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ВКЛАД В РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Описывается проблема, являющаяся актуальной в свете современной образовательной политики в РФ, важной для профес-
сиональной ориентации подрастающего поколения в области профессий технического профиля. Представлено описание 
и отражены результаты апробации модели взаимодействия образовательных организаций общего, дополнительного, выс-
шего образования и научно-производственных предприятий как подхода к организации внеурочной деятельности, создаю-
щей условия для профессиональной ориентации обучающихся и повышения престижа научно-технических профессий.  
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Динамика научно-технического прогресса в нашей 

стране требует грамотных, творчески мыслящих, го-
товых к участию в развитии производства специали-
стов технической отрасли. В данном контексте важно 
заметить, что инженерный корпус в России постарел, 
молодежь избегает инженерной карьеры из-за низкого 
социального статуса и уровня оплаты. Еще хуже об-
стоят дела с высококвалифицированными рабочими и 
технологами. Практически до минимума свелась тех-
нологическая безопасность страны, включая военно-
промышленный комплекс. Разрыв поколений превы-
шает 20 лет – средний возраст ведущих ученых и раз-
работчиков превысил 60 лет. К примеру, в Калуге – 
городе с колоссальным научно-техническим потенци-
алом, которому присуще уникальное, единственное в 
мире сочетание профильных вузов, научных центров, 
научно-производственных объединений, высокотех-
нологических предприятий (КФ МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, ОАО НПП «Тайфун», НПО им. Лавочкина и 
др.), больше трети предприятий заявляют о дефиците 
квалифицированных инженеров, технологов и техни-
ков, что свидетельствует о накопившемся отрыве си-
стемы образования от рынка труда [1. С. 173]. 

Сегодня остро стоит задача обновления и подго-
товки грамотных инженерных кадров, в связи с этим 
одной из важных задач педагогической науки и прак-
тики является подготовка инженерных кадров с раз-
витым аналитическим мышлением, способных к ин-
новационной инженерно-технической деятельности. 
Решение данных задач связано с разработкой новых 
научно-обоснованных методов управления творче-
ской деятельностью обучающихся в школе, направ-
ленных на обеспечение мотивации подрастающего 
поколения к научно-техническому творчеству, про-
фессиональной ориентации на выбор специальностей 
технического профиля, совершенствование умений 
научно-творческой деятельности, создание условий 
для осознанного выбора профессии. 

Сложившиеся социально-экономические факторы 
естественным образом находят свое отражение в 
стратегии развития образования страны. В модели 
Российского образования до 2020 г. образование рас-
сматривается как обеспечивающий ресурс экономики 
и стратегический ориентир в ее инновационном раз-
витии. Важными приоритетами социально-экономи-
ческой политики сегодня становятся привлечение 
молодежи в научно-техническую сферу профессио-

нальной деятельности и повышение престижа научно-
технических профессий – от рабочих до инженеров и 
от изобретателей до инноваторов [2]. 

В статьях Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» подчеркивается, что в совре-
менной образовательной практике особая роль в раз-
витии подрастающего поколения должна быть отве-
дена внеурочной деятельности, которая может рас-
сматриваться в качестве одного из условий, способ-
ных обеспечить профессиональную ориентацию и 
саморазвитие обучающихся [3].  

По словам Д.А. Медведева, система дополнитель-
ного образования и практика внеурочной деятельно-
сти, в силу своей уникальности, способны не только 
раскрыть личностный потенциал любого ребенка, но 
и подготовить его к условиям жизни в высококонку-
рентной среде, развить умения бороться за себя и реа-
лизовывать свои идеи [4]. 

Учеными, в частности Э.Ф. Зеер, подчеркиваются 
преимущества внеурочной деятельности, которая явля-
ется одним из условий, обеспечивающих обучающимся 
возможность состояния успеха в результате научно-
технического моделирования, что стимулирует моти-
вацию достижения результатов и новых успехов в об-
ласти научно-технического творчества [5. С. 14–16]. 

Внеурочной деятельности сегодня уделяется осо-
бое внимание, что отражено в материалах ФГОС 
начального общего, среднего общего и основного об-
щего образования. Внеурочная деятельность принци-
пиально отличается от учебной и призвана решать ряд 
очень важных задач: обеспечить самопознание и са-
мопрогнозирование обучающихся, в том числе про-
фессиональное самоопределение; учесть возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся; улуч-
шить условия для развития личности; оптимизировать 
учебную нагрузку. 

В контексте рассматриваемой проблемы важно 
остановиться на изучении подходов, связанных с ор-
ганизацией научно-технического творчества во вне-
урочной деятельности школьников. В нашей стране 
плодотворно работает много исследователей, изуча-
ющих процесс технического творчества, механизмы 
творчества, закономерности развития техники 
(Ю.В. Акулова [6], В.А. Горский, А.А. Тимофеев, 
Д.В. Смирнов [7], Ю.А. Дмитриев, Р.М. Персианов [8], 
Г.Н. Жуков [9], С.К. Никулин [10], Э.В. Самойленко 
[11], Н.В. Черткова [12] и др.).  
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Проблема организации научно-технической дея-
тельности детей и молодежи рассматривается в раз-
личных аспектах: в процессе организации проблемно-
го обучения, в ходе углубленного изучения отдельных 
областей знаний (физика, математика и др.), освоения 
факультативных курсов (к примеру, «Электродина-
мика», «Робототехника» и т.п.), в условиях подготов-
ки и участия школьников в мероприятиях техниче-
ской направленности (олимпиады, конкурсы и т.д.). 
Весомое место в решении задач развития научно-
технического творчество занимают труды В.А. Гор-
ского, которым предложена концепция внешкольного 
образования, методика, программы технического 
творчества и воспитания школьников и молодежи [7]. 

Учеными отмечается, что сегодня система образова-
ния должна обеспечить условия подготовки кадров для 
сферы науки, техники и технологий [7, 10, 13]. В этом 
контексте на первый план выходят задачи развития ин-
фраструктуры инновационной образовательной среды и 
разработки опережающих образовательных программ, 
направленных на поиск, подготовку и поддержку новых 
высококвалифицированных кадров с практическим 
опытом работы на стыке перспективных областей зна-
ний. Решение проблемы во многом зависит от поиска 
новых путей, связанных с интеграцией областей знаний, 
нетрадиционностью подходов и методов.  

