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ТВОРЧЕСТВА

Последнее десятилетие отмечено активизацией творчества 
в области педагогики. Большинство педагогических работни
ков предлагают обществу свое собственное, авторское видение 
педагогических проблем и их решения. При этом авторы педа
гогических новшеств предлагают новые понятия, принципы, 
технологии, используют новые термины и т. д. Но далеко не 
всегда в их работах можт.о найти аргументированное обоснова
ние новизны и полезности предлагаемых нововведений с соот
ветствующим анализом их содержания в сравнении с известны
ми объектами педагогической научной и практической дея
тельности.

Вместе с тем необходимо отметить, что обновление (рефор
мирование) образования объективно требует введения государ
ственных образовательных стандартов. В широком значении 
стандарт — это типовой образец, которому должны удовлетво
рять объекты по своим признакам, свойствам, качествам. Мно
гообразие учебных заведений, содержания образования, аттес
тационных и квалификационных документов стали объектами 
стандартизации на федеральном и региональном уровнях. Ос
новная функция стандартов — оценочная. Достоинство — воз
можность четко определить количественные и качественные 
составляющие (компоненты) объектов стандартизации.

В настоящее время в стране ведется большая работа по 
стандартизации различных сторон образования. Назрела необ
ходимость в объективизации оценки результатов инновацион
ной деятельности. Стандартизация педагогических инноваций 
позволит координировать, управлять творческими поисками 
учителей и научных работников, классифицировать объекты 
инноваций, определять уровень их научной новизны и практи
ческой значимости, объединять, интегрировать усилия педаго
гической общественности в формировании образования.

Отсутствие общепринятых норм и критериев стандартиза
ции нововведений приводит к субъективной их оценке. Это зна
чительно снижает эффективность и ценность результатов пе
дагогического творчества, вносит в педагогику элемент нео
пределенности, обесценивает понятие “авторство”.



Настало время пересмотреть укоренившиеся мнения о том, 
что педагогическое творчество не поддается формализации и 
стандартизации. Пока в педагогическом творчестве господству
ют критерии субъективной новизны (новизна для себя, новизна 
для отдельного педагогического коллектива), пока педагоги не 
договорятся о единстве терминологии, судить об авторстве в 
педагогике, а тем более об охране авторских прав сложно. А 
это, в свою очередь, может превратить творческие поиски в де
ятельность по изобретению педагогических “велосипедов” и 
привести к ситуации, когда стоимость бумаги, на которой опуб
ликованы педагогические творения, будет превышать стои
мость самих творений.

На наш взгляд, в педагогике уже давно назрела необходи
мость объективизации педагогического творчества. Это непро
стая задача. Ее решение может потребовать привлечения зна
чительных усилий педагогов-исследователей в течение многих 
лет. В процессе переориентации педагогического творчества на 
достижение объективной новизны могут быть использованы 
опыт регистрации нового в естественных науках и технике, а 
также основные положения и подходы к выявлению новизны и 
существенности различий результатов творчества, зафиксиро
ванные в Патентном законе России [1].

Рассмотрим одну из возможных перспектив развития поня
тийного оформления (аппарата) педагогического творчества, 
ориентированного на создание объективно новых (т. е. новых 
для всего мира на сегодняшний день) педагогических продук
тов. В предлагаемом варианте возможного развития содержа
ния понятия “педагогическое творчество” используются терми
ны, в основном соответствующие терминам, общепринятым 
при установлении наличия объективной новизны в технике и 
естественных науках, а также терминам из текста Патентного 
закона России.

Исходя из известного определения творчества как деятель
ности, направленной на создание объективно новых и общест
венно значимых материальных и духовных ценностей, можно 
предложить следующее определение творчества в области пе
дагогики.

Педагогическое творчество — это вид деятельности, целью 
которого является создание обладающих объективной новиз
ной и общественной значимостью духовных и материальных 
объектов, направленных на совершенствование процесса обра



зования. В педагогическом творчестве можно выделить откры
тия, изобретения, инновации.

Педагогическое открытие — это установление ранее неиз
вестных объективно существующих закономерностей, свойств, 
явлений, эффектов и принципов образования и воспитания.

Педагогическое изобретение — это общественно значимое 
практическое решение педагогической задачи в области обра
зования, претендующее на объективную новизну.

Педагогическая инновация (от английского слова innova
tion — нововведение, новшество) — это создание и (или) внедре
ние новшеств, порождающих значимые изменения в педагоги
ческой практике и не претендующих на объективную новизну 
(это аналогия рационализаторского предложения в технике).

