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ность частного сектора, государственные инвестиции в проекты партнерства были в два раза больше, чем 
вложения частного сектора. В этом же году были созданы еще две СТИ Инновационные лекарственные 
средства (IMI) и Аэронавтика (Clean Sky). В мае 2008 г. добавилось СТИ «Топливные элементы и водород» 
(FCH), а в сентябре 2008 г. стартовали первые проекты СТИ «Глобальный мониторинг окружающей среды 
и безопасности» (Global Monitoring for Environment and Security). 

Европейский опыт государственно-частного партнерства в сфере научно-исследовательских разра-
боток показал свою продуктивность. В рамках технологических платформ заняты тысячи европейских 
компаний, научных организаций, учреждений образования, государственных органов и общественных 
организаций. Объединение их усилий способствует формированию и практической реализации совмест-
ного стратегического видения социально-экономического развития Европы. Проводимые научно-иссле-
довательские работы помогают в определении проблем промышленности и обоснования инструментов 
их решения для включения в программы ЕС. Благодаря работе платформ созданные на принципах го-
сударственно-частного партнерства Совместные технологические инициативы способствуют оздоровле-
нию и устойчивому развитию европейской социально-экономической системы.

Естественно, слепого копирования опыта Европы не должно быть. Да это и не целесообразно, по-
скольку копия всегда хуже оригинала. Тем не менее до сих пор высока эффективность правила эмуляции 
достижений с целью сравняться или превзойти прототип. Принцип, заложенный в озвученной систе-
ме, возможно и даже необходимо эмулировать и не только в Украине. Это принцип двунаправленности 
действия, усиленный инструментами ГЧП. С одной стороны, предприятия реального сектора экономики 
ускоряют переход на инновационный путь развития, который резко повысит спрос на высококвалифи-
цированный персонал, создаст дополнительные рабочие места и объединит науку, образование и произ-
водство в обеспечении устойчивого развития. С другой стороны, наука и образование в тесном взаимо-
действии с реальным сектором обеспечивают его предприятия перспективными технологиями, стимули-
рующими устойчивое экономическое развитие, и высококвалифицированной рабочей силой, способной 
ими управлять. 
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На протяжении нескольких лет работы автора как в сфере классического академического образова-
ния, так и в сфере проведения краткосрочных тренинговых программ для уже имеющих высшее обра-
зование участников, а также и в проектах бизнес-консультирования были выявлены одни и те же про-
блемы – как в работе с группами студентов, практически не имеющими реального жизненного опыта, 
так и в работе с командами менеджеров успешных действующих предприятий, обладающих многолетним 
бизнес-опытом, заключающиеся в сложности генерации инновационных идей в ограниченное время для 
участников таких мероприятий.

К сожалению, в последние годы, несмотря на обилие специальной литературы как переводной, так и 
отечественной, в первую очередь связанной с такой тематикой, как ТРИЗ [14], автору крайне редко при-
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ходилось сталкиваться с системным использованием подходов к управлению создания креативных идей 
как в учебном процессе, так и в деятельности отечественных организаций и ведомств. Развитие такой 
компетенции как «творчество» является необходимым для подготовки качественных управленческих ка-
дров в условиях инновационного развития экономики, что, в частности, подтверждается наличием такого 
элемента компетенций проектных менеджеров в разработанных Международной ассоциацией управле-
ния проектами «Международных требованиях к компетенциям проектных менеджеров» [11], а также. 
Способность к творчеству является одним из ключевых факторов успеха в современных проектах, и на-
прямую оказывает влияние на все аспекты работы проектного менеджера, что показано в работах, анали-
зирующих «компетентностный портрет» современного руководителя [12, 13].

В современной теории управления, в частности в области профессионального управления проектами, 
достаточно популярны в последнее время стали такие техники как «майндмеппинг» (метод составления 
«ментальных» или «интеллектуальных» карт), «брейншторминг» (метод «мозгового штурма»), «дизайн-
мышление», как метод создания продуктов и услуг, ориентированных на человека, методики работы с 
использованием метода карточек Кроуфорда, и так далее, но все они, как правило, являются одним из 
элементов так называемых «методов и инструментов» разработки уже существующей проектной идеи. 
Далеко не все из предлагаемых методов являются достаточно универсальными, т. е. применимыми как для 
работы в группе, так и в одиночку.

В результате экспериментов с использованием различных техник в работе с группами (более 100 групп 
с более чем 1000 участниками на протяжении 2003–2015 гг.), автор пришел к выводу, что таким универ-
сальным методом, который бы позволил вести разработку инновационных идей как отдельными участни-
ками, так и в группах, а также который бы давал единый подход, понятный всем участникам дальнейшей 
работы с разрабатываемыми таким образом идеями, может быть метод «Шесть шляп», предложенный 
известным экспертом в области проблем мышления Эдвардом де Боно. 