В данном контексте актуально взаимодействие об-
разовательных организаций разных типов и видов, 
которые располагают образовательными, методиче-
скими, психолого-педагогическими и техническими 
ресурсами, единство которых усиливает друг друга в 
области профориентации подрастающего поколения, 
популяризации профессий технической отрасли. Це-
ленаправленные формы сотрудничества создадут бла-
гоприятные условия для профориентации обучаю-
щихся применительно к технической сфере профес-
сиональной деятельности, реализации инновационных 
идей. В соответствии с частью 8 статьи 12 Закона 
Российской Федерации «Об образовании» возможно 
создание участниками сетевого взаимодействия обра-
зовательного объединения [3].  

Подходы к организации сетевого взаимодействия в 
условиях реализации ФГОС отражены в материалах 
«Методических рекомендаций по вопросам взаимо-
действия учреждений общего, дополнительного и 
профессионального образования по формированию 
индивидуальной образовательной траектории одарен-
ных детей», в которых отмечается, что тесное взаимо-
действие общеобразовательных организаций с вузами, 
непосредственное участие вузовских преподавателей, 
ученых и специалистов в учебно-воспитательном про-
цессе объективно ведет к повышению качества обра-
зования для каждого ребенка и предоставляет возмож-
ности формирования индивидуальной образователь-
ной траектории для одаренных детей. В материалах 
документа подчеркивается, что на муниципальном 
уровне интеграция образовательных организаций раз-
личных типов сложилась, например, в наукоградах 
(г. Обнинск Калужской обл., г. Саров Нижегородской 
обл., г. Рыбинск Ярославской обл. и др.) [14]. 

Сетевое взаимодействие образовательных органи-
заций разных типов и видов становится возможным в 

условиях организации внеурочной деятельности в 
условиях ФГОС нового поколения. Исследователями в 
педагогической литературе описаны некоторые техно-
логии и подходы к организации сетевого взаимодей-
ствия организаций различных типов и видов в услови-
ях реализации ФГОС нового поколения (JI.B. Байборо-
дова, A.B. Золотарева, Т.А. Зубарева, E.H. Лекомцева, 
А.Ф. Мазник, Л.А. Павлова, Е.А. Страдина и др.). В 
данном контексте отметим исследование И.М. Конно-
вой «Развитие учреждения дополнительного образова-
ния детей в процессе сетевого взаимодействия с выс-
шими учебными заведениями», в котором показано, 
что развитие процессов внутренней и внешней инте-
грации в образовательной организации дополнительно-
го образования детей способствует накоплению инте-
гративного потенциала, а его реализация определяет 
деятельность, при которой данный тип организации 
«дополняет» образовательные сферы других образова-
тельных организаций, создавая пространство взаимо-
действия. Процесс интеграции усиливает эффект взаи-
модействия и предполагает создание новых механиз-
мов саморегулирования, а также сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций [13. С. 17–19]. 

Область наших интересов, сводящаяся к поиску 
оптимальных путей взаимодействия организаций раз-
ных типов и видов в решении задач развития научно-
технического творчества обучающихся, актуализиру-
ет изучение настоящего состояния организации вне-
урочной деятельности в школе, наличие опыта ее се-
тевого взаимодействия с различными организациями. 
В настоящее время в России, как считают авторы Ме-
тодического конструктора внеурочной деятельности 
Григорьев Д.В. и Степанов П.В. [15], существует че-
тыре модели организации внеурочной деятельности, 
при этом наибольшую эффективность с точки зрения 
интеграции основного и дополнительного образова-
ния детей демонстрирует модель организации вне-
урочной деятельности, которая в современной школе 
существует в учебно-воспитательных комплексах 
(УВК) и в которой органично сочетаются возможно-
сти основного и дополнительного образования. В 
УВК создается солидная инфраструктура дополни-
тельного образования, на основе чего появляются 
условия для удовлетворения разнообразных потреб-
ностей ребенка и его реального самоутверждения.  

Ряд ученых (В.И. Андреев, В.И. Белозерцев, 
Г.Н. Жуков, А.П. Ляликов и др.) высказывают мне-
ние о том, что важным аспектом профессиональной 
ориентации обучающихся может выступить техно-
логия сотрудничества между образовательными ор-
ганизациями разных типов и видов с профильными 
предприятиями, что в свою очередь может расши-
рить структуру и содержание УВК [9]. Соглашаясь с 
учеными, полагаем, что подход к организации вне-
урочной деятельности технической направленности 
должен быть представлен расширенным взаимодей-
ствием, не замыкаться на образовательных органи-
зациях, к примеру, включать в число участников се-
тевого взаимодействия предприятия технического 
профиля.  

Коллективом молодых ученых в рамках проекта, 
поддержанного РФФИ (проект № 16-16-40026 а(р)), 
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спроектирована модель взаимодействия образова-
тельных организаций общего, дополнительного, 
высшего образования и научно-производственных 
предприятий, которая представляет собой один из 
подходов к организации внеурочной деятельности 
технического профиля и направлена на создание бла-
гоприятных условий для профессиональной ориента-
ции старшеклассников. Полагаем, что реализация та-
кого подхода в образовании поможет решить суще-
ствующие в школе проблемы организации внеуроч-
ной деятельности технического профиля. 

В данном случае организация внеурочной дея-
тельности, построенная на технологиях сотрудниче-
ства, расширяет модель внеурочной деятельности, 
организованной по типу УВК [15], в которой общеоб-
разовательная школа входит в состав более сложных 
объединений: «школа – образовательная организа-
ция дополнительного образования детей – техни-
ческий вуз – гуманитарный вуз – научнопроиз-
водственное предприятие». Полагаем, что именно 
такой конгломерат связей обеспечит необходимые 
условия для профессиональной ориентации обучаю-
щихся, развития их аналитического мышления, попу-
ляризации профессий технической отрасли.  

