изобретательства младших школьников. 
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ABSTRACT. The revival of engineering schools in Russia involves the participation of schoolchildren in the 
development of real engineering projects and the corresponding rationalization and inventive activities on 
the basis of leading universities. This actualizes the problem of schoolchildren’s readiness for joint in-
ventive activity with adults and, as a necessary basis for this, solving the problem of developing inventive 
abilities in children. The purpose of this study is to theoretically substantiate and experimentally verify the 
effectiveness of the process of developing inventive abilities in children through the integration of their in-
ventive and research activities in the course of physical experiments in the context of organizing network 
interaction between educational organizations and parents. The system and activity approaches became 
the main methodological approaches of the study described in the article, while, based on the specifics of 
the subject of the study, a natural pedagogical experiment was chosen as its main method. Results and sci-
entific novelty. The theoretical substantiation and description of the experimental verification of the effec-
tiveness of the process of developing children’s inventive abilities through their inclusion in research activi-
ties during physical experiments in the context of organizing network interaction between teachers of edu-
cational organizations, children and their parents presented in the article indicate the necessity and repro-
ducibility of the pedagogical conditions presented in the research hypothesis. The results obtained are a 
contribution to the theory of pedagogy and education in terms of substantiating a new educational form of 
developing children’s inventiveness – a network community of educational organizations and parents in-
teracting in the process of developing children’s inventiveness based on its integration with the preparation 
and conduct of physical experiments substantively related to the propaedeutic course of physics for ele-
mentary school. The results obtained in the study can be used as a system of guidelines and pedagogical 
tools for teachers, parents and scientific and pedagogical workers to ensure the effective functioning of the 
network interaction of educational organizations and parents aimed at developing inventiveness in prima-
ry school students. 
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ведение. В октябре 2021 года век-
тор развития российского образо-

вания был сориентирован на реализацию 
идеи возрождения инженерных школ в Рос-
сии, получившей свое научное и организа-
ционное обоснование в Федеральном про-
екте Министерства образования и науки РФ 
«Передовые инженерные школы». Этот 
проект является частью государственной 
программы «Научно-технологическое раз-
витие Российской Федерации» [5]. В разви-
тие этого проекта Председатель Правитель-
ства РФ М. В. Мишустин подписал в февра-
ле 2023 года постановление, предоставля-
ющее школьникам возможность принимать 
участие в деятельности создаваемых на базе 
ведущих вузов России передовых инженер-
ных школ. Теперь вместе со студентами и 
наставниками, представителями высоко-
технологичных компаний, школьники мо-
гут быть включены в процесс разработки 
реальных инженерных проектов, в необхо-

димую для их реализации исследователь-
скую деятельность. Особое значение и при-
влекательность для подрастающего поколе-
ния представляет возможность участия в 
рационализаторской и изобретательской 
деятельности, направленной на решение 
производственных задач1. Это актуализи-
рует проблему готовности школьников к 
совместной со взрослыми изобретатель-
ской деятельности и как необходимую ос-

 
1  Документы. Правительство расширило парамет-

ры программы развития передовых инженерных школ. 
20 февраля 2023. Постановление от 11 февраля 
2023 года № 196. URL: http://government.ru/docs/ 
47826/ (дата обращения: 20.12.2024); Документы. 
Правительство определило приоритетные направле-
ния проектов технологического суверенитета и струк-
турной адаптации экономики России. Постановление 
от 15 апреля 2023 года № 603. URL: http://government. 
ru/docs/48272/ (дата обращения: 20.12.2024); Кузь-
мин В. Школьники смогут посещать передовые инже-
нерные школы. 20.02.2023. URL: https://rg.ru/2023/ 
02/20/shkolniki-smogut-poseshchat-peredovye-
inzhenernye-shkoly.html (дата обращения: 20.12.2024). 

В 
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нову для этого решение проблемы разви-
тия у детей способностей к изобрета-
тельству уже в старшем дошкольном и 
младшем школьном возрасте, так как этот 
период детства является сензитивным для 
комплексного развития творческих способ-
ностей и приобщения детей к творчеству 
[3; 7; 14; 17].  

Изобретательская деятельность являет-
ся одним из видов творчества, который 
направлен на поиск инструментов и спосо-
бов усиления и расширения возможностей 
человека за счет использования или созда-
ния новых материальных объектов окру-
жающего мира и их преобразования, исходя 
из актуальных потребностей [17]. Изобрета-
тельство, которое можно рассматривать в 
зависимости от его результата и как вид 
субъективного творчества, и как вид объек-
тивного творчества, является общим и в 
наибольшей степени присущим всем детям 
проявлением креативности, начиная с до-
школьного возраста. Дети начинают контак-
тировать с объектами материального мира 
практически с первых месяцев жизни. По-
степенно они начинают использовать их для 
удовлетворения своих потребностей (игруш-
ки, элементы одежды, приспособления для 
детского питания, столовые и постельные 
принадлежности и т. д.). Изобретательство 
детей становится очевидным для любого 
находящегося в контакте с ними взрослого, 
когда они осваивают игры, в которых необ-
ходимо использовать различные материаль-
ные объекты: кубики, детали детских набо-
ров для конструирования, природные и ис-
кусственные вещества, такие как песок, 
краски, пластилин. Когда дети «дорастают» 
до использования смартфонов, компьютеров 
и других гаджетов, то зачастую удивляют 
взрослых своей изобретательностью в ис-
пользовании этих инструментов [9; 17].  

Эта способность детей к изобрета-
тельству, которая, к сожалению, до сих 
пор остается недооцененной в педагогиче-
ской теории и практике, вполне объясни-
ма исходя из анализа истории развития че-
ловечества как вида: трудно оспорить тот 
факт, что именно изобретательство стало 
первым видом творческой деятельности в 
эволюционной траектории рода Homo. Дей-
ствительно, эволюционной ступени «чело-
век разумный» предшествовала эволюци-
онная ступень «человек умелый», и как раз 
на этой стадии развития представители че-
ловеческого вида стали преобразовывать 
природные материалы в орудия труда, в ин-
струменты для обеспечения более благо-
приятных условий для выживания и разви-
тия [17; 18]. Этот вид деятельности по пре-
образованию природных объектов соответ-
ствует всем основным признакам изобрета-

тельства. Таким образом, можно утверждать, 
что изобретательство, которое уже в то время 
было неразрывно связано с элементами по-
знавательной деятельности, сделало челове-
ка разумным. И дети в процессе становления 
их сознания, развития и актуализации их 
общих способностей – интеллекта и креа-
тивности [7] – самостоятельно, в соответ-
ствии с их потребностями выстраивают от-
ношения с окружающим их материальным и 
социальным миром. Они вновь и вновь про-
ходят путь освоения, использования и пре-
образования материальных объектов, т. е. 
путь изобретательства и связанной с ним по-
знавательной деятельности.  