Суть этого метода изложена в его работе «Шесть шляп мышления» [1] и заключается в необходимо-
сти рассмотрения идеи с различных точек зрения, которые и символизируют соответствующие «шляпы 
мышления». Эдвард де Боно предпочитает использовать такой непривычный термин, как «мыслеваре-
ние» применительно к своему методу: «Каждая из шести мыслеварительных шляп имеет свой цвет: белый, 
красный, черный, желтый, зеленый, синий. Цвет шляпы определяет ее название» [1]. Де Боно предлагает 
такую интерпретацию каждой из «шляп»:

Белая шляпа. Белый цвет беспристрастен и объективен. В белой шляпе «варятся» мысли, «замешан-
ные» на цифрах и фактах.

Красная шляпа. Красный цвет символизирует гнев, ярость и внутреннее напряжение. Вот и мы в 
красной шляпе будем отдавать себя во власть эмоций.

Черная шляпа. Черный цвет мрачный, зловещий, словом – недобрый. Черная шляпа покрывает со-
бой все дурное – то, что страшится людских глаз.

Зеленая шляпа. Зеленый цвет – это цвет свежей листвы, изобилия и плодородия. Зеленая шляпа 
символизирует творческое начало и расцвет новых идей.

Желтая шляпа. Желтый цвет солнечный, жизнеутверждающий. Желтая шляпа полна оптимизма, 
под ней живет надежда и позитивное мышление.

Синяя шляпа. Синий цвет холодный, это – цвет неба. Синяя шляпа связана с организацией и управ-
лением мыслительным процессом, а также с применением шляп других расцветок.

Эдвард де Боно предлагает наделять участников группы различными ролями-«шляпами» в процессе 
обсуждения идей. 

Автором же данной статьи предлагается использовать в работе несколько модифицированный под-
ход к их использованию – вместо использования в команде участников, которые в процессе рассмотрения 
идеи принимают на себя различные роли, соответствующие разным типам мышления («шляпам»), что из-
начально было предложено автором методом Эдвардом де Боно, предлагается подойти к разработке идеи 
поэтапно, причем на каждом из соответствующих этапов такой работы все члены команды «одевают» 
одинаковые «шляпы». 

На практике работы со студенческими группами достаточно эффективной оказалась технология со-
вместного использования этих техник, ранее опубликованная в статье «Использование креативных тех-
ник в работе со студентами начальных курсов на примере использования метода шести шляп Эдварда де 
Боно в преподавании курса «управление проектами» [2], приведенная в таблице 1.

Но дальнейший опыт работы именно в процессной парадигме – проработка каждого предыдущего 
шага и использование выходов такой работы в качестве входной информации для следующего шага, ука-
занного в таблице 1 «Порядок работы в группе» – это действительно указание последовательности шагов 
работы в студенческих группах, когда в качестве входа в самый первый из подпроцессов – «Красную шля-
пу» является не наличие какой-то конкретной информации, а потребность просто сгенерировать идеи 
проектов, способные вовлечь студентов в дальнейшую учебную работу, уже показал потребность вве-
дения еще одной «Шляпы» – шляпы выявления идей проектов, обладающих наибольшей ценностью для 
участников такой групповой работы. Эта «шляпа» постоянно «де факто» возникала на головах участников 
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в процессе проведения нескольких сессий, и ее просто было невозможно не заметить. Так как она «воз-
никала» именно после анализа, проводимого участниками в «Красной» и «Желтой» шляпах и была пред-
назначена именно для анализа области пересечения информации, собранной в этих «шляпах» – инфор-
мации о том, что «воодушевляет» самих участников и что является наиболее «полезным» для окружения 
проекта, то автору вполне логичным представляется назвать эту шляпу «Оранжевой».

Предлагается следующее определение для «оранжевой» шляпы по аналогии с описанными ориги-
нальными «шляпами»:

Оранжевая шляпа. Оранжевый цвет – это соединение солнечного и жизнеутверждающего желтого 
цвета с эмоциональным красным цветом. Оранжевая шляпа наполняет целеустремленностью и осозна-
нием ценности деятельности для окружающих.

По мнению автора, оранжевой «шляпе» лучше всего подходит образ классической оранжевой строи-
тельной каски – как символа готовности создавать что-то новое и полезное (см. рисунок).

Рисунок – Визуализация «Оранжевой шляпы», используемая автором в своих методических  
материалах для работы в группах. Слайд из презентации «Шесть шляп и одна каска» [6]

Таблица 1 – Соответствие методов и инструментов работы при генерации идей проекта  
и выбора проекта для дальнейшей работы в студенческой (учебной) группе
Порядок 
работы  

в группе

Тип «шляпы» 
по Эдварду  

де Боно

Инструменты работы  
в группе Результат работы в группе

1 Красная Ментальная карта Карта интересов группы
2 Желтая Анализ 

заинтересованных 
сторон

Карта интересов потенциальных заинтересованных 
сторон

3 Зеленая Мозговой штурм Декомпозиция результатов проекта
4 Белая SWOT анализ Описание сильных и слабых сторон команды проекта
5 Черная SWOT анализ Описание возможностей и угроз для проекта
6 Синяя Матрица LFA [3] / 

Планирование проекта 
в соответствии с 
областями знаний 
стандарта РМВОК PMI 
[4] / ISO 21500 [5]

