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В статье рассматриваются основные направления взаимодействия вуза и региона на основе анализа опыта 
университетов стран постсоветского пространства. Дана характеристика региональных университетских комплексов и показана 
их роль в разработке стратегии инновационного развития территорий. Авторы подробно описывают те виды влияний, которые 
университеты и университетские комплексы оказывают на регион. В частности, рассматривается образовательное влияние, 
обеспечивающее его доступность для жителей региона и повышение качества, удовлетворение групповых и индивидуальных 
запросов населения; социальное влияние, способствующее улучшению качества жизни населения; культурное влияние, 
улучшающее культурный климат региона; экономическое влияние, связанное с развитием инновационных процессов 
экономики региона и др. Представлены конкретные примеры сотрудничества университетов с социальными партнерами в 
регионе. Особое внимание уделено взаимодействию университетов со школами. Рассмотрены такие направления 
взаимодействия, как совместная со школой довузовская подготовка выпускников, проведение профориентационной работы в 
школе, профессиональное консультирование педагогов и образовательных менеджеров.  
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The article considers the main directions of interaction between the University and the region analysing the experience of the 
universities of the post-Soviet countries. The article gives the characteristic of regional University complexes and shows their role in 
working out the strategy of innovative development of territories. The authors describe the types of influences that universities and 
University complexes have on the region. In particular, the educational impact, ensuring its accessibility for the inhabitants of the region 
and increasing quality, satisfaction of group and individual needs of the population; social impact, improving the quality of life of the 
population; cultural impact, improving the cultural climate of the region; economic impact associated with the development of innovative 
processes of the region's economy and other. The article contains some examples of University cooperation with the social partners in 
the region. Special attention is paid to the interaction between universities and schools. The article considers such areas of cooperation 
as collaboration with the school in the field of pre-University training of graduates, career guidance in schools, counselling of teachers 
and education managers. 
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Реальностью социально-экономического и ду-
ховного развития общества в странах СНГ является 
усиление роли регионов. Как следствие этого, акту-
альным становится регионализация высшего образо-
вания, предполагающая его адаптацию к социально-
экономическим условиям конкретной территории, в 
результате чего обеспечивается подготовка специали-
стов, обладающих специфическими для существую-
щих здесь предприятий и организаций профессио-
нальными знаниями и компетенциями. 

Следует отметить, что в ряде стран СНГ значе-
ние региональной политики в области высшего образо-
вания в последние годы значительно усилилось под 
влиянием происходящих здесь общественно-
политических процессов. Особенно явно эта тенденция 
прослеживается в Украине, где в значительной части 
регионов выдвигаются требования о децентрализации 
власти, расширении прав и полномочий регионов в раз-
личных областях деятельности, включая образование.  

Исходя из социально-экономических критери-
ев, «регион — это территория, которая по совокупно-
сти входящих в неё элементов отличается от других 
территорий и обладает единством, взаимосвязью со-
ставных элементов и целостностью. При этом цело-
стность служит отражением объективных условий и 
закономерным результатом развития всех процессов, 
включая образовательные, на этой территории» [1].  

В Республике Беларусь эффективность выпол-
нения высшей школой своих функций в регионе оп-
ределяется по таким критериям, как конкурс среди 
подавших заявления в вузы, численность студентов 
на 10 тыс. жителей, количество вузов. Неравномер-
ные условия в регионах определяют неодинаковые 
возможности развития системы высшего образования 
и вызывают различные институциональные преобра-
зования в ней. 

Согласно данным официальной статистики, в 
Минске, где проживает примерно 20% населения 
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Республики Беларусь, сосредоточено больше полови-
ны вузов республики, при этом 53% белорусского 
студенчества обучаются в Минске, а 47% в регио-
нальных вузах. Распределение количества вузов по 
регионам следующее: Гродненская область — 3 вуза; 
Брестская — 4 вуза; Могилевская область — 4 вуза и 
1 филиал  (Бобруйского вуза); Витебская область — 5 
вузов и 1 филиал (Минского вуза — МИТСО); Го-
мельская область — 8 вузов.  