В нашем случае партнерами социального взаи-
модействия являются: МКОУ «Лев-Толстовская 
средняя общеобразовательная школа»; КФ «Москов-
ский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана»; АО Научно-производственное 
предприятие «Калужский приборостроительный завод 
«Тайфун»; ФГБОУ ВПО «Калужский государствен-
ный университет им. К.Э. Циолковского»; МБОУ ДО 
«Детско-юношеский центр космического образования 
«Галактика» г. Калуги.  

В качестве апробации модели взаимодействия об-
разовательных организаций общего, дополнительно-
го, высшего образования и научно-производственных 
предприятий, являющейся основой для реализации 
внеурочной деятельности старшеклассников, опреде-
лена сельская школа Калужской области – МКОУ 
«Лев-Толстовская средняя общеобразовательная шко-
ла». Выбор базы апробации объяснен тем, что в сель-
ских школах остро стоит потребность в организации 
социально значимого досуга, особенно среди под-
ростков и молодежи. У обучающихся из сельских 
школ не имеется богатого выбора программ внеуроч-
ной деятельности научно-технической направленно-
сти для их освоения, при этом дети из сельской мест-
ности (по данным опросов) имеют более высокий 
процент профессиональных выборов «Человек-
Техника», профессионально ориентированы на выбор 
специальностей технического профиля [1. С. 176]. 

Содержательными линиями сотрудничества 
между школой, организацией дополнительного образо-
вания детей, вузами (техническим и гуманитарным), 
научно-производственным предприятием выступают 
следующие виды сопровождения внеурочной деятель-
ности технической направленности: методическое, про-
изводственное, психолого-педагогическое, информаци-
онное, материально-техническое и образовательно-
внедренческое сопровождение. Исходя из этого, разра-
ботанная модель структурно представлена шестью бло-

ками: методическим, производственным, психолого-
педагогическим, информационным, материально-
техническим и образовательно-внедренческим. 

1. Методический блок модели представлен раз-
работкой и курированием программ внеурочной дея-
тельности по научно-техническому творчеству; под-
готовкой методических рекомендаций для педагогов 
(по реализации программ технической направленно-
сти); проведением консультаций для педагогов по 
образовательному, информационному, психолого-
педагогическому сопровождению внеурочной дея-
тельности технического профиля; разработкой тема-
тики производственных экскурсий, встреч с учеными 
– представителями научно-технической отрасли; под-
готовкой методических материалов для проведения 
профориентационных тренингов, тренингов ТРИЗ. 
Содержательное наполнение методического блока 
модели конструируют преподаватели вузов, педагоги 
дополнительного образования.  

2. Производственный блок модели представлен 
организационной подготовкой к проведению ознако-
мительных производственных экскурсий на научно-
производственные предприятия; производственной 
подготовкой к проведению «погружений» в реальные 
научно-технические проекты для старшеклассников 
на базе научно-производственных предприятий, про-
водится на базе научно-произ-водственных предприя-
тий. Конструирование содержания и реализация про-
изводственного блока модели – ответственность спе-
циалистов научно-произ-водственных предприятий, 
преподавателей вузов, педагогов дополнительного 
образования технического профиля. 

Как отмечает Г.С. Альтшуллер [16. С. 10–11], ре-
шение творческих задач – важный момент развития 
аналитического мышления детей и молодежи. Одна-
ко, как указывает в своей работе Г.Н. Жуков, в учеб-
ных творческих (проблемных) ситуациях сохраняются 
существенные отличия от реальной ситуации творче-
ства [9]. Соглашаясь с научным подходом Г.Н. Жуко-
ва, считаем, полагаем, что наиболее эффективным в 
плане развития аналитического мышления являются 
реальные практики, в связи с чем нами в целях разви-
тия аналитического мышления старшеклассников 
применяется метод «погружения» в реальный науч-
но-технический проект, под которым мы понимает 
форму организации образовательного процесса по 
профессиональной ориентации старшеклассников, 
представляющую собой возможность проведения 
обучающимися активного наблюдения за деятельно-
стью инженеров-разработчиков по реализации реаль-
ного научно-технического проекта (от этапа разра-
ботки до проведения приемосдаточных испытаний 
изготовленного блока) на научно-производственном 
предприятии (по согласованию с администрацией).  

Новизной авторской модели взаимодействия об-
разовательных организаций общего, дополнительно-
го, высшего образования и научно-производственных 
предприятий в условиях внеурочной деятельности 
старшеклассников является то, что практика ее реали-
зации связана с включением принципиально нового 
метода развития технического мышления обучаю-
щихся – метода «погружения» в реальный произ-
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водственный процесс, который предполагает живое 
знакомство с деятельностью инженеров-разра-
ботчиков, несет в себе бόльший эффект в формирова-
нии мотивации старшеклассников к научно-
техническому творчеству, выбору научно-техни-
ческого профиля будущей профессии. 

Важно заметить, что метод «погружений» в реаль-
ный производственный процесс имеет обширную 
практику его применения в рамках организации науч-
но-технического творчества и организации предпро-
фильного обучения (в основном, старшеклассников). 
Однако стоит заметить, что в основном в таких случа-
ях речь идет о «погружениях» в учебно-исследо-
вательские проекты (не производственные), выполня-
емые на базе предприятий.  

Полагаем, что научно-производственные предпри-
ятия имеют возможность проводить «погружения» в 
реальный производственный процесс для старшеклас-
сников на базе отдельных своих лабораторий, отде-
лов, подразделений. При этом старшеклассникам 
предоставляется возможность не только наблюдать, 
но и выполнять некоторые (доступные для них) зада-
ния технического профиля. 

Конструирование содержания и реализация произ-
водственного блока модели – ответственность специ-
алистов научно-производственных предприятий, пре-
подавателей вузов, педагогов дополнительного обра-
зования технического профиля.  