Естественно, что наиболее близкой к 
изобретательству по содержанию позна-
вательной деятельности является сфера 
естествознания. Ее принято рассматри-
вать как совокупность представлений и 
знаний о природных материальных объек-
тах, явлениях и процессах. И, конечно же, 
физика как система знаний о наиболее об-
щих закономерностях материального ми-
ра, свойствах материальных, в том числе 
технических, объектов (рычаг, блок, 
наклонная плоскость и т. д.) является необ-
ходимым когнитивным основанием для 
развития детского изобретательства. Осно-
вы физики доступны детям уже начиная с 
младшего школьного возраста, что доказа-
но многими педагогами-исследователями и 
педагогами-практиками [11; 13; 20]. 

При этом физика – это эксперименталь-
ная наука, в которой знания об окружающем 
материальном мире и характеризующие этот 
мир законы базируются на фактах, установ-
ленных опытным путем. Именно поэтому 
для педагогической поддержки и развития 
способностей детей к изобретательству 
необходимо уже в младшем школьном воз-
расте (а, возможно, уже и в дошкольном 
возрасте) использовать физический экс-
перимент как инструмент для развития 
умения изобретать, как эффективный 
метод стимулирования творческого 
мышления детей [6; 9; 15]. 

Учебный физический эксперимент поз-
воляет обучающимся не только наблюдать 
и описывать происходящие явления, но и 
активно влиять на них. Это способствует ак-
тивизации их мыслительной деятельности 
[22]. Исследуя в процессе проведения педа-
гогически организованных экспериментов 
процессы реализации в них различных фи-
зических законов и явлений, школьники во 
взаимодействии с педагогами и родителями 
могут частично или полностью самостоя-
тельно формулировать исследовательские 
гипотезы, проводить их проверку, делать 
выводы, на основе которых могут появлять-
ся новые изобретательские задачи.  
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Все углубляющаяся цифровизация обра-
зовательных процессов, возможность ис-
пользования для коммуникации основных 
субъектов процесса образования все новых и 
новых средств, развивающиеся дистанцион-
ные формы организации общего и дополни-
тельного образования создают условия для 
повышения эффективности и качества при-
менения физического эксперимента как 
средства развития изобретательства детей. 
Это открывает возможности для организа-
ции сетевого взаимодействия педагогов об-
разовательных организаций, детей и их ро-
дителей, направленного на развитие изобре-
тательства детей. Одним из примеров орга-
низации такого сетевого взаимодействия яв-
ляется научно-образовательный проект 
«Детская академия изобретательства», ос-
новной целью которого является создание 
открытого образовательного пространства, 
обеспечивающего условия для развития спо-
собностей детей к изобретательству в сов-
местной со взрослыми деятельности в обра-
зовательном комплексе г. Екатеринбурга и 
городов Свердловской области [2; 14]. 

Таким образом, целью проводимого 
авторами исследования являются теоре-
тическое обоснование и эксперименталь-
ная проверка эффективности процесса 
развития у детей способностей к изобре-
тательству посредством их включения в 
исследовательскую деятельность в ходе 
проведения физических экспериментов в 
условиях организации сетевого взаимодей-
ствия педагогов образовательных органи-
заций, детей и их родителей. 

Необходимо выяснить особенности ор-
ганизации экспериментальной деятельно-
сти детей в условиях сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций и ро-
дителей, выявить структурные компоненты 
поисковой деятельности детей в ходе про-
ведения экспериментов по физике, пози-
тивно влияющие на развитие способностей 
детей к изобретательству, эксперименталь-
но проверить эффективность способов ор-
ганизации значимых для развития изобре-
тательства детей компонентов. 

Проводя исследование, авторы исходи-
ли из следующей гипотезы: организация 
деятельности детей по проведению физиче-
ских экспериментов будет способствовать 
повышению эффективности развития изоб-
ретательских способностей детей, если пе-
дагоги в сетевом взаимодействии с родите-
лями будут уделять особое внимание таким 
компонентам подготовки и проведения фи-
зического эксперимента, как:  

– теоретическое априорное моделиро-
вание физических процессов и гипотетиче-
ских результатов планируемого экспери-
мента;  

– целенаправленное наблюдение за 
протеканием эксперимента с фиксацией 
влияющих на его результат факторов;  

– анализ отдельных этапов экспери-
мента и его результатов; 

– поиск ситуаций, в которых получен-
ные результаты могут быть использованы 
для совершенствования технических объек-
тов и способов их применения как в произ-
водственных процессах, так и в образова-
нии, в спорте и быту.  

При этом условием эффективности ор-
ганизации сетевого взаимодействия в про-
цессе развития способностей детей к изоб-
ретательству является сотворчество детей и 
значимых для них взрослых с акцентом на 
организацию самостоятельной деятельно-
сти детей на основе интеграции видов твор-
ческой и исследовательской (включая фи-
зический эксперимент) деятельности и син-
теза развивающих культурных практик в 
соответствии с современными федеральны-
ми образовательными стандартами и с уче-
том передовых тенденций в научно-
технической сфере, что обеспечит передачу 
подрастающему поколению традиций сози-
дательной деятельности. 

Понятие «сотворчество» авторы опре-
деляют как взаимодействие субъектов дея-
тельности по созданию творческого продук-
та (т. е. продукта, характеризующегося но-
визной) в процессе решения творческой за-
дачи, в котором за каждым участником 
творческого процесса признаются право и 
способность на собственный вариант реше-
ния вне зависимости от возраста участников 
и их опыта творческой самореализации, что 
предполагает активную позицию всех субъ-
ектов творческого процесса, создание и со-
хранение участниками творческого процесса 
атмосферы творческого содружества и ува-
жения к индивидуальному стилю творчества 
каждого из субъектов взаимодействия. 

Очевидно, что необходимым условием 
сотворчества детей со значимыми взрослы-
ми является сохранение субъектности детей 
в познавательной и изобретательской дея-
тельности. Субъектность в сотворчестве 
трактуется авторами статьи как интегратив-
ное личностное качество, которое развивает-
ся и реализуется у каждого из взаимодей-
ствующих участников сотворческой деятель-
ности посредством внутренне детерминиро-
ванной конструктивно-преобразовательной 
активности, направленной на решение об-
щей для всех участников творческой задачи 
в процессе совместного анализа и выбора 
наиболее эффективных вариантов ее реше-
ния, в котором каждый участник взаимо-
действия имеет возможность выходить за 
рамки ситуативной стимуляции творческой 
деятельности и активно-избирательно и 
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инициативно-ответственно осуществлять ее 
регуляцию, обеспечивая эффективное сов-
местное решение творческих задач с выде-
лением собственных деятельностных ком-
понентов в создании нового творческого 
продукта, что обеспечивает личностно-
творческое саморазвитие каждого участни-
ка сотворческого взаимодействия.  