В Украине до начала острого политического 
кризиса также уделялось большое внимание регио-
нальной политике в сфере высшего образования, при 
проведении которой учитывалось распределение ву-
зов по регионам. При этом заметим, что сам регион в 
образовательном пространстве не всегда может сов-
падать с понятием региона, определенным на основа-
нии административно-территориального деления. В 
частности, М.В.Бирюкова, рассматривая систему 
высшего образования Харьковского региона, считает, 
что к ней можно отнести и высшие учебные заведе-
ния Полтавской области и не только ее [2].  

В качестве индикатора распределения украин-
ских вузов по регионам использовалось количество 
вузов определенного уровня, приходящееся на один 
процент населения Украины для данного региона. В 
соответствии с этим индикатором лидерами по абсо-
лютному числу высших учебных заведений ІІІ-ІV 
уровней в 2011 г. являлись Днепропетровская, До-
нецкая, Киевская, Львовская, Одесская, и Харьков-
ская области.  

Наиболее сбалансированно выглядело в тот 
период распределение вузов разных уровней в Харь-
ковской, Одесской и Запорожской областях. Сущест-
венные диспропорции между количеством населения 
и количеством государственных высших учебных за-
ведений ІІІ-ІV уровней наблюдалось в Винницкой, 
Волынской, Луганской, Николаевской, Кировоград-
ской, Херсонской областях. Некоторые регионы, на-
пример, Тернопольская и Хмельницкая области, 
уменьшили эту диспропорцию за счет частных вузов, 
но в подавляющем большинстве упомянутых облас-
тей частные вузы проблему не решили. 

В своем развитии региональные вузы стран 
СНГ фактически перешагнули за рамки вуза класси-
ческого типа и стали эволюционировать в региональ-
ные университетские комплексы, интегрирующие все 
уровни образования. Создание таких комплексов в 
России, Украине и Беларуси в современных условиях 
способствует эффективному взаимодействию вузов и 
регионов, объединяя учебные заведения разного ста-
туса, профиля и уровня аккредитации.  

Функционально-структурная организация ре-
гионального университетского комплекса отражает 
многоотраслевой характер региона и, в известной 
степени, реагирует на групповые и индивидуальные 
потребности его населения в рамках дуалистического 
содержания своей деятельности (сочетание классиче-
ского и регионального характера). Например, регио-
нальные вузы Беларуси оперативно реагируют на за-
просы экономики своего региона, поэтому классиче-
ские направления подготовки специалистов с высшим 
образованием получают практико-ориентированную 

направленность с учетом особенностей экономиче-
ского развития территории. Прогнозируемая ситуа-
ция на рынке образовательных услуг заставляет ре-
гиональные вузы уделять пристальное внимание 
формированию условий для привлечения выпускни-
ков школ. В стране с небольшим количеством насе-
ления все больше обостряется демографическая си-
туация, что закономерно вызывает жесткую конку-
ренцию среди вузов регионов. 

Региональные высшие учебные заведения по-
степенно становятся крупными центрами по предос-
тавлению целого спектра услуг, в который входят не 
только образовательные услуги, но и услуги по ока-
занию культурной, социальной, туристической и дру-
гих видов помощи населению области. Одной из ос-
новных целей региональных вузов является обеспе-
чение и преумножение кадрового потенциала своего 
региона. В условиях университетского комплекса 
значительно расширяется образовательное простран-
ство учебного заведения, моделируются новые техно-
логии профессиональной подготовки с учетом кадро-
вых потребностей региона, формируется открытая и 
постоянно действующая система анализа функциони-
рования каждого учебного заведения, входящего в 
структуру непрерывного образования [3, 4]. 

Одним из ведущих региональных вузов Бела-
руси является УО «Гродненский государственный 
университет им. Я.Купалы» (ГрГУ). Как и другие бе-
лорусские региональные вузы, данный университет в 
своем развитии фактически перешагнул за рамки 
университета классического типа и стал эволюциони-
ровать в региональный университетский комплекс, 
интегрирующий все уровни образования. Уровень 
среднего образования представлен лицеем, среднего 
специального образования — четырьмя колледжами; 
последипломное образование — Институтом после-
дипломного образования, Гродненской школой ме-
неджмента, Школой туризма и гостеприимства.  