Перечень работ, результатов и их метрик/ План 
проекта, включающий структуру результатов 
проекта, разбиение проекта на фазы, иерархическую 
структуру работ проекта, сетевой график проекта, 
бюджет проекта, матрицу ответственности проекта, 
план коммуникаций проекта, план антирисковых 
мероприятий проекта, план закупок проекта.
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При работе же с группами менеджеров конкретных предприятий, у которых были вполне реальные 
требования и ограничения к области разработки своих идей, в отличие от студенческих групп, в частно-
сти, заключающиеся в необходимости учета конкретного внутриорганизационного контекста и влияния 
внешнего рыночного окружения при создании планов стратегического развития и генерации идей, кото-
рые могли бы в дальнейшем лечь в основы тех стратегических инициатив, которые бы составили основу 
будущей «Дорожной карты» развития таких предприятий, показала себя эффективной следующая модель 
процесса генерации креативных идей (таблица 2).

Таблица 2 – Таблица соответствия методов и инструментов работы при генерации идей проекта  
и выбора проекта для дальнейшей работы в бизнес-группе при разработке креативных идей  
для последующей реализации в рамках конкретного предприятия

Порядок  
работы  

в группе

Тип «шляпы»  
в расширенном  

методе «Семь 
шляп»

Инструменты работы 
в группе Результат работы в группе

1 Белая SWOT-анализ «стартовой 
позиции»

Описание сильных сторон и внешних 
возможностей исполняющей организации/ 
объекта бизнес-девелопмента и т. д.

2 Красная Ментальная карта Карта бизнес-интересов, личных 
предпочтений и т. д. участников группы

3 Желтая Анализ заинтересованных 
сторон

Карта интересов потенциальных 
заинтересованных сторон

4 Оранжевая 
(Новая!)

Дискуссия. Оценочные 
методики, в т. ч. 
многокритериальные, с 
использованием «весов» и т. д.

Выявленные инициативы-«кандидаты» в 
будущие проекты. Выбранная идея проекта 
для реализации (в случае принятии решения 
о реализации только одного проекта)

5 Зеленая Мозговой штурм, Сессия ди-
зайн-мышления

Декомпозиция проекта на основные проме-
жуточные результаты

6 Черная SWOT-анализ Описание слабых сторон и угроз для выбран-
ного проекта

7 Синяя Обсуждение. Групповая 
дискуссия. Анализ методов 
работы, принятых в качестве 
стандартных в конкретной 
организации

Выбор дальнейших инструментов и методов 
создания плана конкретного проекта/ 
формирование «Дорожной карты» проектов 
развития организации

Данный метод хорошо себя показал, в том числе и в работе с молодежной аудиторией, в частности, 
при генерации инициатив для их дальнейшей реализации в результате как учебной, так и реальной 
проектной волонтерской деятельности [7, 10]. Подход «Шесть шляп», предложенный де Боно, как по-
казано в данной статье, может быть рассмотрен в качестве «интегрирующей платформы», соединяя и 
позволяя взаимно дополнить различными используемыми в практике разработки креативных идей 
методами и инструментами. Роль «седьмой шляпы», предложенной в данной стать также является ин-
тегрирующей, собирающей, направляющей и проверяющей направленность работы на создание цен-
ности проекта.

Описание данного метода работы можно получить в презентации, размещенной в сети Интернет [6].
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Современное российское общество, переживающее интенсивно протекающие глобальные процессы 
экономического, политического, а вслед за ними и социального развития, стремится к модернизации и со-
вершенствованию систем, обеспечивающих ее поступательное развитие. Проведенный анализ долгосроч-
ных перспектив развития российской экономики определил следующие «основные тенденции развития:

– адаптацию к замедлению роста мировой экономики и спроса на углеводороды;
– усиление зависимости платежного баланса и экономического роста от притока иностранного капи-

тала и состояния инвестиционного климата;
– исчерпание имеющихся технологических заделов в ряде высоко- и среднетехнологичных отраслей 

экономики при усилении потребности в активизации инновационно-инвестиционной компоненты роста;
– необходимостью преодоления ограничений в инфраструктурных отраслях (электроэнергетика, 

транспорт);
– начавшееся сокращение населения трудоспособного возрасте в сочетании с усилением дефицита 

квалифицированных рабочих и инженерных кадров;
– усиление конкуренции, как на внутренних, так и на внешних рынках при значительном сокращении 

ценовых конкурентных преимуществ из-за опережающего роста заработной платы, энергетических из-
держек»[1]. 

При определении перспективных направлений развития системы профессионального образования 
за основу были взяты приоритеты и цели модернизации российской системы профессионального обра-
зования, изложенные в нормативных документах Минобразования России, в частности, в Национальной 
доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года [2]. 

Приоритетные вопросы экономического и общественного развития планируется решить, в том чис-
ле, посредством интеграции современного мирового опыта и научных достижений в содержание про-
фессионального образования. Перспективными направлениями развития системы профессионального 
образования являются осуществление профессиональной подготовки специалистов в области энергети-