Обзор литературы и анализ прак-
тического опыта по развитию изобре-
тательства детей. Рассматривая любую из 
областей науки, нетрудно заметить, что 
наиболее интересные и важные ее разделы 
связаны с анализом различных факторов, 
влияющих на объекты и процессы, характе-
ризующие предмет изучения этой научной 
области. Поскольку самый дорогой ресурс 
человека – это время, провести исследова-
тельскую работу быстро, с наименьшими 
трудозатратами и минимальным расходом 
энергии и других материальных ресурсов, 
но при этом получить максимальное коли-
чество достоверных знаний об исследуемом 
объекте – вот основная задача эксперимен-
татора [21]. Человеку свойственно экспери-
ментировать, тяга к эксперименту характе-
ризует поведение ребенка практически с 
первых лет его жизни (эксперименты с бы-
товыми предметами, установление причин-
но-следственных связей при преодолении 
препятствий, при освоении различных ви-
дов движения с использованием детских 
транспортных средств, игрушек, моделей и 
т. д.). Со временем растущий человек начи-
нает подходить к экспериментам осмыс-
ленно и чаще всего лишь во взрослой жиз-
ни, начиная со студенческой скамьи, встре-
чается с научным экспериментом.  

Но в публикациях многих исследовате-
лей отмечается, что уже в начальной школе 
можно и нужно вовлекать детей в совмест-
ное с педагогами и родителями проведение 
экспериментов в области физики, что спо-
собствует улучшению наблюдательности, 
мышления, памяти у детей, развитию их 
творческих способностей [6; 10; 15].  

Так, еще в учебном издании Н. С. Дрен-
тельна «Физические опыты в начальной 
школе», опубликованном в 1913 году [6], 
обоснованы необходимость и полезность 
научения детей «производству опытов», что 
кроме предварительного знакомства с 
наукой способствует развитию их самодея-
тельности (а это одно из важнейших усло-
вий развития изобретательства) в разработ-
ке простых приборов и приспособлений для 
экспериментов, развитию их мотивации к 
техническому творчеству (в тексте посо-
бия – «охота мастерить»). 

С. А. Холина [20] и В. А. Картунов [13] в 
своих статьях предложили ввести на основе 
деятельностного подхода пропедевтический 

этап обучения физике в начальной школе, в 
котором значительное место отводится экс-
перименту и проектной деятельности уча-
щихся, направленной на конструирование 
измерительных приборов и инструментов 
для проведения экспериментов.  

О. Г. Надеева и Е. О. Заложных обосно-
вали возможность развития таких сфер дет-
ской активности, как познавательная, ре-
чедвигательная, эмоциональная, коммуни-
кативная, трудовая и др., при условии при-
менения дифференцированного подхода к 
использованию учебного физического экс-
перимента в начальной школе [15]. 

В ряде работ внимание педагогов акцен-
тируется на необходимости активного разви-
тия у детей умения экспериментировать, по-
скольку это способствует расширению их 
кругозора и активному усвоению знаний 
[31]. В этом контексте проведение научных 
экспериментов в школьных классах не толь-
ко стимулирует интерес школьников к фи-
зике, но и развивает у них способности к 
критическому мышлению и анализу инфор-
мации для успешного применения получен-
ных знаний в реальной жизни [22; 8].  

Проведенный авторами анализ англо-
язычных публикаций, посвященных про-
блеме развития творческих способностей 
детей, их изобретательства, показал, что в 
них рассматриваются различные аспекты 
создания условий для развития креативно-
сти детей, но практически отсутствуют идеи 
по развитию детского изобретательства. 
При этом в найденных статьях не рассмат-
риваются вопросы организации для этого 
сетевого взаимодействия образовательных 
организаций и родительского сообщества. 
К рассматриваемой нами проблеме наибо-
лее близко подошли в своей статье 
M. L. Ronkko, V. Yliverronen, K. Kangas [28]. 
Они изучили исследовательскую деятель-
ность детей дошкольного возраста в процес-
се реализации лонгитюдного, интегратив-
ного технологического образовательного 
проекта Power Creatures. При этом анализи-
ровалось то, как дети действуют в контексте 
обучения, в котором исследовательская дея-
тельность сочетается с творческой практиче-
ской деятельностью детей, такой как проек-
тирование и изготовление фантазийных 
войлочных существ. Представленные в ста-
тье результаты показывают, что игровая ис-
следовательская деятельность способствует 
обучению дошкольников необходимым для 
их возраста технологиям и что дети способ-
ны переносить свое понимание технологиче-
ского процесса из одной ситуации в другую. 
При этом вопрос о развитии изобретатель-
ских способностей детей посредством физи-
ческого эксперимента не рассматривался.  

Малазийский автор T. T. Kiong [25] 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2024. № 6 

 

81 

представил в своей статье результаты ис-
следования того, насколько навыки реше-
ния изобретательских задач, формируемые, 
например, в процессе изучения теории ре-
шения изобретательских задач (ТРИЗ), спо-
собствуют эффективному преодолению 
трудностей в процессе изобретательского 
проектирования как для студентов, так и 
для преподавателей изобретательства. При 
этом вопрос о развитии детского изобрета-
тельства в статье не ставился.  

Термин «изобретательство» использо-
вал в своей статье и H. Eldiasty [24]. Он 
предложил и провел апробацию программы 
развития «двигательной ловкости», оценив 
ее влияние на развитие образного мышле-
ния дошкольников. В этой статье также не 
рассматривались проблемы развития изоб-
ретательства детей с использованием физи-
ческого эксперимента.  

В статье A. Schut [30] рассматривались 
вопросы, опосредованно связанные с разви-
тием изобретательства младших школьни-
ков, а именно их затруднения и остановка в 
развитии проектной идеи, проявляющиеся 
в условиях командной проектной деятель-
ности. При этом в статье не обсуждаются 
вопросы организации экспериментальной 
деятельности, которая могла вывести про-
ектную группу школьников из тупика. 

B. S. Rawlings, E. G. Flynn, R. L. Kendal 
[26] рассмотрели в своей статье один из ас-
пектов, которому было уделено внимание и 
в нашем исследовании – проблема тради-
ций в процессе формирования культуры 
творчества, культуры креативного мышле-
ния у детей младшего школьного возраста, 
но вопросы развития детского изобрета-
тельства не затронули. 

K. J. Szmidt [32] посвятил свою статью 
проблеме интегрированной диагностики 
творческого потенциала и результативности 
творческого мышления в процессе развития 
креативности детей. Предложенная нами 
ассоциативно-синектическая технология 
(АС-технология) может рассматриваться как 
один из вариантов такой интегрированной 
диагностики, и в этом мы видим совпадение 
исследовательских интересов с автором 
анализируемой статьи [32]. 

В статье S. Sapaat [29] предложено ис-
пользовать коллаж для развития креативно-
сти детей. Мы находим сходство с этой стать-
ей в том, что ее автор предлагает деятель-
ностный инструмент, деятельностное сред-
ство для развития творческих способностей 
детей и предлагаемый нами физический 
эксперимент также рассматривается как 
средство, как инструмент развития творче-
ской деятельности детей – изобретательства. 