Научно-производственное предприятие как участник 
реализации модели взаимодействия образовательных 
организаций общего, дополнительного, высшего обра-
зования и научно-производственных предприятий орга-
низует производственную подготовку по проведению 
«погружений» в реальные научно-технические проекты 
для старшеклассников на базе имеющихся (доступных) 
лабораторий по темам, к примеру: 

А. Тематика организации метода «погружений» 
в реальный производственный процесс на пред-
приятиях тяжелого машиностроения: 

«Демонстрация работы токарных, фрезерных и 
шлифовальных станков (возможен доступ обучаю-
щихся к станку); 

«Демонстрация работы станков револьверного типа»; 
«Демонстрация работы станков с ЧПУ (числовым 

программным управлением)»; 
«Демонстрация работы литейного цеха»; 
«Демонстрация сварки крупногабаритных кон-

струкций»; 
«Демонстрация работы цеха лакокрасочных и 

гальванических покрытий (здесь можно пустить что-
то покрасить краскопультом)»; 

«Демонстрация работы инженеров и технологов. 
Показ современных систем САПР и моделирования» 
(возможен доступ к компьютерам и выполнения чер-
тежа простейшей детали); 

«Демонстрация стапельной (в случае мелкосерийно-
го производства) или конвейерной (в случае массового 
производства) сборки (здесь можно предоставить воз-
можность обучающимся прикрутить что-то к изделию)»; 

«Демонстрация приемки готового узла, блока или 
изделия отделом технического контроля (ОТК)» (до-
ступен осмотр изделий на предмет поиска дефектов). 

Б. Тематика организации метода «погружений» 
в реальный производственный процесс на 
предприятиях приборостроения: 

«Демонстрация работы токарных, фрезерных и 
шлифовальных станков» (возможен доступ обучаю-
щихся к станку); 

«Демонстрация работы станков револьверного типа»; 
«Демонстрация работы станков с числовым про-

граммным управлением (ЧПУ)»; 
«Демонстрация работы литейного цеха»; 
«Демонстрация сварки / клепки / гибки конструк-

ций» (возможен доступ обучающихся к гибочному 
станку); 

«Демонстрация работы обрабатывающих центров 
с ЧПУ»; 

«Демонстрация работы станка гидроабразивной 
резки»; 

«Демонстрация работы станка лазерной резки»; 
«Демонстрация работы «чистого цеха» по выпуску 

печатных плат» (возможен доступ обучающихся на 
промывку / лакировку платы); 

«Демонстрация работы установки вакуумного 
осаждения покрытий»; 

«Демонстрация работы цеха лакокрасочных и 
гальванических покрытий» (возможно выполнение 
обучающимися покраски деталей краскопультом); 

«Демонстрация работы установки рентгеновского 
контроля деталей (можно пустить просветить что-то 
бытовое); 

«Демонстрация работы инженеров и технологов. 
Показ современных систем САПР и моделирования» 
(возможны доступ к компьютерам и выполнение чер-
тежа простейшей детали); 

«Демонстрация стапельной сборки» (возможно 
выполнение старшеклассниками простейших сбороч-
ных операций); 

«Демонстрация приемки готового узла, блока или 
изделия ОТК (доступен осмотр изделий на предмет 
поиска дефектов, предоставление возможности обу-
чающимся прозвонить простейший блок на соответ-
ствие схеме). 

В. Тематика организации метода «погружений» 
в реальный производственный процесс на пред-
приятиях радиоэлектронной промышленности: 

«Демонстрация работы инженеров и технологов. 
Показ современных систем САПР и моделирования» 
(возможен доступ к компьютерам и выполнения чер-
тежа простейшей электрической схемы и выполнения 
трассировки печатной платы); 

«Моделирование работы электронных блоков с 
использованием систем САПР, принятых на предпри-
ятии»; 

«Макетирование прототипа электронного блока в 
лаборатории или опытном производстве предприятия»; 

«Проведение приемосдаточных испытаний блоков, 
контроль их характеристик на соответствие докумен-
тации». 

3. Психолого-педагогический блок модели 
включает в себя разработку психодиагностического 
инструментария изучения уровня развития аналити-
ческого мышления старшеклассников, их профориен-
тации, проектирование разных видов мониторингов, 
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критериев и показателей результативности реализа-
ции модели взаимодействия образовательных органи-
заций общего, дополнительного, высшего образова-
ния и научно-производственных предприятий. Особое 
внимание уделяется подготовке учителей, реализую-
щих внеурочную деятельность технического профиля, 
к разработке и реализации в образовательном процес-
се мониторингов развития личности обучающихся по 
прохождении ими программ внеурочной деятельно-
сти. В разработке и реализации психолого-педаго-
гического блока модели принимают участие препода-
ватели гуманитарного вуза, школьные психологи. В 
его реализации задействованы также учителя, реали-
зующие программы внеурочной деятельности техни-
ческой направленности (в части составления и приме-
нения на практике мониторингов развития обучаю-
щихся в ходе освоения программ внеурочной дея-
тельности технической направленности).  

Отдельное внимание в контексте реализации опи-
сываемой модели уделяется разработке и проведению 
тренингов ТРИЗ, поскольку они способствуют разви-
тию аналитического мышления обучающихся, что 
является важным условием формирования мышления 
инженера, конструктора, аналитика. 

4. Информационный блок модели включает в се-
бя разработку и реализацию в образовательной практи-
ке единой информационно-образовательной системы 
сопровождения внеурочной деятельности по научно-
техническому творчеству старшеклассников (диск, 
руководство пользователя). Информационно-образо-
вательная система сопровождения включает в себя 
средства обработки данных, способна осуществлять 
учет результатов личностного развития и профессио-
нального самоопределения отдельно взятого обучаю-
щегося во временной области (по заданным парамет-
рам: уровень развития аналитического мышления, 
профессиональная ориентация и т.д.), статистическую 
обработку результатов развития групп обучающихся, 
сортировку и анализ данных согласно требуемым кри-
териям, профиль каждого ребенка в индивидуальном 
режиме и режиме группы [17. С. 167–175]. Использо-
вание информационно-образовательной системы со-
провождения допускает отслеживание динамики раз-
вития личности обучающегося в текущем режиме, что 
позволит судить об эффективности реализации вне-
урочной деятельности. Создание информационно-
образовательной системы сопровождения и консульти-
рование учителей по вопросам ее применения в обра-
зовательной практике – задача специалистов техниче-
ского вуза, научно-производственных предприятий.  

5. Материально-технический блок модели 
включает определение комплекса материалов и ин-
струментов, необходимых для реализации программ 
по научно-техническому творчеству, выработку тре-
бований к кабинетам для проведения занятий по раз-
личным программам технической направленности, 
предоставление оборудованных аудиторий для прове-
дения занятий по научно-техническому творчеству, 

лабораторий для организации «погружений» в реаль-
ный технический проект. 

