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Актуальность связана с необходимостью развития инженерного инновационного мышления 
школьников на основе изобретательской, технической деятельности и их дальнейшего профессиональ-
ного определения на инженерные, технические специальности. Гипотеза исследования – организация 
изобретательской деятельности школьников целесообразна с учётом принципов развития мышления 
и на основе сетевого объединения школьников для проведения события, связанного с изобретатель-
ством. Новизна заключается в обосновании необходимости сетевого взаимодействия при организации 
изобретательской деятельности школьников; в выделении возможностей сетевого взаимодействия 
для учёта принципов развития мышления. Принцип субъектности связан с необходимостью развития 
осознанной саморегуляции человека; принцип наглядности заключается в выделении существенных 
сторон предмета изучения для правильного и быстрого формирования требуемого понятия; принцип 
нормируемости определяет необходимость формирования норм, шаблонов, алгоритмов мыслитель-
ной деятельности; принцип системности направлен на формирование связей между понятиями, в ито-
ге он формирует когнитивно-репрезентативные структуры мышления; принцип творчества направлен 
на развитие воображения, главное условие его реализации – создание творческой среды; принцип 
дополнительности связан с использованием в учебном процессе дихотомических моделей, диалекти-
чески взаимоисключающих и дополняющих друг друга для целостного понимания изучаемого объекта. 
Методами исследования выступили анализ научно-методической литературы, организации сетевого 
взаимодействия в образовании и опыта организации изобретательской деятельности школьников; на-
блюдение, собеседование с участниками различных мероприятий, связанных с детским изобретатель-
ством, анализ практики проведения таких мероприятий. Практические результаты работы определя-
ются организацией массовых событий для школьников, которые требуют их активной коммуникации 
в рамках взаимодействия различных субъектов образовательного процесса, возможного в сетевом 
формате: Инженериады, Турнира Юных изобретателей, конкурса юных изобретателей «Урал-иннова». 
Установлено, что организацию изобретательской деятельности школьников наиболее целесообразно 
создавать в сетевом взаимодействии с центрами в университетах; в качестве цели этой деятельности 
необходимо рассматривать развитие мышления; методологической основой этой деятельности явля-
ются принципы развития мышления. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, принципы развития мышления, изобретательская де-
ятельность, техническое творчество, дополнительное образование
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Введение. Профессиональное само-
определение школьников, дальнейшая подго-
товка к профессиям, необходимым обществу 
сегодня и потенциально значимым завтра, – 
без преувеличения одна из основных задач 
всей системы образования, ради которой эта 
система и возникла как социальный институт. 
Объективные процессы информатизации, 
роботизации и цифровизации производства 
и других сфер деятельности, крушение кон-
цепции глобализации в мировой экономике 
требуют от каждой страны, претендующей на 
свою субъектность и независимость, решения 
проблемы обеспечения высокотехнологично-
го производства собственными научными и 
рабочими кадрами. Фокус государственного 
интереса и внимания учёных-методистов по-
сле почти тридцатилетнего перерыва снова 
вернулся к проблемам подготовки инженеров 

и технических специалистов. При этом еди-
нодушно констатируется, что за это время 
условия принципиально изменились, тради-
ционно сформулированные цели нуждаются 
в ревизии, а прежде эффективные средства и 
методы советского времени уже не могут да-
вать требуемого результата.