O. Titrek, N. Ylmaz, O. Ozguray [33] про-
анализировали влияние креативности педа-

гогов на развитие творческих способностей 
и творческой результативности детей. Их 
результаты могут быть полезными для про-
ектирования системы сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций и ро-
дителей с детьми в процессе развития дет-
ского изобретательства. 

C. Rominger [27] рассмотрел в своей ста-
тье влияние эмоциональной нагрузки на 
развитие способности к дивергентному 
мышлению. Интересно, что в структуре раз-
работанной нами АС-технологии развития 
изобретательства важное место занимают 
компоненты, задающие позитивный эмоци-
ональный настрой, что, безусловно, способ-
ствует повышению результативности изоб-
ретательской деятельности детей. 

Проведенный далее анализ публика-
ций, посвященных развитию новых образо-
вательных технологий – STEM-
технологии1 и STEAM-технологии [1], пока-
зал, что авторы недооценивают и не обсуж-
дают вопросы развития изобретательства 
детей посредством использования этих ин-
тегрированных образовательных техноло-
гий, направленных на синтез знаний из 
различных сфер науки и технологии, а в 
STEAM-технологии еще и на интеграцию 
науки с искусством. При этом во всех про-
анализированных публикациях, как рос-
сийских, так и англоязычных, не исследо-
вались возможности использования физи-
ческого эксперимента как средства разви-
тия детского изобретательства и не рас-
сматривались вопросы организации для 
этого сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций и родителей и вопро-
сы организации сотворчества детей, роди-
телей и педагогов. Этот факт подтверждает 
актуальность проведенного авторами ис-
следования и дает основание утверждать, 
что в этой сфере педагогических исследова-
ний российские авторы занимают лидиру-
ющие позиции. 

Системный и деятельностный подходы 
стали основными методологическими 
подходами описываемого в статье иссле-
дования, при этом, исходя из специфики 
предмета исследования, основным его ме-
тодом был избран естественный педаго-
гический эксперимент, сопровождаемый 
непрерывным, связанным с наблюдением 
теоретическим анализом, моделированием 
педагогических ситуаций и ситуаций ново-
го для учащихся вида, а также анализом 
результатов учебно-исследовательской 
(экспериментальной) и творческой (изоб-
ретательской) деятельности младших 

 
1 Experts say STEM education is the key to nurturing 

necessary talent. URL: https://www.chinadaily.com.cn/ 
a/201901/14/WS5c3bf77aa3106c65c34e43f6.html (mode 
of access: 20.12.2024). 
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школьников.  
Естественный эксперимент был реали-

зован в условиях интеграции известных ор-
ганизационных форм общего и дополни-
тельного образования, в сетевом взаимодей-
ствии организаций общего и дополнитель-
ного образования, научно-педагогических 
работников Уральского государственного 
педагогического университета и родителей 
обучающихся. При этом, говоря о сетевом 
взаимодействии, авторы, проанализировав 
различные подходы к определению этого 
педагогического явления [19; 23], придер-
живаются следующей трактовки этого поня-
тия. Сетевое взаимодействие в сфере образо-
вания – это система связей субъектов обра-
зования, устанавливаемых в процессе их об-
разовательной деятельности и позволяющих 
разрабатывать и реализовывать в педагоги-
ческой практике инновационные модели со-
держания образования и новые формы орга-
низации процессов образования на основе 
единства целей партнеров по взаимодей-
ствию и совместного использования ресурсов.  

Базой исследования стали эксперимен-
тальные площадки Уральского государ-
ственного педагогического университета в 
образовательных учреждениях Екатерин-
бурга, участвующих в реализации научно-
образовательного проекта «Детская акаде-
мия изобретательства», и начальные классы 
инженерного профиля школы № 22 
г. Верхняя Пышма. 

Процесс и результаты исследова-
ния. Для обеспечения необходимого уров-
ня мотивации, интереса обучающихся к 
проведению физических экспериментов с 
последующим переходом к изобретатель-
ской деятельности на начальном этапе есте-
ственного педагогического эксперимента 
был использован биографический метод. 
Детям в увлекательной форме были пред-
ставлены примеры из жизни известных 
изобретателей, творческий успех которых 
был во многом определен проводимыми ими 
физическими экспериментами. Например, 
детям было рассказано о физических экспе-
риментах, проводимых Ч. Э. Парсансом для 
создания паровой детской коляски, и о том, 
что впоследствии он стал изобретателем 
паровой турбины [9]. 

В процессе знакомства детей со специ-
фикой физики как экспериментальной 
науки с типичным для физического научно-
го метода стремлением количественно опи-
сать исследуемые объекты и процессы в ка-
честве примера был приведен девиз 
И. Ньютона: «Гипотез не измышляю». Об-
суждая это высказывание, дети приходят к 
осмыслению идеи экспериментальной до-
стоверности, пронизывающей всю совре-
менную физику и науку в целом. Этой же 

цели послужило и обсуждение с детьми вы-
сказывания М. В. Ломоносова: «Один опыт 
я ставлю выше, чем тысячу мнений, рож-
денных только воображением» [9]. В ре-
зультате у школьников формируется пред-
ставление о том, что проведение физиче-
ского эксперимента направлено на реаль-
ное изучение конкретного природного или 
связанного с объектами техники явления 
посредством его воспроизведения в строго 
контролируемых условиях.  

Вместе с тем, обсуждая с детьми осо-
бенности мыслительной деятельности в хо-
де подготовки эксперимента, педагоги под-
черкивают важность теоретического апри-
орного моделирования физических процес-
сов и гипотетических результатов планиру-
емого эксперимента в процессе мысленного 
эксперимента. Чтобы этот этап был интере-
сен детям, было предложено использовать в 
работе с детьми имитационные игры и 
«мозговой штурм», в ходе которого дети 
высказывают возможные варианты органи-
зации и технического оснащения экспери-
мента, возможное протекание изучаемого в 
эксперименте процесса. В результате такого 
обсуждения дети во взаимодействии со 
взрослыми делают предположения об ожи-
даемом результате эксперимента и влияю-
щих на этот результат факторах. Был ис-
пользован также вариант конференции идей 
(разновидность мозгового штурма) с приме-
нением программных продуктов, обеспечи-
вающих работу в сетевом режиме, что позво-
лило увеличить активность взаимодействия 
родителей с педагогами образовательных 
учреждений и научно-педагогическими ра-
ботниками университета. 

Не менее активное участие родителей в 
сетевом взаимодействии с использованием 
программных продуктов дистанционного 
обучения было обеспечено и на этапе целе-
направленного наблюдения за протеканием 
экспериментов с фиксацией и совместным 
обсуждением влияющих на результат экс-
периментов факторов и этапе анализа хода 
экспериментов с обсуждением всех его де-
талей и результатов. Но особое внимание 
было обращено на «стыковку» эксперимен-
та с организацией поиска ситуаций нового 
вида, в которых полученные в эксперименте 
результаты целесообразно использовать 
для совершенствования технических объек-
тов и способов их применения в различных 
видах жизнедеятельности, знакомых детям. 
Для этого использовались известные техно-
логии развития изобретательства – теория 
решения изобретательских задач (ТРИЗ) и 
ТРИЗ-педагогика [4], а также ассоциатив-
но-синектическая технология развития 
изобретательства (АС-технология) [17]. 