На основании определений, данных в Российской педагоги
ческой энциклопедии [2], в Законе об образовании [3] и в ряде 
учебников и пособий [4, 5, 6], и исходя из предложенных опре
делений и рассматриваемой тенденции развития содержания 
понятия “педагогическое творчество” можно предположить не
обходимость выделения ряда объектов педагогического твор
чества. А для того, чтобы различные объекты педагогическо
го творчества можно было сравнить между собой, используя 
правила формальной логики, можно по аналогии с техническим 
изобретательством использовать понятие “признак”.

В качестве объектов педагогического творчества могут 
быть выбраны следующие понятия.

1. Педагогический процесс как способ организации образо
вания, заключающийся в целенаправленном отборе и использо
вании внешних и внутренних факторов развития участников 
образовательных отношений.

Признаками педагогического процесса являются цели, 
принципы, содержание, методы, средства и формы в их взаимо
связи, их количество и объем, их внутренняя структура, их по
следовательность и чередование.

2. Содержание образования и воспитания как часть общест
венного опыта поколений, которая отбирается в соответствии с 
поставленными целями развития человека и в виде информа
ции передается ему.

Признаками содержания являются знания (понятия, катего
рии, принципы, законы, закономерности, факты, атрибуты, со
бытия, символы, идеи, проблемы, концепции, гипотезы, тео
рии), простые умения, навыки, сложные умения, отношения и



оценки различных сторон жизни и деятельности; их объем и 
структура, их последовательность и взаимосвязи.

3. Методы образования и воспитания как практические дей
ствия (операции) педагога и учащихся, которые способствуют 
передаче, усвоению и использованию содержания образования 
и воспитания как общественного опыта.

Признаками методов образования и воспитания являются 
действия педагога и учащихся, выполняемые ими операции, па
раметры выполнения этих действий и операций (например, их 
продолжительность и интенсивность), их последовательность и 
чередование.

4. Педагогические средства как материальные объекты, 
предметы, предназначающиеся непосредственно для организа
ции и осуществления педагогического процесса и выполняю
щие функции развития учащихся.

Признаками педагогических средств являются узлы и дета
ли материальных объектов, предназначенных для организации 
и осуществления педагогического процесса, и их взаимосвязь.

Новые педагогические средства могут быть признаны одно
временно и техническими изобретениями.

5. Педагогическая форма как устойчивая, завершенная ор
ганизация педагогического процесса в единстве его компонен
тов.

Признаками педагогической формы являются параметры 
(временные, количественные, объемные, весовые, психологи
ческие и пр.) структурных единиц педагогического процесса в 
их устойчивой взаимосвязи.

Необходимо подчеркнуть, что перечисленные объекты пе
дагогического творчества и их признаки приведены в качестве 
примера их возможного выделения при условии развития содер
жания понятия “педагогическое творчество” в рассматриваемом 
направлении. При этом список объектов педагогического твор
чества может быть продолжен, например, самостоятельными 
объектами педагогического творчества могут быть определены 
психолого-педагогические средства диагностики и экспертизы, 
организационно-управленческие педагогические системы, а 
также применение по новому назначению известных педагоги
ческих процессов, содержания образования и воспитания, мето
дов образования и воспитания, педагогических средств и т. д.

Выделение объектов педагогического творчества потребу
ет единого понимания всеми педагогами содержания использу



емых в педагогике понятий и терминологии. Поэтому процессу 
объективизации педагогического творчества должно предше
ствовать заключение педагогическим сообществом договора о 
единстве содержания используемых педагогических понятий, 
категорий, принципов и т. д., а также о правилах внесения по
правок в это содержание. Этот договор может быть аналогичен 
Парижской конвенции по охране промышленной собственнос
ти. Как известно, заключению Парижской конвенции предше
ствовало длительное обсуждение на различных международ
ных конференциях вопросов охраны прав авторов, разработав
ших технические изобретения. Первый проект конвенции, под
готовленный специальной комиссией, был обсужден на Париж
ской конференции в 1880 г., а в марте 1883 г. он был подписан 
одиннадцатью государствами. И таким образом был создан Со
юз по охране промышленной собственности, в который к кон
цу XX в. вошли уже более ста государств. В дальнейшем кон
венция пересматривалась и дополнялась. Фиксирование изме
нений конвенции происходит приблизительно один раз в 10 лет 
[7, с. 245—259]. Процесс уточнения этого договора продолжа
ется и будет продолжаться в соответствии с развитием ситуации 
в изобретательстве, в связи с новым пониманием сущности объ
ектов промышленной собственности, подлежащих охране.