Прочные знания и умения, являющиеся 
традиционным фундаментом технической 
подготовки в учебном учреждении, сегод-
ня не являются достаточным условием для 
успешной работы будущего специалиста в 
изменяющемся невиданными темпами про-
изводстве. Применение компетентностного 
подхода позволило частично решить эту про-
блему в системе среднего профессиональ-
ного образования и не оправдало ожидания 
в системе высшего профессионального об-
разования. Там, где требуется не алгоритми-
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The relevance is related to the need to develop engineering innovative thinking of schoolchildren based 
on inventive, technical activities. The hypothesis of the study is as follows: the organization of inventive activity 
of schoolchildren is advisable, taking into account the principles of thinking development and on the basis of 
a network association of schoolchildren for an event related to invention. The novelty lies in the justification of 
the need for network interaction in the organization of schoolchildren’s inventive activities; in highlighting the 
possibilities of network interaction to take into account the principles of thinking development. The principle of 
subjectivity is associated with the need to develop conscious human self-regulation; the principle of clarity is 
to highlight the essential aspects of the subject of study for the correct and rapid formation of the required con-
cept; the principle of normality determines the need for the formation of norms, patterns, algorithms of mental 
activity; the principle of consistency is aimed at forming connections between concepts, eventually forming 
cognitive-representative structures of thinking; the principle of creativity is aimed at developing imagination, 
the main condition for its implementation is the creation of a creative environment; the principle of comple-
mentarity is associated with the use of dichotomous models in the educational process, dialectically mutually 
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methods are analysis of scientific and methodological literature, organization of networking in education and 
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competition. As a result, the following research results have been obtained: it is most advisable to create the 
organization of schoolchildren’s inventive activities in the network interaction with centers at universities. The 
development of thinking should be considered as the goal of this activity; the methodological basis of this 
activity are the principles of thinking development.
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ческая деятельность, а творчество, компе-
тентностный подход оказывается неэффек-
тивным инструментом, введение сквозных, 
«мягких», универсальных и других компе-
тенций ситуации не спасает. Все эти компе-
тенции, по сути, есть различные отражения 
одной главной характеристики будущего 
специалиста – его мышления. Если рассма-
тривать подготовку технических работников, 
то важным становится не мышление в це-
лом, а его условная «разновидность», стиль 
мышления. Такой стиль можно назвать «ин-
женерным мышлением». 

Так как рутинные операции человек по-
степенно отдаёт машинам, то в деятельно-
сти, оставшейся за человеком, творческая 
составляющая приобретает бòльший вес. 
Общее количество инженеров сокращается 
и будет сокращаться за счёт тех, кто выпол-
няет рутинные операции. Напротив, дефицит 
инженеров, способных к творческой работе, 
будет усиливаться. Техническое творчество, 
направленное на получение объективно 
новых технических решений, называется 
изобретательством. Поэтому можно конста-
тировать, что организация детского изобре-
тательства в современных условиях может 
быть решением проблемы выполнения со-
циального заказа на подготовку творческих 
инженеров. 

А для этой деятельности, особенно изо-
бретательства в области актуальных высоко-
технологичных направлений, требуется са-
мое разнообразное, дорогое, современное и 
к тому же быстро устаревающее материаль-
но-техническое обеспечение. При этом по-
вышенные требования предъявляются к об-
служивающему это оборудование персоналу 
и педагогам, использующим его в учебном 
процессе. Все эти требования очень сложно, 
а чаще всего невозможно выполнить в рам-
ках одного учебного учреждения, особенно 
если речь идёт об учреждениях общего об-
разования. Возможный выход из положе-
ния – организация сетевого взаимодействия. 

Организация учебной деятельности, 
особенно в рамках сетевого взаимодей-
ствия, будет эффективной только тогда, ког-
да она базируется на системных положениях 
общего теоретического характера, отражаю-
щих цель создаваемого новообразования, а 
нашем случае – это инженерное мышление. 

Сетевое взаимодействие позволяет со-
здать необходимые условия для развития 
тех характеристик мышления, которые не-

обходимы для успешной изобретательской 
деятельности. Но использование развива-
ющего потенциала возможно только на си-
стемной основе, которую могут составлять 
выделенные нами принципы.

Таким образом, можно констатировать, 
что задача формирования инженерного 
мышления школьников на основе органи-
зации изобретательской деятельности в 
сетевом взаимодействии образовательных 
субъектов является весьма актуальной. Для 
решения этой задачи необходимо решение 
следующей проблемы: какими должны быть 
методологические основы организации изо-
бретательской деятельности школьников в 
современных условиях?

Цель исследования – конструирование 
модели организации изобретательской дея-
тельности школьников с использованием 
возможностей сетевого взаимодействия.

Методология и методы исследо-
вания. В основе исследования лежит си-
стемный подход, в соответствии с которым 
элементы строящейся модели составляют 
единую целостность, позволяющую до-
биться поставленной цели. Так как целью 
является развитие мышления, то этими 
элементами выступают принципы развития 
мышления [1]. 

Ограничения исследования: в работе 
не рассматриваются нормативно-организа-
ционные аспекты сетевого взаимодействия, 
а также мотивации его участников. Счита-
ем важным подчеркнуть в этом контексте 
лишь один момент: взаимодействие должно 
иметь целью реальное достижение всеми 
его участниками действительно значимых 
для них целей, а не формальное выполне-
ние каких-то требуемых от них показателей. 
Поэтому под сетевым взаимодействием бу-
дем понимать не формальное, а сущностное 
объединение учебных учреждений и субъек-
тов, направленное на получение значимого 
для всех результата.