В разработке материально-технического блока мо-
дели принимают участие педагоги дополнительного 
образования, курирующие программы технической 
направленности, преподаватели технических вузов и 
специалисты научно-произ-водственных предприя-
тий, задействованных в сетевом взаимодействии. 

6. Образовательно-внедренческий блок модели 
представлен реализацией программ внеурочной дея-
тельности технической направленности для обучаю-
щихся 10–11 классов, проведением производственных 
экскурсий, «погружений» в реальный творческий 
проект на базе научно-производственных предприя-
тий, проведением тренингов ТРИЗ, профориентаци-
онных тренингов, организацией участия обучающих-
ся в мероприятиях разного уровня по научно-
техническому творчеству (конкурсы, выставки, кон-
ференции, фестивали и т.д.). Данный блок модели 
имеет непосредственное отношение к организации 
внеурочной деятельности. В его практическом во-
площении принимают участие педагоги дополнитель-
ного образования, учителя, реализующие программы 
внеурочной деятельности технического профиля, 
психологи. Методы «погружения» в реальный творче-
ский проект на базе научно-производственных пред-
приятий проводят специалисты данных предприятий. 

Описываемая модель представляет собой уникаль-
ный научно-методический продукт. Концептуально 
модель опирается на механизмы управления развити-
ем образовательных систем, представленные в трудах 
Т.П. Афанасьевой, С.А. Гильманова, В.И. Ерошина, 
В.И. Козырь, Ю.А. Конаржевского, Н.В. Немовой, 
Т.В. Орловой, М.М. Поташник, Т.Н. Пуденко, В. Руст, 
П.И. Третьякова, Л.И. Чистоходовой, Т.И. Шамовой. 

Авторская модель взаимодействия образователь-
ных организаций общего, дополнительного, высшего 
образования и научно-производственных предприя-
тий, реализация которой обеспечивает наполнение 
внеурочной деятельности старшеклассников, пред-
ставлена на рис. 1. 

Модель взаимодействия образовательных органи-
заций общего, дополнительного, высшего образова-
ния и научно-производственных предприятий орга-
нично объединяет в себе ресурсы, которыми распо-
лагают организации – участники взаимодействия:  

− школа (представление целевой аудитории, кадро-
вые, методические, материально-технические ресурсы); 

− образовательная организация дополнитель-
ного образования детей (профессиональные, мето-
дические, материально-технические ресурсы);  

− технический вуз (профессиональные, методиче-
ские, материально-технические ресурсы);  

− гуманитарный вуз (профессиональные, психо-
лого-педагогические, методические ресурсы);  

– научно-производственное предприятие (про-
фессиональные, производственные, информационные 
ресурсы). 
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Новые 
образовательные 
запросы семьи, 

общества, 
и государства

Социально-
экономическая 

востребованность в 
специалистах научно-
технической сферы

Введение 
Федеральных 

государственных 
образовательных 
стандартов нового 

поколения

Модель развития 
образования в РФ до 

2020 года

Актуальность профессиональной ориентации 
обучающихся на получение специальностей 

научно-технического профиля 

Внеурочная  деятельность технической 
направленности  как условие осуществления 
профориентации и развития аналитического 

мышления обучающихся

Потребность в разработке и реализации новых 
подходов к организации внеурочной деятельности 

Потребность в организации сотрудничества между 
школой, образовательной организацией 

дополнительного образования детей, вузами 
(техническим и гуманитарным), научно-

производственным предприятием в целях 
комплексного решения проблемы профориентации 

обучающихся на получение специальностей научно-
технического профиля

Реализация внеурочной деятельности технической 
направленности в условиях модели взаимодействия

«школа – образовательная организация  
дополнительного образования для детей - 

гуманитарный вуз -
- технический вуз - научно-техническое 

предприятие»

Сеть взаимодействия - 
совокупность организаций, предоставляющих друг другу профессиональные, 

методические, производственные и другие ресурсы 
с целью решения общей мотивационно значимой социальной задачи

Методический блок модели:
- разработка и курирование программ внеурочной 
деятельности по научно-тех.творчеству (НТТ);
- подготовка метод.рекомендаций для педагогов (по 
реализации программ НТТ;
- консультирование по вопросам образовательного, 
информационного, психолого-педагогического 
сопровождения модели;
- подготовка программ по научно-техническому 
творчеству для старшеклассников;
- разработка тематики производственных экскурсий, 
встреч с учеными – представителями научно-тех.отрасли;
- подготовка методических материалов для проведения 
профориентационных тренингов, тренингов ТРИЗ.

Производственный блок модели:
- организационная подготовка к проведению 
ознакомительных производственных экскурсий на НПП;
- производственная подготовка к проведению 
«погружений» в реальные научно-технические проекты для 
старшеклассников на базе НПП.

Психолого-педагогический блок модели:
- разработка психодиагностического инструментария 
изучения уровня развития аналитического мышления 
обучающихся, анкет и других методик, 
- проектирование разных видов мониторингов, критериев и 
показателей результативности реализации модели 
взаимодействия организаций

Информационный блок модели:
- разработка единой информационно-образовательной 
системы сопровождения внеурочной деятельности 
технической направленности

Материально-технический блок модели:
- определение комплекса материалов и инструментов, 
необходимых для реализации программ по НТТ;
- выработка требований к кабинетам для проведения 
занятий по программам НТТ разных видов;
- предоставление оборудованных аудиторий для 
проведения занятий по НТТ, лабораторий для организации 
«погружений» в реальный технический проект

Образовательно-
внедренческий 
блок модели:
- реализация 
программ 
внеурочной 
деятельности 
технической 
направленности;
- проведение 
производственных 
экскурсий;
- проведение 
«погружений» в 
реальный 
творческий проект 
на базе НПП;
- проведение 
тренингов ТРИЗ, 
профориентационн
ых тренингов, 
тренингов на 
развитие 
аналитического 
мышления 
обучающихся;
- организация 
участия 
обучающихся в 
мероприятиях 
разного уровня по 
НТТ (конкурсы, 
выставки, 
конференции, 
фестивали и т.д.)