Рассмотрим возможности развития содержания понятия 
“педагогическое творчество”, позволяющее объективизиро
вать его результаты на примере формализации содержания по
нятия “педагогическое изобретательство”.

На наш взгляд, педагогическое сообщество уже сознает не
обходимость охраны педагогических изобретений по аналогии 
с охраной технических изобретений. На каждое педагогичес
кое изобретение необходимо выдавать охранный документ — 
патент, дающий автору и патентовладельцу те же права, что и 
патент на технические изобретения.

Для того, чтобы быть охраноспособными (или иначе — па
тентоспособными), педагогические изобретения должны удов
летворять (или соответствовать) определенным критериям. По 
аналогии с техническим изобретательством мы предлагаем в 
рамках исследования перспективы возможного развития содер
жания понятия “педагогическое творчество” ввести следующие 
критерии патентоспособности педагогических изобретений:

а) мировая новизна — если в предлагаемом педагогическом 
изобретении есть хотя бы один новый для всего мира признак



или педагогическое изобретение представляет собой новую для 
всего мира комбинацию известных признаков, то это педагоги
ческое изобретение может быть охраноспособным;

б) неочевидность (наличие существенных отличий или изо
бретательский уровень) — этот критерий требует, чтобы новая 
для всего мира комбинация известных признаков позволяла по
лучать новый положительный эффект, который бы не являлся 
суммой положительных эффектов, входящих в новую комбина
цию компонентов, а представлял бы собой новое качество, не 
присущее ни одному из составляющих комбинацию компонен
тов;

в) полезность (наличие положительного образовательного 
эффекта) — бесполезные педагогические изобретения не мо
гут быть охраноспособными.

Положительный образовательный эффект педагогическо
го изобретения — это та конкретная польза, конкретный ре
зультат обучения и воспитания в интересах личности, общества 
и государства, который является прямым следствием использо
вания (применения) педагогического изобретения в образова
тельном процессе во всей совокупности его содержательных 
признаков.

Наличие нового положительного образовательного эффек
та должно быть подтверждено экспериментально. Описание и 
результаты проведенного эксперимента должны быть отраже
ны в акте об экспериментальной проверке педагогического 
изобретения;

г) воспроизводимость — воспроизведение любым педагогом 
всех перечисленных в педагогическом изобретении признаков 
в указанных автором взаимосвязях должны приводить к заяв
ленному в педагогическом изобретении положительному эф
фекту.

Если педагогическое изобретение удовлетворяет всем че
тырем критериям патентоспособности, то оно может быть на
звано патентоспособным педагогическим изобретением, а изо
бретение, на которое уже выдан патент, — защищенным или 
охраняемым педагогическим изобретением.

Если педагогическое изобретение не удовлетворяет крите
рию неочевидности и (или) мировой новизны (например, если 
это изобретение является новым только для региона), но при 
этом является полезным и новым для некоторой конкретной



педагогической структуры, внедрившей или предполагающей 
внедрение этого изобретения в учебный процесс, то его можно 
назвать педагогической инновацией или педагогическим рацио
нализаторским предложением. Это тоже творческое достиже
ние, так как оно может быть сделано независимо от автора ох
раняемого изобретения и кроме того всегда будет содержать в 
себе некоторые особенности, связанные с конкретными усло
виями внедрения изобретения в реальный учебный процесс 
конкретной и всегда обладающей своими собственными осо
бенностями педагогической структуры. Автор педагогического 
рационализаторского предложения безусловно должен быть 
отмечен, поощрен за творческий поиск, но авторских прав это 
нововведение ему не даст. Это послужит стимулом для его даль
нейшей творческой работы.

Если педагогическое изобретение невоспроизводимо, то 
оно скорее всего должно быть отнесено к области магии или 
искусства и не является патентоспособным.

Предложенные критерии патентоспособности позволяют 
еще более тонко дифференцировать педагогические изобрете
ния по уровню творчества. Например, можно ввести по анало
гии с Патентным законом России понятие полезной педагоги
ческой модели для тех изобретений, которые не соответствуют 
только критерию неочевидности. Но, с другой стороны, излиш
няя дифференциация педагогических изобретений по уровню 
творчества уже на этапе обсуждения проблемы развития содер
жания понятия педагогического творчества может затруднить 
понимание основных подходов к решению этой проблемы. По
этому мы ограничились дефиницией только двух, различных по 
уровню творчества результатов педагогического изобрета
тельства.