В исследовании задействованы следую-
щие методы – анализ научно-методической 
литературы по проблемам развития мышле-
ния в учебном процессе, организации сете-
вого взаимодействия в образовании и опыта 
организации изобретательской деятельности 
школьников. Наблюдение, собеседование с 
участниками различных мероприятий, свя-
занных с детским изобретательством, ана-
лиз собственной практики проведения таких 
мероприятий. 
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Обзор литературы. Тема сетевого вза-
имодействия активно разрабатывается в на-
учно-методическом сообществе. В качестве 
определения сетевого взаимодействия мы 
будем использовать дефиницию, данную 
И. Н. Слинкиной и Н. Н. Устиновой в резуль-
тате анализа различных определений: «се-
тевое взаимодействие – это целенаправлен-
ная совместная деятельность (отношения) 
нескольких субъектов (резидентов сетевого 
взаимодействия), которые в зависимости 
от уровня и выполняемых задач могут быть 
представлены как в виде отдельных инди-
видов, так и в виде организаций или нефор-
мальных групп, выступающих узлами сети, 
основанная на свободных, гибких, преиму-
щественно равноправных отношениях неза-
висимых партнёров, разных по выполняе-
мым ролям и функциям [2].

Если рассматривать сетевое взаимодей-
ствие относительно подготовки инженеров, 
то его основания наиболее системно указа-
ны О. В. Аграмаковой, Е. Н. Соболевой [3, 
с. 130–131]. На примере реализации маги-
стерской образовательной программы подго-
товки инновационных инженеров в Москов-
ском физико-техническом институте (МФТИ) 
они подчёркивают, что сетевые программы 
должны обеспечить фундаментальные науч-
ные, технические и управленческие знания в 
контексте жизненного цикла реальных про-
изводственных систем, процессов и продук-
тов, при мотивации всех участников проекта 
(промышленных предприятий, университе-
тов, преподавателей, обучающихся) и взаи-
модействии с рынком труда [Там же].

Мы полностью солидарны с авторами в 
том, что сетевые образовательные програм-
мы «являются более затратными по срав-
нению с традиционной формой реализации 
образовательных программ, прежде всего в 
связи с необходимостью финансирования 
академической мобильности обучающихся и 
механизмов управления программами. Поэ-
тому выбор сетевой формы реализации об-
разовательных программ в каждом конкрет-
ном случае должен быть тщательно аргумен-
тирован» [Там же, с. 141]. С этим утвержде-
нием перекликается статья В. С. Запалац-
кой, одна из немногих, в которых сетевое 
взаимодействие рассматривается не как 
перечисление участников сетевого взаимо-
действия и перечисления их достижений, а 
как средство для создания необходимых ус-
ловий, выраженных авторами в принципах. 

В качестве основообразующего компонента 
она предлагает сетевое наставничество, ос-
нованное на формировании «развивающей» 
сети. Общие элементы такой сети, по её мне-
нию, – «это ценности и смыслы, проблемати-
ка исследований, принципы и механизмы и 
др.» [4, с. 55]. 

Увеличение количества связей между 
различными людьми, как отмечают J. Fan, 
J. Su, даёт значительные конкурентные пре-
имущества в продвижении своих инноваци-
онных решений [5]. Эти преимущества могут 
заключаться в возможности обеспечения вы-
сокотехнологичных проектов необходимыми 
условиями: контактом с потенциальными по-
требителями инновации, грамотным анали-
зом рынка, дообучением участников, квали-
фицированным управлением, необходимым 
финансированием и пр. [6].

Сетевое взаимодействие приводит к 
появлению образований, определяемых в 
последнее время термином «образователь-
ные экосистемы». Не вдаваясь в обсуждение 
дефиниции этого термина, отметим, что сущ-
ностной характеристикой таких систем явля-
ется их синергетичность, т. е. способность 
к самоорганизации и саморазвитию. При-
чём центрами «конденсации» возникающих 
структур чаще всего являются университеты 
[7; 8]. Одним из ярких примеров функциони-
рования инновационных экосистем является 
объединение им. Гельмгольца, которое по-
явилось в результате слияния 19 научно-ис-
следовательских центров и включило в себя 
самый широкий спектр направлений иссле-
дований – от энергетики, космоса и авиации 
до медицины [9]. Это позволяет концентри-
ровать ресурсы, как внешние, так и внутрен-
ние [10], создавать необходимые техниче-
ские условия, конкурентные преимущества 
и свободу творчества для участников этой 
системы.