Критерии результативности реализации модели:
- положительная динамика уровня развития аналитического мышления обучающихся;
- положительная динамика поступления выпускников школ в профильные вузы;
- результативность участия обучающихся в мероприятиях разного уровня по НТТ;
- удовлетворенность всех участников реализации модели ходом и результатами ее 
реализации;
- планирование дальнейшего сотрудничества между организациями-участниками 
реализации модели

Эффекты реализации модели:
- объединение усилий организаций-участников 
взаимодействия для внедрения современных 
технологий, инновационных проектов;
- повышение эффективности использования 
методических ресурсов образовательных 
организаций, задействованных во взаимодействии;
- удовлетворение профессиональных запросов 
участников образовательного процесса;
- выявление возможностей обновления содержания 
научно-технического творчества обучающихся

Технический вуз
Ресурсы : мотивационные, 

профессиональные, методические, 
технические ресурсы.

Гуманитарный 
вуз

Ресурсы : мотивационные, 
профессиональные, методические,  
психолого-педагогические ресурсы.

Школа 
(городская/ сельская)

Ресурсы : целевая 
аудитория, мотивационные, 

кадровые, методические, 
технические ресурсы.

Научно-производственное 
предприятие

Ресурсы : мотивационные, 
профессиональные, 
информационные, 
производственные 

ресурсы

Образовательная
организация 
дополнительного 
образования детей 
Ресурсы : мотивационные, 
профессиональные, методические, 
технические ресурсы.

 
 

Рис. 1. Модель взаимодействия образовательных организаций общего, дополнительного, высшего образования 
и научно-производственных предприятий как подход к организации внеурочной деятельности научно-технической направленности 
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Основой долгосрочного сетевого взаимодей-
ствия между школой, техническим и гуманитарным 
вузом, образовательной организацией дополнительно-
го образования детей, научно-производ-ственным 
предприятием выступают авторские программы вне-
урочной деятельности технической направленности 
(«Робототехника», «Электроника», «Информатика» и 
др.), являющиеся результатом работы специалистов 
организаций и предприятий – участников сетевого 
взаимодействия (педагоги дополнительного образова-
ния, преподаватели, учителя) [18]. 

Представленная модель прошла апробацию на базе 
МКОУ «Лев-Толстовская средняя общеобразователь-
ная школа» в ее образовательном взаимодействии с 
ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского»; КФ «МГТУ 
им. Н.Э. Баумана» и МБОУ ДО «Детско-юношеский 
центр космического образования «Галактика» г. Калу-
ги. Объем выборочной совокупности составил 24 чело-
века, в него вошли обучающиеся 10–11 классов в коли-
честве 20 человек и 4 учителя, принявших участие в 
апробации модели. Объем выборочной совокупности 
из числа старшеклассников был определен в результате 
проведенного в мае 2016 г. диагностического изучения 
направленности личности старшеклассников и их про-
фессиональных предпочтений. 

Основным результатом реализации модели стала 
положительная динамика развития аналитического 
мышления старшеклассников и осмысленное профес-
сиональное самоопределение.  

В сентябре 2016 г. был проведен вводный монито-
ринг развития аналитического мышления старшеклас-
сников и степени осознанности профессиональных 
предпочтений, который показал, что у 70% испытуе-
мых зафиксирован средний уровень развития аналити-
ческого мышления с тенденцией к низкому, у 25% – 
средний уровень развития аналитического мышления 
и у 5% – высокий уровень развития аналитического 
мышления. У 100% испытуемых определена техниче-
ская направленность личности, однако выбрали в ка-
честве приоритетной профессию технического профи-
ля 65% испытуемых, при этом 35% опрошенных не 
имеют четкой осознанной позиции касательно выбора 
будущей профессии (в качестве основных причин за-
труднений названы: «Еще не решил», «Не знаю, надо 
бы попробовать…», «Еще есть время подумать»), что 
свидетельствует о размытости самостоятельного вы-
бора и наличии потребности в более детальном и глу-
боком погружении в профессию для осознанного осу-
ществления профессионального выбора. 

В качестве диагностических методик были исполь-
зованы: карта обучающегося «Я познаю себя», методи-
ка «Логико-количественные отношения», дифференци-
ально-диагностический опросник Е.А. Климова. 

В декабре 2016 г. был проведен текущий монито-
ринг динамики уровня развития аналитического мыш-
ления обучающихся и диагностика профессиональных 
предпочтений. Диагностическим путем зафиксирована 
тенденция к положительной динамике развития анали-
тического мышления (из 20 старшеклассников у 11 ис-
пытуемых, что составило 55%), зафиксирован переход 
от уровня «средний с тенденцией к низкому» на сред-
ний уровень развития по исследуемому показателю, что 

выступает как хороший результат начала апробации 
модели. Метод, который позволил получить динамику в 
уровне развития аналитического мышления, – метод 
ТРИЗ, который стали применять в ходе апробации мо-
дели во внеурочной деятельности старшеклассников 
при освоении программ технического профиля. По ре-
зультатам текущего мониторинга 70% испытуемых ука-
зали в качестве приоритетной профессию технического 
профиля (прирост составил 5% по сравнению с данны-
ми на сентябрь 2016 г.), при этом наметилась положи-
тельная тенденция в сторону осознанности выбора 
профессии и отношения к профессиям технического 
профиля, 80% опрошенных имеют четкую осознанную 
позицию касательно выбора будущей профессии в ча-
сти профиля «технический / не технический» (прирост 
составил 15%), что экспериментаторы связывают с тем, 
что с группой старшеклассников началась проводиться 
специальная работа по погружению их в реальные про-
изводственные проекты. Важно заметить, что после 
применения метода «погружения в реальный производ-
ственный проект» большинство обучающихся (80%) 
осознанно дали ответ на вопрос «Моя ли это профес-
сии?», были как положительные, так и отрицательные 
ответы, что свидетельствует о самостоятельном и осо-
знанном к этому отношении. Однако на декабрь 2016 г. 
диагностировано, что 10% старшеклассников не имеют 
четкой самостоятельной позиции по этому вопросу. 