ТРИЗ и ТРИЗ-педагогика направлены 
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на поощрение нестандартного мышления 
детей, на поиск необычных путей решения 
задач [4]. Развитие творческого мышления 
детей на уроках физики также может осу-
ществляться через использование каче-
ственных задач, ассоциирующихся со сти-
хотворениями и детскими произведениями 
[9]. Такой метод помогает детям ассоцииро-
вать абстрактные физические явления с бо-
лее конкретными образами из поэзии, что 
способствует их творческому воображению 
и пониманию сложных концепций. АС-
технология еще более усиливает возможно-
сти таких ассоциаций и в отличие от ТРИЗ 
не ограничивается решением заранее под-
готовленных для детей задач. Она помогает 
включить детей в поиск ситуаций нового 
вида и формулирование новых технических 
творческих задач, что практически гаран-
тированно приводит к созданию детьми в 
сотворчестве с родителями изобретений, 
зачастую соответствующих всем критериям 
патентоспособности. 

Реализация взаимосвязи физического 
эксперимента с изобретательской деятель-
ностью детей создает предпосылки для раз-
вития у них инженерных компетенций. Ис-
пользование конструирования в урочной и 
внеурочной деятельности по физике для 
развития инженерных компетенций и сти-
мулирования самостоятельной работы 
школьников нуждается в создании интерак-
тивной образовательной среды, где учащие-
ся могут применять полученные знания на 
практике [9]. И сетевое взаимодействие об-
разовательных учреждений с родителями 
становится важнейшим компонентом этой 
среды. Без такого взаимодействия было бы 
практически невозможно обеспечить до-
ступное для детей использование научно-
технической и патентной информации, что 
является необходимым компонентом изоб-
ретательства, который значительно повыша-
ет вероятность разработки детьми в сотвор-
честве со взрослыми не только субъективно 
новых, но и патентоспособных изобретений.  

Таким образом, использование физиче-
ского эксперимента в качестве средства раз-
вития изобретательства детей становится 
также эффективным инструментом для 
формирования инженерного стиля мышле-
ния, уже начиная с младшего школьного 
возраста. Продуктом инженерного мышле-
ния, как правило, является материальный 
объект, имеющий практическое значение. 
В связи с этим для организации работы по 
формированию инженерного мышления 
очень важно развивать у детей самостоя-
тельность в составлении и решении разно-
образных практических задач, поддерживать 
их творческую инициативу в процессе уточ-
нения и решения задач, в совместной дея-

тельности педагогов и родителей способ-
ствовать формированию у детей понимания 
функциональных зависимостей между ви-
димыми и невидимыми процессами на ос-
нове непрерывного пополнения запаса тех-
нических знаний, взаимосвязанных с пред-
метным знанием, и в первую очередь, зна-
ний по физике.  

Именно поэтому, начиная с первого 
класса школы, дети-участники естественно-
го эксперимента изучают с использованием 
специально разработанной рабочей тетради 
технические термины, цикл познания, 
научные методы изучения объектов приро-
ды, технические процессы и природные яв-
ления. Учащиеся активно выполняют про-
екты по физике и технике, участвуют в вы-
ставках технического творчества, в соревно-
ваниях по робототехнике, в научно-
практических конференциях, в конкурсах 
по 3D-моделированию. 

При этом у детей формируются умения: 
устанавливать логические связи, комбини-
ровать, рассуждать, сосредоточиваться на 
достижении поставленной цели, использо-
вать произвольное внимание при анализе 
ситуации, производить сравнение в процес-
се подготовки отчета и доклада о результа-
тах проектно-исследовательской работы. 
Перечисленные умения формируются у 
младших школьников в процессе учебы, 
при организации внеурочной деятельности, 
при реализации дополнительного образо-
вания, при выполнении практических ра-
бот, исследовательских проектов и решении 
экспериментальных задач. 

Успешному формированию инженер-
ного мышления у учащихся начальной 
школы в предложенном варианте развития 
изобретательства детей во взаимосвязи с 
организацией их экспериментальной дея-
тельности по физике способствуют занятия 
по программам общего и дополнительного 
образования, направленным на формиро-
вание познавательного интереса к изуче-
нию предметов окружающей действитель-
ности (природным и техническим), а также 
к явлениям и процессам в живой природе и 
технике. Практика показывает, что во вто-
ром-третьем классах школы нужно созда-
вать условия для формирования у учащихся 
внутреннего мотива к изучению предметов 
естественно-научного цикла, математики, 
технологии и информатики, желания по-
знавать, исследовать, экспериментировать, 
создавать простейшие модели, технические 
объекты и приборы. Большая роль в этом 
процессе отводится родителям и старшим 
родственникам (бабушкам и дедушкам). Это 
именно те люди, кто может помочь, подска-
зать, поддержать, похвалить и вселить в ре-
бенка уверенность в успехе начатого дела, 
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убедить в необходимости изучать и созда-
вать технические объекты.  

В проведенном естественном педагоги-
ческом эксперименте вновь подтвердился 
положительный эффект организации рабо-
ты с детьми по изучению элементов зани-
мательной науки, с использованием прове-
ренных временем учебно-методических ра-
бот Я. И. Перельмана, Е. Н. Игнатьева, 
А. Е. Ферсмана, А. В. Цингера. Их книги по-
могают детям по-новому увидеть привычные 
предметы, привлечь их внимание к, казалось 
бы, давно знакомым явлениям. Эта вновь 
обретенная новизна восприятия объектов 
окружающего мира стимулирует интерес, 
который перерастает в познавательный мо-
тив, что способствует концентрации внима-
ния и активизации работы мышления.  

И здесь вновь начинает играть важ-
нейшую роль организованное сетевое взаи-
модействие образовательных учреждений и 
родителей. Педагоги и научно-
педагогические работники организуют кон-
сультативную помощь родителям в их уси-
лиях по формированию и развитию тради-
ций семейного естественно-научного и тех-
нического воспитания, которое многократ-
но повышает эффективность формирования 
элементов инженерного мышления детей. 

Педагоги во взаимодействии с родите-
лями организуют процесс развития изобре-
тательства детей в ходе подготовки и прове-
дения физических экспериментов, ориенти-
руясь на необходимость формирования трех 
основных свойств инженерного мышления. 