Одна из основных (с нашей точки зре-
ния) аргументаций в пользу сетевого взаимо-
действия приведена А. А. Чистовым, который 
в своей статье по проблеме конструирования 
личностно ориентированной модели сетево-
го взаимодействия отмечает, что в сетевом 
взаимодействии «на первое место выходит 
максимальная свобода выбора каждым обу-
чающимся студентом собственной образова-
тельной траектории» [11, с. 333].

Сетевое взаимодействие в области дет-
ского технического творчества чаще всего 
образуется по территориальному признаку, 
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например, на основе субъектов одного рай-
она [12], таким образом, разнообразие выбо-
ра для ученика определяется потенциалом 
района, где он проживает. Естественно, что 
цифровизация теоретически позволяет рас-
ширить этот выбор до размеров всего мира, 
но на практике организации предметной дея-
тельности в технической сфере такой выбор 
всё же определятся возможностью физи-
ческой доступности ребёнка к техническим 
ресурсам. Это ещё раз убеждает в том, что 
выход возможен в рамках сетевого взаимо-
действия, которое позволит реализовать по-
тенциал в создании образовательной среды 
не только близлежащих территорий, но зна-
чительно большего образовательного про-
странства.

Проблемы детского изобретательства 
рассматриваются чаще всего в контексте ис-
пользования ТРИЗ [13; 14] либо в описании 
различных форм организации этой деятель-
ности. Например, С. А. Новосёловым описы-
ваются турниры и фестивали юных изобре-
тателей, которые организуются им на протя-
жении длительного времени [15; 16].

Работ, посвящённых развитию мышле-
ния, его разных видов / форм / стилей, написа-
но очень много. В подавляющем большинстве 
из них описывается не развитие мышления 
как такового или его какого-то стиля, а чаще 
всего это описание организации какой-то де-
ятельности. Так, например, описание техни-
ческой деятельности школьников приводит-
ся как процесс развития технического или 
инженерного мышления, даются задания по 
математике и утверждается, что при этом 
развивается математическое мышление и пр. 
Нами осуществлён анализ большого объёма 
таких статей в рамках работы по выделению 
системы принципов развития мышления. Эти 
принципы нами были выделены, на их основе 
предложена классификация разных стилей 
мышления [1; 17; 18]. Именно эти принципы 
и положены в основу предложений по органи-
зации сетевого взаимодействия организации 
изобретательства школьников с целью разви-
тия мышления школьников. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Ранее нами сформулированы прин-
ципы развития мышления, учёт которых в 
учебной деятельности позволяет развивать 
понятийное мышление, когнитивно-репре-
зентативные структуры, основные мысли-
тельные операции и воображение [1]. Ор-
ганизация этого развития в рамках какой-то 

определённой деятельности позволяет фор-
мировать те аспекты мышления, которые 
определяют успешность этой деятельности. 
Так, инженерная деятельность обеспечива-
ется инженерным стилем мышления, мате-
матическая – математическим стилем мыш-
ления и т. п. Для обеспечения этой деятель-
ности должны быть созданы соответству-
ющие условия: социальные, технические, 
образовательные и пр. 

Укажем эти принципы, кратко дадим их 
характеристику, возможные способы учёта в 
рамках сетевого взаимодействия. В резуль-
тате получим требования к образовательной 
среде сетевого взаимодействия, позволяю-
щей целостно и системно развивать инже-
нерное мышление школьников.

Принцип субъектности. Связан с не-
обходимостью развития осознанной само-
регуляции человека, базирующейся на спо-
собности субъекта к принятию решения в си-
туации выбора, без которой невозможна ре-
зультативная мыслительная деятельность. 
Естественно, что главным условием для учё-
та этого принципа является возможность вы-
бора и последующей рефлексии субъектом 
его последствий [19]. Возможность выбора 
является решающим фактором формирова-
ния внутренней мотивации, с которой любая 
деятельность должна начинаться и без ко-
торой она вырождается в принудительную 
работу, не стимулирующую, а тормозящую 
любое развитие. 