На базе ГрГУ создан Региональный центр тес-
тирования и профессиональной ориентации молоде-
жи. В связи с созданием центра будущие абитуриен-
ты Гродненской области получили возможность бо-
лее качественной подготовки к централизованному 
тестированию, что увеличило их шансы на успешное 
поступление в ведущие республиканские вузы [5]. 

Многообразные связи белорусских вузов с ре-
гионом проявляются, в частности, в открытии в рай-
онных центрах филиалов университетов, которые мо-
гут здесь стать единственным центром информатиза-
ции, культуры и науки, главным поставщиком кад-
ров. 

Национальные университеты в регионах вво-
дят новые формы сквозной подготовки специалистов, 
начиная со средней школы. В качестве примера раз-
работки и внедрения таких моделей подготовки мож-
но привести опыт Национального технического уни-
верситета «Киевский политехнический институт» 
Украины. В этом университете введена система не-
прерывного многоуровневого образования, исполь-
зующая возможности интеграции средней и высшей 
школы. Учебный процесс в этом комплексе построен 
таким образом, что результатом деятельности учебно-
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научного комплекса «лицей—университет» является 
высококачественная подготовка будущих абитуриен-
тов для Киевского политехнического института; ор-
ганизация непрерывного образования на всех уровнях 
обучения, начиная с детсада и заканчивая универси-
тетом; привлечение к сотрудничеству с комплексом 
средних учебных заведений под руководством соот-
ветствующей государственной структуры (в данном 
случае — это госадминистрация Октябрьского района 
Киева). 

Университетские комплексы во многих регио-
нах России оказывают влияние на их развитие в че-
тырёх основных направлениях: научном, профессио-
нальном, культурном и социальном. В густонаселен-
ных региона Юга и Центра России, где действуют ис-
торически сложившиеся масштабные образователь-
ные системы, особое внимание уделяется интеграции 
университетов с производственными структурами. 
Например, основной миссией университетского ком-
плекса Татарии в регионе является обеспечение дос-
тупности высшего образования для его жителей. 
Приоритетными видами деятельности университет-
ских комплексов в условиях европейского севера яв-
ляются инновационная и международная (коммуни-
кативная) деятельность. 

Одним из первых университетских региональ-
ных комплексов в России был создан на базе Новго-
родского государственного университета имени Яро-
слава Мудрого. Сегодня это уникальный федерально-
региональный «мультиуниверситет-технополис», ко-
торый объединяет 8 вузов и 4 колледжа. 

Профессиональное образование в университете 
структурировано по следующим уровням: 

— среднее профессиональное образование 
(СПО) реализуется в колледжах НовГУ (гуманитар-
но-экономический, политехнический, медицинский, 
Старорусский политехнический); 

— высшее профессиональное образование 
(ВПО) реализуется на кафедрах институтов по на-
правлениям подготовки бакалавров, магистров и спе-
циалистов (институты гуманитарный, политехниче-
ский, электронных и информационных систем, педа-
гогический, медицинский, сельского хозяйства и 
природных ресурсов, экономики и управления); 

— послевузовское профессиональное образо-
вание включает в себя аспирантуру, докторантуру, 
ординатуру, интернатуру, курсы повышения квали-
фикации и специализации, дополнительное образова-
ние, координируемые институтом последипломного и 
дополнительного образования. 

Структура университета не остается постоян-
ной, она претерпевает изменения в связи с меняющи-
мися реалиями, требованиями и вызовами времени. 
Так, в связи с возрастающей потребностью в инже-
нерных кадрах вновь был организован политехниче-
ский институт. Институт последипломного и допол-
нительного образования был создан в связи с потреб-
ностью общества в переподготовке кадров, возник-
шей в результате экономического кризиса и появле-
ния большого числа безработных. Реальное произ-
водство требует постоянного обучения кадров, по-
вышения их квалификации, приобретения новых 

компетенций и умений, специализации. На базе этого 
института создана кафедра восстановительной меди-
цины и остеопатии, тесно сотрудничающая с колле-
гами из Института остеопатии (Париж) и медицин-
скими вузами Санкт-Петербурга.  