Для определения вида и уровня педагогического творчества, 
для проверки соответствия педагогического изобретения пред
ложенным критериям патентоспособности необходим анализ 
результата педагогического творчества, анализ педагогическо
го изобретения.

Анализ педагогического изобретения — это расчленение 
изобретения на признаки, сравнение их с признаками известных 
аналогичных объектов, используемых в педагогической дея
тельности, выявление существенных для достижения предпола
гаемого положительного эффекта (полезности, цели и т. п.)



признаков и разделение этих признаков на известные или сход
ные и новые.

Аналогами конкретного педагогического изобретения мож
но считать объекты педагогических изобретений, которые ха
рактеризуются сходными целями их использования, сходным 
положительным образовательным эффектом, а также наличи
ем признаков, сходных с признаками исследуемого на патенто
способность педагогического изобретения.

Не может существовать новых педагогических изобрете
ний, не имеющих аналогов, так как всегда можно найти хотя бы 
один признак, имеющийся в одном из известных педагогичес
ких изобретений.

Организация экспертизы педагогических изобретений, про
ведение их анализа потребуют создания банка информации об 
аналогах, т. е. информации о всех существующих на сегодняш
ний день педагогических изобретениях. Понадобится также и 
Международная классификация педагогических изобретений, 
упорядочивающая сбор и поиск информации о педагогических 
изобретениях. Структура Международной классификации пе
дагогических изобретений может быть также построена по 
аналогии с действующей Международной классификацией изо
бретений в технике.

Анализ педагогического изобретения, проводимый для ус
тановления соответствия этого изобретения критериям патен
тоспособности, потребует введения понятия “прототип педаго
гического изобретения” (в соответствии с аналогичным поня
тием в техническом изобретательстве).

Прототип педагогического изобретения, претендующего на 
патентоспособность, — это один из аналогов, который являет
ся наиболее близким к исследуемому педагогическому изобре
тению по сходству целей, положительного эффекта и (или) по 
числу сходных признаков.

Итак, после расчленения педагогического изобретения и 
его аналогов на признаки необходимо сравнить признаки изоб
ретений с признаками аналогов и, исходя из количества уста
новленных сходных признаков и с учетом сходности целей и до
стигаемого положительного образовательного эффекта, вы
брать прототип изобретения.

Для выявления соответствия педагогического изобретения 
критерию новизны достаточно сравнить его с прототипом. Ес
ли педагогическое изобретение имеет хотя бы один существен



ный признак, которого нет в прототипе, то это означает, что 
это изобретение соответствует (удовлетворяет) критерию но
визны.

Кстати, к существенным признакам относятся лишь те из 
общего числа признаков педагогического изобретения, исчез
новение которых не позволит достичь предполагаемый поло
жительный образовательный эффект.

Для выявления соответствия педагогического изобретения 
критерию неочевидности необходимо сравнить его со всеми 
аналогами. Педагогическое изобретение будет соответствовать 
критерию неочевидности, если:

— в процессе анализа удастся найти хотя бы один сущест
венный признак, которого нет ни в одном из аналогов, и этот 
признак в совокупности с другими существенными признаками 
позволяет получить новый образовательный положительный 
эффект;

— являясь новой комбинацией известных признаков (т. е. 
все составляющие педагогическое изобретение признаки вхо
дят в тот или иной известный аналог), педагогическое изобре
тение позволяет получить новый положительный образова
тельный эффект, который не является суммой положительных 
эффектов от входящих в комбинацию признаков, а представля
ет собой новое качество, не присущее ни одному из составляю
щих комбинацию признаков.

Анализ педагогического изобретения помогает уточнить 
его объект и название и является важнейшим инструментом 
объективизации педагогического творчества.

Для осуществления правовой защиты педагогического изо
бретения (по аналогии с техническим изобретательством) и ис
пользования для сравнения с аналогами правил формальной ло
гики по результатам анализа педагогического изобретения не
обходимо составлять формулу педагогического творчества.

Формула педагогического творчества — это кратко изло
женная по определенным правилам сущность изобретения, ко
торая служит критерием для определения объема педагогичес
кого изобретения. Это совокупность всех (и общих с прототи
пом и отличительных от него) признаков изобретения, исходя 
из которой будут устанавливаться границы прав изобретателя.