В этом аспекте совершенно очевидны 
преимущества сетевого взаимодействия: 
учреждение с доступом к разного рода ре-
сурсам других организаций (не обязательно 
образовательных, но и производственных, 
научных, коммерческих) имеет принципи-
ально большее разнообразие предлагае-
мых образовательных «меню» для своих 
обучающихся. Если студент или школьник 
имеет возможность поработать в музее изо-
бразительного искусства, получать консуль-
тации в конструкторском бюро, посещать 
производственное предприятие, занимать-
ся спортом в центре олимпийской подготов-
ки, то вполне естественно предположить, 
что его выбор будет больше соответство-
вать его потребностям и желаниям, чем у 
того школьника, который может выбрать 
лишь курсы подготовки к ЕГЭ, проводимые 
своим же учителем. Чтобы полюбить театр, 
надо знать о его существовании и хотя бы 
один раз его посетить.
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Принцип наглядности. Заключается в 
выделении существенных сторон предмета 
изучения для правильного и быстрого фор-
мирования требуемого понятия и связанных 
с ним когнитивно-репрезентативных структур 
мышления при организации чувственного 
восприятия. Для изобретателя важно пони-
мать, каким образом его изобретения могут 
воплощаться в реальность, каковы условия 
на промышленных, производственных и на-
учных предприятиях, где могло бы использо-
ваться его предложение. 

Поэтому в сознании будущего инженера, 
изобретателя, конструктора должны очень 
чётко быть сформированы образы, понятия, 
связанные с его деятельностью в совокупно-
сти всех их взаимосвязей. Художественный 
эскиз изобретения должен воплотиться в 
чертёж, в компьютерную модель, в описание, 
в экспериментальный прототип и, возможно, 
в промышленный образец. Чем выше раз-
нообразие окружающей среды, тем больше 
образного «материала» получит мышление 
юного изобретателя для ментального эта-
па своей инновационной деятельности, тем 
выше его шансы предложить что-то действи-
тельно новое, а главное, жизнеспособное и 
действительно полезное.

Принцип нормируемости. Связан с 
использованием в мыслительной деятельно-
сти норм, шаблонов, алгоритмов, являющих-
ся своего рода «инструментом» мышления, 
позволяющим быстро и безошибочно доби-
ваться требуемого результата в типовых си-
туациях.

Нормами мышления являются научные 
и технические понятия, так как они закре-
пляют существенные характеристики класса 
объектов, поддающиеся типизации, класси-
фикации, а значит и нормированию. К нор-
мам относятся и типовые алгоритмы, свой-
ственные той или иной сфере деятельности 
(например, организация трудового процесса 
обязательно соответствует технологии про-
изводства). Существуют и этические нормы, 
очень важные для представителей той или 
иной профессии, позволяющие человеку от-
носить себя к какой-то определённой соци-
альной страте и гордиться этим. Есть этиче-
ские нормы для инженера, врача, педагога, 
учёного. Все эти нормы могут передаваться 
только в общении с представителями этих 
профессий. Поэтому, например, сложно пе-
реоценить значимость общения ученика 
инженерного профиля с настоящими инже-

нерами, а ученика медицинского класса – с 
врачами. И обеспечить регулярные контакты 
такого рода между учеником и профессиона-
лом, да ещё и в какой-то их совместной про-
фессиональной деятельности, возможно на 
основе сетевого взаимодействия.

Принцип системности. Направлен на 
усложнение когнитивно-репрезентативных 
структур мышления. В соответствии с этим 
принципом каждый новый учебный элемент, 
усвоенный учеником, должен приводить 
к появлению новых смысловых и эмоцио-
нальных связей между понятиями, в итоге 
формируется качественно новое образова-
ние – система. Максимально общим и суще-
ственным подобным образованием являет-
ся мировоззрение, так или иначе влияющее 
на все взаимодействия субъекта с окружа-
ющим его миром. Можно считать, что миро-
воззрение и выступает той главной нормой, 
которая складывается в сознании челове-
ка. Естественно, что эту норму формирует 
вся окружающая среда. Чтобы думать, как 
инженер, надо быть в среде инженеров. В 
понимании врача диалектика интуитивно 
применяется к развитию болезни, тогда как 
инженер рассматривает жизненный цикл 
технического устройства – от производства 
до утилизации. Изобретатель/инноватор 
мыслит категориями жизненного цикла ин-
новации: рождение идеи – материальное её 
воплощение в первом прототипе – массовое 
производство – коммерческое распростра-
нение.