По результатам контрольного мониторинга (де-
кабрь 2017 г.) сделан вывод о том, что реализация 
модели, разработанной и апробированной в рамках 
настоящего проекта, имеет положительные результа-
ты в плане создания условий для развития аналитиче-
ского мышления обучающихся и формирования осо-
знанного отношения к выбору профессий техническо-
го профиля. Так, диагностическим путем зафиксиро-
вана положительная динамика уровня развития ана-
литического мышления у испытуемых, принявших 
участие в исследовании (из 20 обучающихся у 16 ис-
пытуемых, что составило 80%), зафиксирован пере-
ход от уровня «средний с тенденцией к низкому» на 
средний уровень и средний уровень с тенденцией к 
высокому уровню развития по исследуемому показа-
телю; высокий уровень развитии аналитического 
мышления зафиксирован у 20% испытуемых. Досто-
инством реализуемой модели и важным результатом 
применения метода «погружения в реальный произ-
водственный проект» является то, что с его помощью 
создаются условия для осознания старшеклассниками 
своего отношения к профессиям технического профи-
ля. Так, по результатам контрольного среза, 100% 
испытуемых полностью определи свой выбор относи-
тельно будущей профессии в части «технический / не 
технический профиль». 85% испытуемых в качестве 
приоритетной выбрали профессию технического про-
филя (прирост составил 20% по сравнению с данными 
на сентябрь 2016 г.), 15% испытуемых определили 
для себя, что технические специальности – не их вы-
бор. Данный выбор носит осознанный характер, осно-
ванный на самостоятельных выводах и заключениях, 
сделанных в ходе реализации проекта. Со слов 
школьников, выбор помогли им сделать погружения в 
реальные производственные проекты, в качестве ко-
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торых были названы следующие: «Демонстрация ра-
боты инженеров и технологов. Показ современных 
систем САПР и моделирования» (доступ к компьюте-
рам и выполнение чертежа простейшей электрической 
схемы и трассировки печатной платы), «Моделирова-
ние работы электронных блоков с использованием 
систем САПР, принятых на предприятии», «Макети-
рование прототипа электронного блока в лаборатории 
или опытном производстве предприятия», «Проведе-
ние приемосдаточных испытаний блоков, контроль их 
характеристик на соответствие документации», «Де-
монстрация сварки крупногабаритных конструкций», 
«Демонстрация приемки готового узла, блока или 
изделия отделом технического контроля (ОТК)» (до-
ступен осмотр изделий на предмет поиска дефектов), 
«Демонстрация работы станка лазерной резки». 

Педагогами, организующими внеурочную деятель-
ность технического профиля с обучающимися, также 
были проведены вводный, текущий и итоговый мони-
торинг по прохождению программ внеурочной дея-
тельности технической направленности. В качестве 
инструментария применительно к диагностируемым 
сферам выступили: направленность личности (ориен-
тационная анкета Б. Басс «Определение направленно-
сти личности»; методика определения типа мышления 
в модификации Г.В. Резапкиной «Тип мышления»); 
развитие аналитического мышления (тест Беннета 
«Оценка уровня развития технического мышления»); 
динамика развития компонентов ценностно-
смысловой сферы личности (методика М.И. Шиловой 
«Уровни нравственной воспитанности»; тест «Что ты 
ценишь в людях?» С. Колосовой; методика «Ценност-
ные ориентации М. Рокич); потребность в самопозна-
нии и саморазвитии в деятельности, в том числе тех-
нической (карта обучающегося «Я познаю себя»); ди-
намика развития характеристик потребностно-
мотива-ционной сферы личности (карта обучающегося 
«Я познаю себя»; адаптированный вариант методики 
Ж. Ньютена «Мотивационная сфера личности учащих-
ся»); сформированость личностных характеристик 
(методика «Рефлексия» В.В. Пономаревой; тест «Са-
мооценка» (по M.K. Тутушкиной); шкала самоуваже-
ния Розенберга; карта обучающегося «Я познаю себя»); 
сформированность социальных характеристик (тест 
«Какой я в общении?»; тест «КОС»; методика диагно-
стики предрасположенности личности к конфликтному 
поведению К. Томаса в адаптации Н.В. Гришиной).  

Сбор эмпирических данных применительно ко всем 
методикам проводился с участием педагогов, методи-
стов психолога, а полученные данные вносились и об-
рабатывались в информационно-образова-тельной си-
стеме сопровождения внеурочной деятельности стар-
шеклассников, созданной И.В. Ивановым в рамках 
настоящего проекта для информационного сопровож-
дения внеурочной деятельности старшеклассников при 
реализации программ технического профиля [17]. 

Данные, представленные учителями, подтвержда-
ют положительную динамику уровня развития анали-
тического мышления испытуемых и осознанности 
профессионального выбора, а также представляют 
более широкие данные касательно зафиксированного 
прироста по другим сферам, которые также оказались 

гибкими к оказанному формирующему воздействию, 
осуществленному в рамках апробации модели, а 
именно: 

− у испытуемых имеется положительная динами-
ка по уровню развития компонентов ценностно-
смысловой сферы личности (диагностируемая дина-
мика по различным показателям у старшеклассни-
ков, осваивающих различные программы техниче-
ского профиля: «Робототехника» и «Электроника» 
(автор – И.А. Лукьянов), «Информатика» (автор – 
В.А. Азаев) [18], составила более 15%), такой при-
рост экспериментаторы связывают с тем, что в рам-
ках апробации модели с обучающимися были прове-
дены тренинги профессионального и личностного 
самоопределения; 

− по уровню развития характеристик потребност-
но-мотивационной сферы личности зафиксировано 
движение / переход мотивов: от мотива влияния и 
направленности на отдых к мотиву саморазвития и 
мотиву достижения, а также познавательный мотив;  

− у испытуемых зафиксирована положительная 
динамика сформированости личностных характери-
стик, к примеру, с помощью методики «Рефлексия» 
В.В. Пономаревой зафиксирована положительная ди-
намика по показателю «рефлексия настоящей дея-
тельности» (прирост составил 20%) и «рассмотрение 
будущей деятельности» (прирост равен 25%); 

− высокий прирост зафиксирован у испытуемых 
по показателям социальной сферы: «уровень обще-
ния», «уровень развития коммуникативных способно-
стей» (прирост составил 30%), по показателю «уро-
вень развития организаторских способностей» поло-
жительная динамика составила 15%.  

