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Использование методики "Шесть шляп мышления"  

при проведении педагогических советов. 

     «Шесть шляп мышления»— один из самых популярных методов мышления, 

разработанных Эдвардом де Боно. Метод шести шляп позволяет структурировать и 

сделать намного более эффективной любую умственную работу, как личную, так и 

коллективную.  

     Методика «Шесть шляп» универсальна – например, ее используют на педсоветах. 

совещаниях, чтобы структурировать групповую работу и сэкономить время. Она 

применяется и индивидуально, ведь бурные дебаты идут и в голове каждого человека. 

Методику используют также для проведения различных тренингов. Фактически ее можно 

использовать для структурирования любого креативного процесса, где важно отделять 

логику от эмоций и придумывать новые оригинальные идеи 

Легенда возникновения методики «Шесть шляп мышления» 

 

      Ее автор – Эдвард де Боно, известный своей концепцией латерального мышления, 

родился на Мальте. Он рос скромным мальчиком, не отличался крепким здоровьем и 

силой, и товарищи по играм обычно игнорировали его предложения. Эдвард очень 

расстраивался и хотел, чтобы все его идеи выслушивались, и дело никогда не доходило бы 

до споров и драки. Но когда мнений много, а спорящие находятся в разных весовых 

категориях (у детей обычно прав тот, кто сильнее, а у взрослых – тот, кто выше рангом), 

сложно найти такой способ обсуждения, при котором все предложения будут услышаны, а 

принятое решение всех удовлетворит. Эдвард де Боно занялся поиском такого 

универсального алгоритма. Когда он повзрослел, то придумал оригинальный метод, 

позволяющий повысить эффективность мыслительного процесса. 

 

     Что обычно происходит в голове человека, когда он думает? Мысли роятся, сбиваются 

в кучу, одна идея противоречит другой и проч. Де Боно решил разделить все эти процессы 

на шесть типов. По его мнению, любая проблема обязательно вызывает у человека 

всплеск эмоций, заставляет его собирать факты, искать варианты решений, а также 

анализировать положительные и отрицательные последствия каждого из этих решений. 

Еще один тип мышления связан с упорядочением идей. Если хаос, царящий в голове, 

привести в порядок, разложить мысли по полочкам и заставить их течь в строгой 

последовательности, то поиск решения станет более быстрым и продуктивным. Методика 

де Боно позволяет последовательно «включать» разные типы мышления, а значит, ставит 

крест на спорах до посинения. 

      В основе данного метода лежит идея параллельного мышления. Традиционное 

мышление основано на полемике, дискуссии и столкновении мнений. Однако при таком 

подходе часто выигрывает не лучшее решение, а то, которое более успешно продвигалось 

в дискуссии. Параллельное мышление — это мышление конструктивное, при котором 

различные точки зрения и подходы не сталкиваются, а сосуществуют. 

     Обычно, когда мы пытаемся думать над решением практической задачи, мы 

сталкиваемся с несколькими трудностями. Во-первых, мы часто вообще не склонны 

думать над решением, вместо этого ограничиваясь эмоциональной реакцией, которая 

предопределяет наше дальнейшее поведение. Во-вторых, мы испытываем неуверенность, 

не зная, с чего начать и что делать. В-третьих, мы пытаемся одновременно удерживать в 

уме всю информацию, относящиеся к задаче, быть логичными, следить, чтобы наши 

собеседники были логичными, быть креативными, быть конструктивными и так далее, и 

всѐ это обычно не вызывает ничего, кроме путаницы и смятения. 



    Метод шести шляп — это простой и практичный способ преодолеть подобные 

трудности посредством разделения процесса мышления на шесть различных режимов, 

каждый из которых представлен шляпой своего цвета. 

    Эдвард Де Боно решил разделить все процессы на шесть типов. По его мнению, любая 

проблема обязательно вызывает у человека всплеск эмоций, заставляет его собирать 

факты, искать варианты решений, а также анализировать положительные и отрицательные 

последствия каждого из этих решений. Еще один тип мышления связан с упорядочением 

идей. Если хаос, царящий в голове, привести в порядок, разложить мысли по полочкам и 

заставить их течь в строгой последовательности, то поиск решения станет более быстрым 

и продуктивным. Методика "Шесть шляп мышления" позволяет последовательно 

«включать» разные типы мышления, а значит, ставит крест на спорах до посинения. 