Первое из них – способность к структу-
рированию процессов и объектов окружа-
ющего мира. Подобно тому, как талантли-
вый поэт или композитор видит свое про-
изведение до того, как он его запишет на 
бумаге словами или нотами, так и грамот-
ный инженер или изобретатель способен 
сначала визуализировать, а затем вопло-
тить структуру с помощью сочетания пра-
вил, моделей, догадок, интуиции. С этой 
целью инженеры создают модели, чтобы 
можно было проводить подробные предва-
рительные обсуждения. Для формирования 
у детей этого качества педагоги во взаимо-
действии с родителями организуют процесс 
моделирования и обсуждения готовящегося 
эксперимента, а по его завершении иници-
ируют обсуждение возможного использова-
ния результатов эксперимента для создания 
изобретения в той или иной области жиз-
недеятельности. В этом организованном по-
средством сетевого взаимодействия процес-
се используется система вопросов, на кото-
рые дети должны найти ответы, опираясь 
на помощь родителей:  

– Что вы хотели проверить (или изоб-
рести)? Сформулируйте цель. 

– Как это можно сделать в наших 
условиях? 

– Что нового в выбранном способе и 
почему он приведет к успеху?  

– Для кого и в каких ситуациях будет 
полезен полученный результат? 

– Что вам нужно для достижения це-
ли и сколько времени необходимо? 

– Какие промежуточные проверки вы 
планируете, чтобы узнать, добились ли вы 
планируемого результата? 

На этапе перехода от физического экс-
перимента к поиску новой изобретатель-
ской задачи особенно хорошо удается фор-
мировать у детей второе свойство инженер-
ного мышления – способность проектиро-
вать и планировать в условиях ограничений 
и неопределенности. Материальные объек-
ты и процессы, в которых они участвуют, 
подвержены разного рода изменениям, ко-
торые влияют на достижение успеха в ре-
шении людьми связанных с этими процес-
сами задач. Детям очень удобно это пока-
зать именно в процессе подготовки и про-
ведения физических опытов и последующе-
го решения технических задач изобрета-
тельского характера. Возникающие при 
этом ограничения стимулируют креатив-
ность, смекалку и находчивость детей.  

Третье свойство инженерного мышле-
ния, формируемое в предложенном вариан-
те организации взаимосвязи изобретатель-
ской деятельности детей с их эксперимен-
тальной деятельностью на материале физи-
ки, характеризуется умением давать проду-
манные оценки решениям и альтернативам. 
Очень часто в инженерной деятельности 
необходимо определить приоритеты в про-
ектировании и распределении ресурсов, от-
личая более значимые цели от менее весо-
мых. В ТРИЗ-педагогике часто используется 
пример проектирования яхты, которое тре-
бует найти компромисс между альтернатив-
ными вариантами выполнения ее отдельных 
конструктивных элементов. Детям демон-
стрируется необходимость нахождения про-
думанного, основанного на многократных 
оценках и проверках баланса затрат, веса, 
размера судна, высоты мачты, размера пару-
са, обеспечения безопасности при плавании, 
т. е. всего, что необходимо для соответствия 
яхты всем конкретным требованиям к судо-
ходным характеристикам.  

Процесс развития изобретательства де-
тей требует от педагогов и родителей пони-
мания сущности и необходимости формиро-
вания изобретательской культуры. Культура 
изобретательской деятельности – это сово-
купность содержательно-методологических, 
формально-логических, этических и эстети-
ческих требований и норм, предъявляемых к 
процессам изобретательства, а также экс-
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пертизы, охраны, использования и коммер-
циализации результатов творческого труда 
изобретателя [16]. Очевидно, что невоз-
можно говорить о сформированности всех 
компонентов культуры изобретательства у 
младших школьников. Но заложить ее ос-
новы, создать систему ориентиров для осо-
знанного включения всех ее компонентов в 
деятельность субъекта изобретателя воз-
можно уже в младшем школьном возрасте. 
Для этого в рамках естественного педагоги-
ческого эксперимента с использованием 
сайта научно-образовательного сетевого 
проекта «Детская академия изобретатель-
ства» и размещенных на нем методических 
материалов была организована серия семи-
наров для участвующих в этом проекте пе-
дагогов и родителей, посвященная различ-
ным аспектам правового и патентно-
информационного сопровождения детей в 
процессе изобретательства. Затем научно-
педагогическими работниками Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета было организовано непрерывное 
консультирование детей, педагогов и роди-
телей по вопросам создания изобретений, 
соответствующих критериям патентоспо-
собности. Была проведена работа по подго-
товке заявок на изобретения и полезные 
модели и осуществлена переписка с экспер-
тами Федерального института промышлен-
ной собственности, результатом которой 
стали патенты Российской Федерации на 
созданные творческими коллективами де-
тей, их родителей и педагогов изобрете-
ния1. При этом дети получили всю необхо-
димую и доступную для их понимания ин-
формацию о проведении этапов патентно-
информационного поиска, оформления и 
подачи заявки на изобретение и проведе-
ния ее экспертизы. Без организации сетево-
го взаимодействия образовательных орга-
низаций и родителей такой результат вряд 
ли был бы возможен. 

Необходимо отметить, что проблема 
формирования у детей изобретательской 
культуры не сводится к обучению патенто-
ванию изобретений. Наиболее значимым 
аспектом педагогической работы по реше-
нию этой проблемы является формирова-
ние личности человека созидающего, кото-
рый создает изобретения, имеющие в том 
числе и субъективную новизну. Важно ор-
ганизовать изобретательскую деятельность 
детей так, чтобы в ее процессе они созида-
ли, воспитывали себя, свою творческую 
личность. В этом смысле изобретательская 

 
1 Патент на полезную модель «Пусковая установка 

для экспериментального запуска моделей ракет» 
№ RU 184710, дата регистрации 06.11.2018; Патент на 
изобретение «Игрушка» № RU 2713961, дата регистра-
ции 11.02.2020. 

деятельность для учащихся является лич-
ностной созидательной деятельностью. 

Изобретательство в образовательном 
смысле – это способ жизнедеятельности, 
специфический способ мышления, создаю-
щий психологические предпосылки для по-
следующего (после окончания учебы) осво-
ения профессии, освоения любой прогрес-
сивной технологии, детерминирующий всю 
образовательную деятельность учащегося и 
наполняющий ее смысловым содержанием. 