В связи с уменьшением потребности в педаго-
гах со средним специальным образованием в 2010 го-
ду объединены колледжи экономики и права с педа-
гогическим, создан гуманитарно-экономический кол-
ледж. 

Поскольку Великий Новгород является извест-
ным культурно-историческим центром, он все больше 
привлекает внимание туристов из России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Перед городом и областью вста-
ла важная задача по развитию. Исходя из перспекти-
вы развития туристической индустрии в регионе, 
университет активно развивает археологическое на-
правление, совместно с зарубежными коллегами ре-
шает вопросы подготовки реставраторов, ввел новые 
основные образовательные программы среднего про-
фессионального образования по специальностям 
«Гостиничный сервис», «Организация обслуживания 
в общественном питании», «Туризм». 

В настоящее время НовГУ представляет собой 
учебно-научно-инновационный комплекс (УНИК), в 
котором обучение студентов, аспирантов и слушате-
лей системы повышения квалификации осуществля-
ется на базе научных исследований путем создания и 
освоения инноваций. 

Свою миссию в построении регионального ин-
формационного общества НовГУ видит в демонстра-
ции на собственном примере новых возможностей и 
преимуществ использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 
университете, а также в пропаганде и распростране-
нии опыта в области ИКТ в регионе, обучении новым 
информационным технологиям специалистов различ-
ных учреждений города и области. НовГУ является 
инициатором создания целевых региональных про-
грамм в области информатизации. Опираясь на свой 
значительный научно-образовательный потенциал, 
университет участвует в разработке программы соци-
ально-экономического развития Новгородской облас-
ти. 

В целом в результате разнообразных вариантов 
социально-экономического развития различных ре-
гионов стран СНГ, переплетения их исторических, 
культурных и образовательных контекстов произош-
ла значительная диверсификация моделей региональ-
ных университетских комплексов. Сложившаяся си-
туация затрудняет выявление совокупности призна-
ков, присущих университетам как типу высших учеб-
ных заведений. Несмотря на это разнообразие, можно 
выявить наиболее существенные влияния универси-
тетов и университетских комплексов на регион. К та-
ковым относятся: образовательное влияние (измене-
ние качества образования, его доступность для жите-
лей региона, удовлетворение групповых и индивиду-
альных образовательных запросов населения), соци-
альное влияние (улучшение качества жизни населе-
ния, социальная поддержка его проблемных групп в  
получении качественного образования), изменение 
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имиджа региона (придание ему особой привлекатель-
ности и индивидуальности за счет расширения куль-
турно-образовательных возможностей), культурное 
влияние (улучшение культурного климата региона, 
расширение спектра культурно-познавательных ме-
роприятий с участием университета, организация вы-
ставок, экспозиций с участием преподавателей и сту-
дентов), изменение инфраструктуры (создание кам-
пусов, студенческих городков, новых транспортных 
маршрутов, пунктов питания, торговли и медицин-
ского обслуживания), экономическое влияние (вне-
дрение научных разработок в производство, повыше-
ние эффективности инновационных процессов в эко-
номике региона, состояние рынка труда), демографи-
ческая (мобильность населения, приток молодежи, 
закрепление в регионе молодых специалистов), поли-
тическое влияние (активное участие преподавателей 
и студентов в политической жизни, изменение поли-
тической структуры региона, вовлечение молодежи в 
политические процессы).  

В соответствии с основными направлениями 
региональной политики в области инноваций, регио-
нальные вузы России, Украины и Беларуси принима-
ют активное участие в:  

— разработке и реализации стратегии иннова-
ционного развития региона и проведении его монито-
ринга; 

— координации и исполнении мероприятий 
государственных и территориальных программ раз-
вития региона; 

— научно-методическом и информационном 
обеспечении инновационного развития региона, вы-
полнении программ и бизнес-планов инновационного 
развития областей, районов, городов и агрогородков, 
а также отдельных предприятий; 

— научно-методическом сопровождении раз-
вития региональных инновационных структур, малых 
и средних инновационных предприятий, центров 
трансфера технологий, технопарков и т.д.   