     Чтобы методика лучше запоминалась, нужен был яркий образ. Эдвард де Боно решил 

связать типы мышления с цветными шляпами. Дело в том, что в английском языке шляпа 

обычно ассоциируется с видом деятельности — шляпа кондуктора, полисмена и т.д. 

Словосочетание "надеть чью-либо шляпу" означает заниматься конкретной 

деятельностью. Человек, мысленно надевая шляпу определенного цвета, выбирает в 

данный момент тип мышления, который с ней ассоциируется.  

 

Правила надевания шляп 
Естественно, никаких шляп в реальности иметь не нужно – человек лишь виртуально 

надевает головной убор того цвета, который лучше всего подходит на данной стадии 

решения задачи. 

Белая шляпа: информация 

Белая шляпа используется для того, чтобы направить внимание на информацию. В этом 

режиме мышления нас интересуют только факты. Мы задаемся вопросами о том, что мы 

уже знаем, какая еще информация нам необходима и как нам ее получить. Белая шляпа 

учит человека работать только с конкретными фактами, цифрами, событиями. Благодаря 

ей можно стать беспристрастным, освободиться от эмоций, которые, как известно, 

«туманят разум». Какой мы обладаем информацией? Какая нам нужна информация? 

Красная шляпа: чувства и интуиция 

В режиме красной шляпы у участников сессии появляется возможность высказать свои 

чувства и интуитивные догадки относительно рассматриваемого вопроса, не вдаваясь в 

объяснения о том, почему это так, кто виноват и что делать. Красная шляпа дает 

возможность человеку увидеть событие, явление, проблему в ярких эмоциональных 

красках. Тем самым создаются условия для отреагирования эмоций, благодаря чему они 

больше не будут мешать работе. Какие у меня по этому поводу возникают чувства? 

Черная шляпа: критика 

Черная шляпа позволяет дать волю критическим оценками, опасениям и осторожности. 

Она защищает нас от безрассудных и непродуманных действий, указывает на возможные 

риски и подводные камни. Польза от такого мышления несомненна, если, конечно, им не 

злоупотреблять. Черная шляпа помогает человеку увидеть все негативные стороны 

события, явления, проблемы, она позволяет оценить риски. Правда ли это? Сработает ли 

это? В чем недостатки? Что здесь неправильно? 



Желтая шляпа: логический позитив 

Желтая шляпа требует от нас переключить свое внимание на поиск достоинств, 

преимуществ и позитивных сторон рассматриваемой идеи. Желтая шляпа помогает 

раскрыть ресурсы, положительные стороны ситуации; увидеть «плюсы» ситуации, 

явления, проблемы. Почему это стоит сделать? Каковы преимущества? Почему это 

можно сделать? Почему это сработает? 

Зеленая шляпа: креативность 

Находясь под зеленой шляпой, мы придумываем новые идеи, модифицируем уже 

существующие, ищем альтернативы, исследуем возможности, в общем, даем 

креативности зеленый свет. Зеленая шляпа актуализирует творческое мышление человека, 

позволяет осуществлять нестандартный подход к решению задачи, искать новые способы 

и приемы. Каковы некоторые из возможных решений и действий? Каковы 

альтернативы? 

Синяя шляпа: управление процессом 

Синяя шляпа отличается от других шляп тем, что она предназначена не для работы с 

содержанием задачи, а для управления самим процессом работы. В частности, ее 

используют в начале работы для определения того, что предстоит сделать, и в конце, 

чтобы обобщить достигнутое и обозначить новые цели.  

Синяя шляпа помогает человеку находить смысл в том, что он делает, продуктивно 

управлять процессом мышления, обобщать накопленный опыт, вписывать проблему в 

контекст глобальных событий в экономике, политике, мироустройстве; философски 

осмыслять события и явления, понимая, что одна проблема есть проявление более общих 

механизмов и сил, действующих во Вселенной... Чего мы достигли? Что нужно сделать 

дальше? 