Одной из базовых площадок проведе-
ния естественного педагогического экспе-
римента по развитию изобретательства де-
тей во взаимосвязи с организацией их дея-
тельности по подготовке и проведению фи-
зических экспериментов является школа 
№ 22 г. Верхняя Пышма. Формируя эле-
менты инженерного мышления у учащихся 
начальных классов этой школы, учителя во 
взаимодействии с родителями и научно-
педагогическими работниками университе-
та применяют описанные выше методы и 
приемы развития изобретательства детей. 
В частности, организуется их исследова-
тельская и проектная деятельность, которая 
начинается с первого класса в процессе обу-
чения физике по пропедевтической про-
грамме, в которой существенная роль отво-
дится физическому эксперименту во взаи-
мосвязи с упражнениями ТРИЗ-педагогики 
и с занятиями 3D-моделированием и робо-
тотехникой. В основу обучения детей физи-
ке положена дидактическая идея академика 
П. Л. Капицы: «По моему мнению, хороших 
инженеров мало. Они должны состоять из 
4-х частей: на 25% инженер должен быть 
теоретически образован, на 25% он должен 
быть художником (машину нельзя проекти-
ровать, ее нужно рисовать – меня так учили, 
и я тоже так считаю). На 25% он должен 
быть экспериментатором, то есть исследо-
вать свою машину; и на 25% он должен 
быть изобретателем. Вот так должен быть 
составлен инженер. Это очень грубо и могут 
быть вариации. Но все эти элементы долж-
ны быть» [12]. Это остроумное и меткое вы-
ражение является годами проверенной ис-
тиной и подтверждается современными но-
вомодными зарубежными течениями в виде 
STEM-технологии и STEAM-технологии2 [1]. 

В организованной на базе 22-й верхне-
пышминской школы работе с младшими 
школьниками идея П. Л. Капицы нашла от-
ражение в структуре образовательного про-
цесса. Любой урок физики или внеурочная 
деятельность школьников в младших клас-
сах инженерного профиля осуществляется 

 
2 Experts say STEM education is the key to nurturing 

necessary talent. URL: https://www.chinadaily.com.cn/ 
a/201901/14/WS5c3bf77aa3106c65c34e43f6.html (mode 
of access: 20.12.2024). 
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следующим образом: учащихся знакомят с 
теоретическим материалом, используя из-
вестные научные факты по изучаемой теме, 
затем обсуждают возможные модели, дела-
ют рисунки, создают материальный продукт 
(прибор, установку, технический объект), 
проводят эксперимент, получают результат 
и осуществляют его анализ.  

Предложенная схема организации учеб-
ного занятия осуществляется на основе реа-
лизации деятельностного подхода. Деятель-
ность детей обеспечивается дидактическим 
ресурсом [9] – идеальными и материальны-
ми объектами, обеспечивающими доступ-
ность обучения. Изобретательская деятель-
ность детей организуется с помощью творче-
ских заданий, предлагающих детям скон-
струировать модели технических устройств 
для их использования или проверки в ходе 
запланированных физических эксперимен-
тов. Структура творческих заданий проде-
монстрирована в ниже следующей таблице. 

Выполнять такие задания можно в 
школе и дома, в сотворчестве с родителями, 
в том числе в условиях дистанционного 
консультирования сопровождения работы 
учителем. При этом использовались раз-
личные формы дистанционного сопровож-

дения: с применением компьютерных про-
грамм дистанционного обучения, с помо-
щью сотовой связи или электронной почты. 
Форма отчета о выполнении творческого 
задания – фотография полученного резуль-
тата с демонстрацией его работоспособно-
сти, технический рисунок и сообщение о 
наблюдаемом явлении. В результате выпол-
нения творческих заданий дети создают 
папку-тетрадь электронных материалов, в 
которой хранятся их работы. По получен-
ным материалам отбираются работы на кон-
курсы и выставки. Дома у школьников появ-
ляются приборы для проведения опытов и 
экспериментальных исследований. Такая ор-
ганизация обучения позволяет формировать 
навыки самостоятельной конструкторской 
работы, выполнения технического рисунка, 
исследовательской деятельности и изобрета-
тельского инженерного мышления. 

В ходе конструирования предложенных в 
таблице технических устройств, их осмысле-
ния, экспериментальной проверки и «при-
вязки» к решению различных технических 
задач дети предлагают варианты их усовер-
шенствования, а также использования в соот-
ветствии с целями самостоятельно сформу-
лированных изобретательских задач. 

Таблица 
Структура заданий по физике для развития изобретательства детей 

№ Название Материалы Результат Технический рисунок 
1 Гигрометр Сосновая шишка, зу-

бочистка, подставка, 
шкала, клей, ручка 

При изменении 
влажности в поме-
щении стрелка 
прибора перемеща-
ется 

 

2 Картезианский  
водолаз 

Пластиковая бутылка 
с крышкой, пипетка, 
вода 

При нажатии на 
стенки бутылки пи-
петка наполняется 
водой, опускается 

 

3 Термоскоп  
Галилея 

Небольшой стеклян-
ный пузырек, рези-
новая или корковая 
пробка, пустой стер-
жень от шариковой 
ручки 

Подкрашенная в 
пузырьке вода 
нагревается и, рас-
ширяясь, поднима-
ется вверх 
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Продолжение таблицы 

№ Название Материалы Результат Технический рисунок 
4 Модель автомоби-

ля с резиномото-
ром 

Корковая цилиндри-
ческая пробка как ос-
нова для колес авто; 
зубочистки – оси для 
колес, картонная ко-
робка из-под зубной 
пасты, резинка тон-
кая (для денежных 
купюр и лекарств) 

После закручива-
ния задних колес 
модель авто пере-
мещается при 
наличии груза на 
задней части ко-
робки 

 

5 Модель устройства 
на воздушной по-
душке 

Деревянная катушка 
для ниток старого об-
разца, СD-диск, клей, 
воздушный резино-
вый шарик 

Совместив отвер-
стия катушки и 
диска, необходимо 
приклеить или 
прилепить катушку 
к диску. Надеть на 
катушку шарик, 
надуть его с диском 
и поставить на го-
ризонтальную по-
верхность стола 

 
 

Например, при изготовлении и прове-
дении экспериментальных исследований 
«пушки Гаусса» – одной из разновидностей 
электромагнитного ускорителя масс, дети 
пришли к идее создания пусковой ракетной 
установки для моделей ракет в условиях за-
крытых помещений. Модель этой установки 
была создана в сотворческой деятельности с 
родителями, а затем с консультативной по-
мощью научно-педагогических работников 
университета был проведен патентно-
информационный поиск, подтвердивший 
новизну созданного в сетевом взаимодей-
ствии устройства, и подготовлена заявка на 
выдачу патента на сделанное детьми изоб-
ретение. После проведения экспертизы в 
Федеральном институте промышленной 
собственности на предложенное детьми 
изобретение был выдан патент РФ1.  

Аналогичные результаты были получе-
ны при использовании АС-технологии в 
процессе развития изобретательских спо-
собностей детей в школах и детских садах, 
являющихся экспериментальными пло-
щадками Уральского государственного пе-
дагогического университета. Например, в 
ходе экспериментального физического ис-
следования поведения струй воздуха, выхо-
дящих через трубки, установленные в гор-
ловины надувных воздушных шаров, дети 
придумали новую игрушку-волчок, приво-
димую в движение выходящими из надув-
ного шарика воздушными струями. На это 
детское изобретение также был выдан па-
тент РФ2. 

 
1 Патент на полезную модель «Пусковая установка 

для экспериментального запуска моделей ракет» 
№ RU 184710, дата регистрации 06.11.2018. 

2 Патент на изобретение «Игрушка» № RU 2713961, 
дата регистрации 11.02.2020. 