Естественно, что увидеть на практике 
весь этот цикл в школе, да и в университе-
те, вряд ли возможно. Это может обеспечить 
только цепочка предприятий, связанных 
между собой этим циклом: от конструктор-
ского бюро, до конвейера и магазина. 

Принцип творчества. Направлен на 
развитие воображения, позволяющего соз-
давать собственные внутренние ментальные 
модели и выходить за рамки любых шабло-
нов и алгоритмов (в том числе деятельност-
ных и мыслительных). Главное условие для 
учёта этого принципа – создание творческой 
среды. Эта среда содержит потенциаль-
ные возможности для развития различных 
творческих способностей субъекта, позво-
ляет интенсивно и неформально общаться 
с творческими и компетентными людьми из 
выбранной им сферы.

Даже самая успешная школа не может 
внутри своей структуры обеспечить эту сре-
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ду для всех учеников, так как спектр интере-
сов школьников будет и должен быть самым 
широким: от поэзии и живописи до компью-
терного моделирования и конструкторской 
деятельности. Но у школы и нет такой непо-
сильной для неё цели, её задача заключа-
ется в другом: выявить интересы школьни-
ка и направить его в соответствии с ними в 
нужную социальную среду. Чем шире связи 
учебной организации с другими образова-
тельными субъектами, тем лучше её учени-
кам. Понятно, что это возможно только на 
основе сетевого взаимодействия. 

Принцип дополнительности. Связан 
с использованием в учебном процессе дихо-
томических моделей, диалектически взаимо-
исключающих и дополняющих друг друга для 
целостного понимания изучаемого объекта. 
Наиболее известный классический пример 
таких дихотомических моделей – это волно-
вая и корпускулярная теория света. Одна мо-
дель хорошо описывает законы распростра-
нения света, тогда как другая хорошо объяс-
няет взаимодействие света с веществом. 

Если рассматривать этот принцип в поле 
дидактики, то наиболее общая пара таких 
моделей – это сфера художественного твор-
чества и сфера естественно-научных, мате-
матических и технических наук. Первая свя-
зана с изучением и развитием внутренней 
субъективной духовно-нравственной сторо-
ны личности, тогда как вторая – с изучением 
объективных законов окружающего эту лич-
ность мира. 

Практическая реализация этого прин-
ципа не является чем-то экзотическим, нао-
борот, технологии и методики, позволяющие 
учесть этот принцип, получают всё большее 
распространение. Например, известное 
направление STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) всё более транс-
формируется в STEAM (добавлено Arts – 
область искусства). Обусловлено это тем, 
что, во-первых, творческая деятельность в 
любом из гуманитарных направлений стиму-
лирует творчество в технической и научной 
сфере, во-вторых, техническая сфера всё 
больше превращается в творческую, так как 
рутинные операции инженера всё больше 
отдаются для исполнения машинам. 

Ярким примером реализации этого на-
правления является ассоциативно-синек-
тическая технология развития творчества, 
изобретательности человека (сокращённо 
АС-технология), предложенная, разработан-

ная и уже много лет успешно внедряемая 
в практику С. А. Новосёловым. Один из са-
мых интересных методов этой технологии 
заключается в комбинировании переводов 
японских танка, хокку, хайку или коротких 
детских стихов и народных потешек, а затем 
в использовании полученного для генера-
ции идей в техническом творчестве. Такую 
синтетическую творческую деятельность 
С. А. Новосёлов стал называть «Дизайном 
стихов» [20].

Таким образом, модель сетевого взаи-
модействия различных субъектов образова-
тельного процесса для развития инженерно-
го мышления школьника может строиться на 
основе идеи, что это взаимодействие должно 
обеспечивать обучающемуся учебно-образо-
вательную творческую среду для его изобре-
тательской деятельности, отвечающую ука-
занным выше принципам.

Технологически и организационно эти 
принципы составляют систему, в которой вы-
деляются два этапа:

1. Этап информационного ограниче-
ния. Ведущими выступают принципы нагляд-
ности, системности и нормирумости. На этом 
этапе обучающийся должен приобрести не-
обходимую минимальную базу знаний и уме-
ний, на основе которой формируется когни-
тивно-репрезентативная система, содержа-
щая объективно существующие алгоритмы 
трудовых и производственных процессов, 
законы естественных наук, умения по само-
организации и рефлексии.