 

Например, в ходе педагогического совета можно работать по такой схеме: 
 

   Руководитель коротко знакомит собравшихся с концепцией шляп и обозначает 

проблему. Например, так: «Педагоги отказываются принимать участие в конкурсах 

педагогического мастерства. Что делать?». Начинать обсуждение целесообразно в белой 

шляпе, то есть надо собрать и рассмотреть все имеющиеся факты (педагогам не платят за 

это, не хватает времени и т.д). Затем исходные данные рассматриваются в негативном 

ракурсе – разумеется, в черной шляпе. После этого наступает очередь желтой шляпы, и в 

обнаруженных фактах находят позитивные стороны. 

 

      После того как проблема рассмотрена со всех сторон и собран материал для анализа, 

пора надевать зеленую шляпу, чтобы генерировать идеи, которые могут усилить 

положительные моменты и нивелировать отрицательные. Руководитель, мысленно 

сидящий в синей шляпе, внимательно контролирует процесс – не отклонилась ли группа 

от заданной темы, не ходят ли участники в двух шляпах одновременно, а также 

периодически разрешает им выпустить пар в красной шляпе. Новые идеи опять-таки 

анализируются в черной и желтой шляпе. А в конце подводится итог дискуссии. Таким 

образом, мыслительные потоки не пересекаются и не запутываются, как клубок шерсти. 



     Аллегория со шляпами имеет еще одно очень важное преимущество: методика 

позволяет избежать перехода на личности. Вместо привычного: "Что ты кричишь и все 

критикуешь?" участник услышит нейтральную, но обладающую не меньшим эффектом 

фразу: "Снимите, пожалуйста, свою красную шляпу и наденьте зеленую"».  

    Это снимет напряжение и позволяет избежать ненужных отрицательных эмоций. К 

тому же на совещаниях обычно кто-то отмалчивается, но технология, когда все 

одновременно надевают шляпу одного цвета, вынуждает каждого высказать свои 

соображения.  

     Методика «Шесть шляп мышления» помогает сделать совещание в несколько раз 

эффективнее. В отличие от других концепций групповой работы метод Эдварда де Боно 

настолько образный, что хорошо запоминается, и основные его идеи можно изложить за 

полчаса. Все остальные системы требуют обученного модератора, причем во время 

совещания он один знает, что делает, а те, кем он управляет, фактически превращаются в 

слепых исполнителей и не понимают, что происходит. Правда, методика «Шесть шляп 

мышления» все равно требует отработки навыков и контроля со стороны синей шляпы — 

руководителя.  

Преимущества  

      Вот некоторые преимущества метода, найденные Эдвардом де Боно во время 

пребывания под желтой шляпой. 

1. Обычно умственная работа представляется скучной и абстрактной. Шесть шляп 

позволяет сделать ее красочным и увлекательным способом управления своим 

мышлением.  

2. Цветные шляпы — это хорошо запоминающаяся метафора, которой легко научить 

и которую легко применять. 

3. Метод шести шляп можно использовать на любом уровне сложности, от детских 

садов до советов директоров. 

4. Благодаря структурированию работы и исключению бесплодных дискуссий 

мышление становится более сфокусированным, конструктивным и продуктивным. 

5. Метафора шляп является своего рода ролевым языком, на котором легко обсуждать 

и переключать мышление, отвлекаясь от личных предпочтений и никого не 

обижая. 

6. Метод позволяет избежать путаницы, поскольку только один тип мышления 

используется всей группой в определенный промежуток времени. 

7. Метод признает значимость всех компонентов работы над проектом — эмоций, 

фактов, критики, новых идей, и включает их в работу в нужный момент, избегая 

деструктивных факторов.  

Некоторые исследования дают основания считать, что в разных режимах 

функционирования мозга (критика, эмоции, творчество) его биохимический баланс 

различается. Если это так, то какая-то система наподобие шести шляп просто необходима, 

так как не может быть одного «биохимического рецепта» для оптимального мышления. 

 

На первых занятиях, в качестве тренировки, можно предложить педагогам переписать 

с позиции каждой шляпы известные сказки («Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», 

«Теремок», «Красная шапочка»). 