Говоря о взаимодействии вуза и региона, сле-
дует отметить важную социальную и культурно-
просветительскую роль классического университета в 
территории. Несмотря на новые приоритеты в выс-
шем образовании (в частности, усиление инженерно-
технической подготовки), социально-гуманитарная 
компонента в вузе не теряет своего значения. Эта об-
разовательная подсистема открывает широкие воз-
можности для социальной защиты населения региона, 
гуманитарной подготовки специалистов, углубления 
гуманизации и гуманитаризации культурно-
образовательной среды региона, наполнения образо-
вательного процесса качественно новым содержани-
ем в духе современных реалий жизни. Примерами 
структур, интегрирующих усилия историков, полито-
логов, литературоведов и языковедов в формирова-
нии гуманистического образовательного пространст-
ва, могут быть гуманитарные институты (например, 
Гуманитарный институт в НовГУ), гуманитарные 
центры (например, Гуманитарный центр в ДНУ).  

В НовГУ разработана концепция воспитатель-
ной деятельности, предусматривающая формирова-
ние у студентов гражданской позиции и патриотиче-

ского сознания, правовой и политической культуры. 
Концепция предусматривает осуществление воспита-
тельной миссии вуза в регионе на основе развитой со-
циокультурной сферы университета и области — теат-
ров, библиотек, музеев, спортивно-оздоровительных 
комплексов, научно-культурных центов и клубов по 
интересам, выставок произведений искусства и сту-
денческого творчества; сохранение и преумножение 
историко-культурных традиций города, региона и уни-
верситета.   

Важным компонентом сотрудничества вуза и 
региона является тесное взаимодействие различных 
подразделений университета (в первую очередь, пе-
дагогических) с образовательными учреждениями ре-
гиона, прежде всего со школами. Такое взаимодейст-
вие осуществляется по следующим основным на-
правлениям: 

— совместная со школой довузовская подго-
товка выпускников — будущих абитуриентов; 

— проведение профориентационной работы в 
школе, содействие профессионально-личностному 
самоопределению школьников; 

— научно-методическое и экспертное консуль-
тирование педагогов и руководителей школ со сторо-
ны представителей научно-образовательных структур 
вуза. 

В рамках первого направления школы в парт-
нерстве с вузами открывают профильные и специали-
зированные классы, обучение в которых, помимо до-
полнительных знаний и компетенций, дает учащимся 
представление о будущей профессии в процессе уг-
лубленного изучения базовых и профильных общеоб-
разовательных дисциплин и элективных курсов, а 
также проведения различных внеклассных мероприя-
тий (например, промоакций «Мир профессий»). Уже 
стало традиционным проведение вузами предметных 
и многопрофильных межпредметных олимпиад, а 
также тематических конкурсов в различных областях 
знаний («Юный политолог», «Юный психолог» и 
т.д.). Таким образом формируется единое образова-
тельное пространство, в котором объединяются ре-
сурсы высшего и среднего образования и отрабатыва-
ется механизм их координации.   

Второе направление взаимодействия вуза и 
школы, обусловившее усиление профориентационной 
деятельности вузов в школах региона, связано с уси-
лением конкурентной борьбы университетов за при-
влечение выпускников школ в условиях демографи-
ческого спада и проведением централизованных на-
циональных экзаменов. Данная деятельность потре-
бовала глубокого анализа факторов, влияющих на 
профессиональное самоопределение школьников. Как 
показало исследование Е.И.Родионова, на процесс 
самоопределения, в первую очередь, оказывает влия-
ние несколько групп факторов (табл.). 