Можно предложить по аналогии с техническими изобрете
ниями следующие правила составления формулы педагогичес
кого творчества.



1. Формула педагогического творчества начинается с назва
ния изобретения.

2. После названия ставится запятая и записывается слово-связ
ка, например, “включающий”, “состоящий”, “содержащий” и т. п.

3. После слова-связки перечисляются известные признаки 
педагогического изобретения (т. е. общие, тождественные, 
идентичные с признаками прототипа). Эта часть формулы пе
дагогического творчества называется ограничительной частью 
формулы, так как она ограничивает авторские права изобрета
теля.

4. После ограничительной части формулы пишутся слова: 
“отличающийся тем, что с целью...” и далее указывается цель 
педагогического изобретения, которая должна раскрывать 
предполагаемый положительный эффект изобретения.

5. После цели перечисляются новые признаки объекта педа
гогического изобретения, т. е. отличительные от аналогов, не 
присущие аналогам. Эта часть формулы называется отличи
тельной.

6. Желательно записывать формулу в виде одного грамма
тического предложения. Это поможет автору очистить сущ
ность изобретения от малозначимых подробностей.

7. Если положительных эффектов (или целей) несколько, 
то можно записывать формулу в виде нескольких взаимосвя
занных пунктов, обозначая их цифрами.

Рассмотрим пример возможного анализа педагогического 
изобретения и составления формулы педагогического творче
ства.

В качестве примера педагогического изобретения мы пред
лагаем рассмотреть новый метод обучения техническому изо
бретательству — морфологический альтернативный сбор ин
формации (МАСИ) [8], анализ которого достаточно прост в 
связи с известностью прототипа и, самое главное, не займет 
много времени и места в связи с наличием четких отличий от 
прототипа. При этом, надеемся, нам удастся проиллюстриро
вать основные принципы предлагаемого анализа педагогиче
ских изобретений. Итак, прототипом МАСИ является извест
ный морфологический анализ и синтез технических систем 
(МА) [9, с. 45—46].

Проведем анализ предполагаемого педагогического изобре
тения.



Признаки МАСИ Признаки МА

1. Расчленение процесса изобрета
тельства на условные морфологи
ческие признаки

1. Расчленение технической систе
мы на морфологические признаки

2. Составление цепочки морфоло
гических таблиц: область техни
ки —  потребность —  цели — спосо
бы —  устройства

2. Составление морфологической 
таблицы технической системы

3. Заполнение таблиц альтернатив
ными вариантами морфологичес
ких признаков

3. Заполнение таблицы альтерна
тивными вариантами выполнения 
морфологических признаков

4. Комбинирование вариантов мор
фологических признаков

4. Комбинирование вариантов мор
фологических признаков

5. Формулирование новой техниче
ской задачи

5. Выбор наиболее эффективного 
варианта и формулирование новой 
идеи по совершенствованию техни
ческой системы

6. Составление и заполнение мор
фологической таблицы техничес
кой системы

7. Комбинирование вариантов мор
фологических признаков

8. Выбор наиболее эффективного 
варианта и его доработка

9. Заполнение морфологических 
таблиц производят в процессе сбо
ра научно-технической и патентной 
информации

Положительный эффект от использования МАСИ заклю
чается в том, что учащиеся приобретают навыки поиска и фор
мулирования новых технических задач. Ни один из существую
щих методов обучения изобретательству такой возможности не 
дает.

Все выделенные в ходе анализа предполагаемого педагоги
ческого изобретения признаки являются существенными для 
достижения положительного эффекта, так как исчезновение



любого из них приводит к невозможности получить заявлен
ный положительный эффект.

Признаки 1 (МАСИ) и 1 (МА) являются частично сходными. 
Признаки 6 (МАСИ) и 2 (МА), как и признаки, соответственно, 
3 (МАСИ) и 3 (МА), 4 (МАСИ) и 4 (МА), 7 (МАСИ) и 4 (МА), 
8 (МАСИ) и 5 (МА) являются тождественными. Эти признаки 
должны войти в ограничительную часть формулы педагогиче
ского творчества.