Обсуждение. Таким образом, прове-
денное исследование подтвердило возмож-
ность и эффективность организации сетево-
го взаимодействия педагогов образователь-
ных организаций, детей и их родителей с це-
лью активизации процесса развития у детей 
способностей к изобретательству с использо-
ванием дидактических и воспитательных 
возможностей физического эксперимента. 
В ходе исследования были рассмотрены раз-
личные аспекты интеграции процесса обу-
чения младших школьников пропедевтиче-
скому курсу физики с процессом развития 
изобретательства детей и формирования у 
них элементов инженерного мышления по-
средством организации педагогически 
структурированного физического экспери-
мента, в алгоритме которого были выделены 
этапы взаимодействия с родителями.  

Было выявлено, что основанная на фи-
зическом эксперименте исследовательская 
деятельность младших школьников способ-
ствует не только углубленному пониманию 
физических явлений, но и развитию твор-
ческого мышления и инженерных навыков 
у детей. Предложенные инновационные ме-
тодики обучения физике, ориентированные 
на развитие изобретательности у детей, по-
казали свою эффективность, способствуя 
более глубокому усвоению учебного матери-
ала и стимулируя интерес к науке и технике. 
Показано позитивное взаимовлияние акти-
визации творческого мышления, изобрета-
тельства обучающихся и возрастающей мо-
тивации детей к изучению физики, т. е. 
включение изобретательских творческих за-
дач в содержание обучения физике оказа-
лось важным компонентом успешного обра-
зовательного процесса в начальных классах.  

Рассмотренные психологические аспек-
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ты развития изобретательства детей в про-
цессе обучения физике позволили сделать 
вывод о том, что включение творческих 
элементов, направленных на активизацию 
детской поисковой деятельности, в структу-
ру методического алгоритма изучения 
науки способствует формированию у млад-
ших школьников уверенности в своих силах 
и способностях. Следовательно, предло-
женный пропедевтический вариант обуче-
ния младших школьников физике, инте-
грированный на этапе подготовки и прове-
дения физического эксперимента с органи-
зацией изобретательской деятельности де-
тей, является эффективным инструментом 
развития не только научных знаний, но и 
творческих способностей детей, что способ-
ствует формированию нового поколения 
креативных инженеров и ученых. 

В ходе исследования прошли проверку 
структурные компоненты поисковой дея-
тельности детей при подготовке и проведе-
нии экспериментов по физике, позитивно 
влияющие на развитие способностей детей 
к изобретательству. Определены особенно-
сти организации экспериментальной дея-
тельности детей в условиях сетевого взаи-
модействия образовательных организаций 
и родителей. Показано, что для обеспече-
ния эффективности этого взаимодействия 
необходимо на этапе подготовки экспери-
мента уделять особое внимание теоретиче-
скому априорному моделированию физиче-
ских процессов и гипотетических результа-
тов планируемого эксперимента, а также 
конструированию измерительных и вспо-
могательных устройств, переходя уже на 
этом этапе от познавательной деятельности 
к изобретательской. Кроме того, в ходе экс-
перимента должно быть обеспечено целе-
направленное наблюдение за его протека-
нием с фиксацией влияющих на его резуль-
тат факторов и оценкой возможности их 
учета и использования в процессе разработ-
ки возможного изобретения. 

Особой организации требует также дея-
тельность детей по анализу отдельных эта-
пов эксперимента и его результатов. Она 
является важнейшим компонентом, обеспе-
чивающим преобразование познавательной 
деятельности детей в их изобретательскую 
деятельность. Именно по результатам ана-
литической деятельности организуется са-
мостоятельный поиск детьми ситуаций но-
вого для них вида (например, с помощью 
АС-технологии или методов ТРИЗ-
педагогики). В этих гипотетических ситуа-
циях полученные результаты становятся от-
правной точкой для совершенствования свя-
занных с содержанием эксперимента техни-
ческих объектов и способов их применения. 
Возможности применения полученных 

детьми в эксперименте научных смыслов и 
технических идей могут быть найдены как в 
известных детям производственных процес-
сах, так и в образовании, в спорте и быту.  

Заключение. Полученные в ходе ис-
следования результаты позволяют убедить-
ся в том, что его цель достигнута. Представ-
ленные в статье теоретическое обоснование 
и описание экспериментальной проверки 
эффективности процесса развития у детей 
способностей к изобретательству посред-
ством их включения в исследовательскую 
деятельность в ходе проведения физических 
экспериментов в условиях организации сете-
вого взаимодействия педагогов образова-
тельных организаций, детей и их родителей 
свидетельствуют о необходимости и воспро-
изводимости представленных в гипотезе ис-
следования педагогических условий. Полу-
ченные результаты являются вкладом в тео-
рию педагогики и образования в части обос-
нования новой образовательной формы раз-
вития изобретательства детей – сетевого со-
общества образовательных организаций и 
родителей, взаимодействующих в процессе 
развития изобретательства детей на основе 
его интеграции с подготовкой и проведени-
ем физических экспериментов, содержа-
тельно связанных с пропедевтическим кур-
сом физики для начальной школы. Была 
теоретически обоснована и эксперименталь-
но проверена значимость и доказана необ-
ходимость в аспекте позитивного влияния 
на развитие способностей детей к изобрета-
тельству таких структурных компонентов 
поисковой деятельности детей в ходе про-
ведения экспериментов по физике, как: 
теоретическое априорное моделирование 
физических процессов и гипотетических 
результатов планируемого эксперимента; 
целенаправленное наблюдение за протека-
нием эксперимента с фиксацией влияющих 
на его результат факторов; анализ резуль-
татов эксперимента с целью поиска ситуа-
ций нового вида, в которых полученные ре-
зультаты могут быть использованы для со-
вершенствования технических объектов и 
способов их применения. 

Проведенное авторами исследование 
дает основание для введения в педагогиче-
скую практику нового требования к органи-
зации сетевого взаимодействии в процессе 
развития изобретательских способностей 
детей – организация сотворчества детей и 
значимых для них взрослых с соблюдением 
субъектности детей в изобретательстве. При 
этом сотворчество должно быть организо-
вано на основе интеграции широкого спек-
тра видов творческой и исследовательской 
(включая физический эксперимент) дея-
тельности (по идее П. Л. Капицы, как ми-
нимум четырех видов деятельности) и син-
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теза развивающих культурных практик. Это 
обеспечит передачу подрастающему поколе-
нию традиций научной и созидательной ин-
женерной деятельности в соответствии с со-
временными федеральными образователь-
ными стандартами и с учетом передовых 
тенденций в научно-технической сфере. 

Полученные в исследовании результа-
ты могут быть использованы в качестве си-

стемы ориентиров и педагогических ин-
струментов для учителей, родителей и 
научно-педагогических работников для 
обеспечения эффективного функциониро-
вания сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций и родителей, направ-
ленного на развитие изобретательства 
младших школьников. 
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