Приходим к выводу, что консолидация усилий 
школы, технического и гуманитарного вуза, обра-
зовательной организации дополнительного образо-
вания детей, научно-производственных предприя-
тий расширяет спектр образовательных, професси-
ональных, методических, информационных, техни-
ческих и психолого-педагогических ресурсов, объ-
единяет усилия профессионалов по разработке и 
эффективной реализации внеурочной деятельности 
технической направленности как важного компо-
нента личностного и профессионального само-
определения. 

Важно, что в результате социально-педаго-
гического партнерства между образовательными ор-
ганизациями и научно-производственными предприя-
тиями в рамках организации внеурочной деятельно-
сти создаются новые образовательные, методические 
и информационные продукты, к примеру: 

− образовательные программы внеурочной дея-
тельности технической направленности; 

− методические рекомендации по реализации об-
разовательных программ внеурочной деятельности 
технической направленности; 

− программы мониторингов развития личности в 
ходе освоения образовательных программ внеурочной 
деятельности технической направленности; 

− методические рекомендации по разработке мо-
ниторингов развития личности в ходе освоения обра-
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зовательных программ внеурочной деятельности тех-
нической направленности; 

− психолого-педагогические разработки тренингов 
ТРИЗ, тренингов по развитию аналитического мыш-
ления, тренингов личностного и профессионального 
самоопределения; 

− технические и методические разработки по про-
ведению метода погружений в реальные научно-
технические проекты; 

− информационно-образовательная система со-
провождения внеурочной деятельности технической 
направленности; 

− методические рекомендации по применению 
информационно-образовательной системы сопровож-
дения внеурочной деятельности технической направ-
ленности и др. 

Важными результатами работы по организации вне-
урочной деятельности старшеклассников через реализа-
цию модели взаимодействия образовательных организа-
ций общего, дополнительного, высшего образования и 
научно-производственных предприятий являются:  

а) личностный рост обучающихся – главных 
участников внеурочной деятельности, их профессио-
нальная ориентация, положительная динамика разви-
тия аналитического мышления, ответственное отно-
шение к выбору профессии; 

б) развитие профессиональной компетентности 
учителей, реализующих в школах программы вне-
урочной деятельности технической направленности;  

в) повышение эффективности использования ме-
тодических ресурсов образовательных организаций, 
использованных в сетевом взаимодействии, объеди-

нение усилий для внедрения современных техноло-
гий, инновационных проектов в области развития 
научно-технического творчества детей и молодежи; 

г) эффективная реализация внеурочной деятельно-
сти в условиях ФГОС.  

В заключении отметим, что сетевое взаимодей-
ствие между образовательными организациями и 
научно-производственными предприятиями обладает 
широкими возможностями в предоставлении условий 
для развития каждого ребенка с учетом направленно-
сти личности. С другой стороны, социальное партнер-
ство организаций сегодня становится современной 
высокоэффективной инновационной технологией, 
которая позволяет им динамично развиваться. 

Исследование вносит вклад в систему инноваци-
онного проектирования содержания внеурочной дея-
тельности обучающихся в условиях освоения ФГОС 
нового поколения; показывает возможности обновле-
ния содержания внеурочной деятельности по техни-
ческому профилю; раскрывает возможности сотруд-
ничества между школами, организациями дополни-
тельного образования детей, вузами и научно-
производственными предприятиями по вопросам ор-
ганизации профессионально-ориентированной вне-
урочной деятельности старшеклассников. 

Реализация представленной модели создает усло-
вия для профессиональной ориентации обучающихся 
применительно к научно-технической сфере профес-
сиональной деятельности, повышению престижа 
научно-технических профессий. 

Исследование вносит научно-обоснованный вклад 
в ее региональное практическое внедрение. 
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The article is devoted to the problem of vocational guidance of adolescents in the field of technical professions. As an approach 
to its solution, the organization of the extracurricular activities of high school students with the participation of teachers of supple-
mentary education, teachers of higher educational institutions, methodologists of a technical profile, specialists of scientific and in-
dustrial enterprises is considered. The research methods were a theoretical analysis of the literature on the problem of vocational 
orientation and organization of extracurricular activities, a design and modeling method, an experiment. The course of the study is 
presented in three main stages. Stage 1 was the development by a team of young researchers of a model of interaction between edu-
cational organizations of general, supplementary, higher education and research and production enterprises based on the implementa-
tion of authorial technical education programs. The model is represented by a methodological, industrial, psychological, educational, 
informational, material, technical, educational and innovative units and contains criteria for the effectiveness of its implementation. 
Stage 2 was the approbation of the model on the basis of Lev Tolstoy Secondary School (Kaluga, RF) in its interaction with universi-
ties (Kaluga State University named by K.E. Tsiolkovsky, Bauman Moscow State Technical University) and the Galaktika Children 
and Youth Center for Space Education (Kaluga) (2016–2017). The study involved 20 students in grades 10–11, four teachers, three 
supplementary education teachers, five engineers, three methodologists. Stage 3 was the analysis of the results and formulation of 
conclusions. The specificity of the implementation of the model was the use of the following methods that contribute to the formation 
of adolescents’ interest in technical professions: training in solving inventive problems, the method of “immersion” in a real scien-
tific and technical project implemented at a research and production enterprise. As a result of the model implementation, the follow-
ing results were obtained: (1) students’ personal growth, formation of their vocational orientation, interest in technical professions, 
positive dynamics in the development of analytical thinking and formation of a responsible attitude to the choice of profession (data 
obtained through the use of a package of psycho-diagnostic techniques prepared as part of the study); (2) development of teachers’ 
professional competence in the organization of extracurricular activities of a technical profile (data from a survey conducted); (3) 
creation of new educational, methodological and informational products (educational programs, a unified diagnostic information 
system, etc.). The study reveals the possibilities of extracurricular activities in ensuring the increase of the prestige of technical pro-
fessions among students and demonstrates the potential for cooperation of educational organizations with scientific and technical 
enterprises in their organization. 
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