Признаки 2 и 5 (МАСИ), а также признак 1 (МАСИ) в части 
расчленения изобретательского процесса являются новыми и 
должны войти в отличительную часть формулы педагогическо
го творчества. Признак 9 (МАСИ) направлен кроме достижения 
основной цели на обучение учащихся навыкам сбора и анализа 
научно-технической и патентной информации, т. е. на достиже
ние дополнительной цели. Поэтому он может быть записан в 
формуле педагогического творчества отдельным пунктом.

Запишем формулу педагогического изобретения.
1. Морфологический альтернативный сбор информации, 

включающий мысленное расчленение технических объектов 
на морфологические признаки, составление морфологической 
таблицы, заполнение ее альтернативными вариантами выпол
нения морфологических признаков и их комбинирование, отли
чающийся тем, что с целью обучения навыкам поиска и форму
лирования новых технических задач на морфологические при
знаки расчленяют изобретательский процесс, выделяя в нем 
поиск потребностей, дифференциацию потребностей на цели, 
выбор способов достижения целей и конструирование уст
ройств для осуществления способов, в соответствии с выделен
ными признаками составляют цепочку морфологических таб
лиц: область техники — потребности — цели — способы — ус
тройства, а на основе комбинирования в этих таблицах альтер
нативных вариантов морфологических признаков изобрета
тельского процесса формулируют новые технические задачи.

2. Морфологический альтернативный сбор информации по 
п. 1. отличающийся тем, что с целью интеграции знаний о суще
ствующих методах изобретательства морфологические табли
цы заполняют альтернативными вариантами с использованием 
методов мозгового штурма, фокальных объектов, синектики и 
алгоритма решения изобретательских задач.

3. Морфологический альтернативный сбор информации по 
п. 1, отличающийся тем, что с целью обучения навыкам сбора



и анализа научно-технической и патентной информации запол
нение морфологических таблиц осуществляют в процессе сбо
ра научно-технической и патентной информации по патентным 
бюллетеням с помощью Международной классификации изоб
ретений, по описаниям изобретений и по отраслевым рефера
тивным журналам и сборникам.

После составления формулы педагогического творчества 
составляют описание педагогического изобретения, в котором 
раскрываются подробности изобретения и детально расшифро
вываются приведенные в формуле признаки.

Можно предложить следующую структуру описания педаго
гического изобретения.

1. Название педагогического изобретения.
2. Область педагогической деятельности, в которой предла

гается использовать педагогическое изобретение.
3. Объект педагогического изобретения.
4. Характеристика аналогов педагогического изобретения.
5. Критика аналогов педагогического изобретения с точки 

зрения предполагаемого положительного эффекта заявляемо
го изобретения.

6. Цель изобретения.
7. Сущность изобретения.
8. Обоснование соответствия педагогического изобретения 

критерию новизны.
9. Обоснование соответствия педагогического изобретения 

критерию неочевидности.
10. Описание использования изобретения в педагогической 

практике с обоснованием полезности и воспроизводимости изо
бретения.

11. Достигаемый образовательный, социальный или эконо
мический положительный эффект.

Описание педагогического изобретения в совокупности с 
формулой изобретения и данными об авторах составляют мате
риалы заявки на выдачу патента на педагогическое изобретение. 
Эти заявки должны направляться в ведомство по экспертизе пе
дагогических изобретений, которое проверит заявленные изоб
ретения на соответствие критериям патентоспособности и вы
даст (либо не выдаст) соответствующий охранный документ: па
тент на изобретение, свидетельство на полезную модель и т. д.

Для оперативного ознакомления педагогической общест
венности с новинками педагогического творчества необходимо



организовать публикацию патентного бюллетеня “Педагогиче
ские изобретения”, в котором были бы напечатаны формулы 
педагогических изобретений. Структура публикации педагоги
ческих изобретений в патентном бюллетене должна совпадать 
со структурой Международной классификации изобретений.

Чтение этого бюллетеня помогло бы педагогам-изобрета- 
телям не изобретать “педагогический велосипед”, а направлять 
свои усилия на поиски действительно новых путей совершенст
вования образовательного процесса. Выдача же патента на пе
дагогическое изобретение должна обеспечивать его автору и 
патентовладельцу определенные экономические и моральные 
привилегии, которые должны быть выработаны в ходе дого
ворного процесса и закреплены соответствующим законом.

Рассмотренная перспектива развития содержания понятия 
педагогического творчества представляется нам вполне логи
чески обоснованной. Такой подход к педагогическому творче
ству позволит направить творческую активность педагогов в 
русло объективной (полезной и новой для всех) творческой де
ятельности.
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