2. Этап обеспечения максимального 
разнообразия действия окружающей среды. 
Ведущая роль отводится принципам субъ-
ектности, творчества и дополнительности, 
обучающийся на основе собственной изо-
бретательской деятельности погружается в 
благоприятную для этого социальную среду. 
Именно на этом этапе сетевое взаимодей-
ствие крайне необходимо. 

Сформулированные принципы выделе-
ны и затем проверены в результате много-
летней практической деятельности авторов 
этой статьи и наших коллег. Назовём некото-
рые, наиболее удачные примеры.

В Уральском государственном педагоги-
ческим университете ежегодно проводится 
региональный конкурс юных изобретателей 
«Урал-иннова». Особенность этого конкурса 
заключается в том, что главный победитель 
определяется количеством полученных им 
инвестиций. Инвесторами выступают студен-
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ты, преподаватели, приглашённые специа-
листы предприятий и предприниматели. 

В Техническом университете Уральской 
горно-металлургической компании (УГМК) 
ежегодно проходит кункурс школьных ин-
женерных проектов «Инженериада УГМК». 
Особенность Инженериады состоит в том, 
что у конкурсантов есть наставники от УГМК, 
это чаще всего действующие инженеры, ко-
торые курируют работу над проектом в те-
чение всего года. Взаимодействие техниче-
ского университета УГМК, её предприятий, 
учреждений СПО, общеобразовательных 
учреждений, организаций дополнительного 
образования в рамках этого мероприятия яв-
ляется примером удачного сетевого взаимо-
действия. 

И, наконец, «Турнир юных изобретате-
лей», разработанный коллективом авторов 
под руководством С. А. Новосёлова, пер-
вый из которых прошёл в 1998 г. Этот тур-
нир объединяет между собой учреждения 
начального профессионального образова-
ния, дополнительного образования, школы 
региона, творческий коллектив преподава-
телей Уральского государственного педаго-
гического университета (УрГПУ), Российско-
го государственного профессионально-пе-
дагогического университета (РГППУ) и ра-
ботников Дворца молодёжи Свердловской 
области. 

Можно обратить внимание, что все при-
ведённые примеры сетевого взаимодей-
ствия носят неформальный характер, свя-
занный с проведением какого-то генераль-
ного события. Главное достоинство таких 
мероприятий – это создание для школьника 
разнообразной образовательной среды на 
достаточно длительное время, развивающей 
его мотивацию и способности к изобрета-
тельской деятельности. Примеров успешно-
го создания в сетевом пространстве каких-то 

программ курсов по изобретательству для 
школьников, объединяющих большое коли-
чество различных субъектов, которые авто-
ры статьи лично могли бы наблюдать или 
участвовать в них, у нас нет. 

Анализ этих мероприятий с точки зрения 
вышеназванных принципов развития мыш-
ления (субъектности, наглядности, нормиру-
емости, системности, творчества, дополни-
тельности) позволяет сказать, что их успех 
во многом связан с тем, что эти принципы 
учитываются. Но надо признать, что такой 
учёт происходит не системно, а осущест-
вляется, скорее, интуитивно. Сознательная 
трансформация этих мероприятий на основе 
выделенных принципов, по нашему мнению, 
может повысить эффективность развития 
мышления школьников в области изобрета-
тельства. 

Заключение. Организация изобрета-
тельской деятельности школьников в совре-
менных условиях возможна только на основе 
сетевого взаимодействия. Такое взаимодей-
ствие должно быть неформальным и в ре-
альности создавать для обучающихся разви-
вающую образовательную среду, где можно 
общаться с теми, кто, так или иначе, занима-
ется изобретательством. Такая среда должна 
строиться с учётом принципов субъектности, 
наглядности, нормируемости, системности, 
творчества, дополнительности, учёт которых 
позволяет развивать мышление школьников.

Наиболее жизнеспособным способом 
создания такой среды являются массовые 
и масштабные мероприятия, генерализую-
щие взаимодействие разнообразных субъек-
тов на достаточно длительное время (около 
года). Центрами создания сети для органи-
зации событий могут выступать университе-
ты, имеющие связи как с образовательными 
организациями разного уровня, так и с про-
мышленностью и бизнесом.
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