Как видно из таблицы, одним из основных по 
важности факторов, способным повлиять на выбор 
профессии, 23% школьников отмечают мнение роди-
телей. Значение данного показателя подтверждает 
важность организации представителями вузов груп-
повой и индивидуальной работы с родителями при 
планировании профориентационной деятельности. 
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Достаточно высок процент школьников, пла-
нирующих выбрать профессию, связанную с теми 
учебными дисциплинами, к которым они проявляют 
интерес во время обучения в школе и в которых у них 
наилучшая успеваемость (41% респондентов). Необ-
ходимо отметить, что важность взаимосвязи мотива-
ции школьников к учебной деятельности, наличия 
интереса к определенным предметным областям с 
профориентационной деятельностью изучается во 
многих педагогических исследованиях 
(Э.В.Балакирева, Н.М.Борытко, В.О.Букетов, 
Е.В.Маликина, Н.К.Сергеев, А.Г.Шепило, Т.В.Щер-
бакова и др.). Исходя из этого, важным является не-
посредственное участие профессоров и доцентов ву-
зов в учебном процессе, например, преподавание в 
профильных или специализированных классах, что 
позволяет оказывать непосредственное влияние на 
формирование профессиональных интересов учащих-
ся в процессе учебной деятельности [6]. 

Преобладающими формами профориентации 
во многих вузах являются информационно-
просветительские и диагностико-консультативные 
(«Дни открытых дверей», «Ярмарки вакансий», про-
фагитационные выезды, тестирование личностных 
особенностей и профессиональных склонностей и т.п.). 
Практика показывает, что среди направлений, по кото-
рым ведется профориентационная работа, заметное ме-
сто занимает профдиагностика (в различных тестирова-
ниях участвует большинство старшеклассников). При 
этом только в редких случаях профдиагностика сопро-
вождается профессиональной консультацией, что сви-
детельствует об отсутствии комплексного характера 
профориентационной деятельности в школах. Это при-
водит к тому, что учащиеся чувствуют бессмысленность 
проводимого тестирования, что создает у них общую 
картину о профориентации как о бесплодной деятельно-
сти.  

Профориентационные мероприятия, проводи-
мые Новгородским государственным университетом, 
можно условно разделить на три группы: 

— мероприятия, погружающие школьников в 
университетскую среду («Дни открытых дверей», 
творческие мероприятия, научные конференции, 
профэкскурсии, предметные олимпиады); 

— мероприятия, проводимые в школьной сре-
де вне «университетского кампуса» (профагитацион-
ные выезды, профконсультации студентов в рамках 
педагогической практики, творческие выступления 

студентов и занятия со школьниками, деятельность 
научно-исследовательских объединений); 

— совместная деятельность, осуществляемая 
вне школы и вуза, в городской среде (деятельность 
городских научно-исследовательских объединений, 
участие студентов вуза в подготовке и проведении 
городских мероприятий со школьниками). 

Проиллюстрируем особенности профориента-
ционной деятельности кафедры университета на при-
мере кафедры педагогики, технологии и ремесел 
НовГУ. Кафедра осуществляет подготовку студентов 
по специальности «Технология и предпринимательст-
во» и направлению «Технологическое образование», 
готовя учителей технологии для средних школ и препо-
давателей дисциплины «Технология и предпринима-
тельство» для учреждений начального, среднего и выс-
шего профессионального образования, а также мастеров 
производственного обучения. Кроме квалификации пе-
дагога студенты, обучающиеся на кафедре, получают 
универсальную подготовку в области технологии, эко-
номики, дизайна. 

На кафедре есть сотрудник, ответственный за 
проведение профориентационной работы. За каждым 
преподавателем кафедры закрепляются 3—4 школы 
Великого Новгорода, в которых в течение года прово-
дится профориентация учащихся. В процессе работы 
со школьниками преподаватели кафедры формируют 
базу данных о тех школьниках, кто интересуется тех-
нологическим образованием и планирует поступить на 
специальности кафедры. С каждым выпускником в те-
чение года ведется индивидуальная работа, диагности-
ка его способностей и профконсультирование.  

В рамках выездов в районы Новгородской об-
ласти преподаватели кафедры проводят консультаци-
онную работу с методистами по предмету «Техноло-
гия» при комитетах по образованию. В рамках повы-
шения квалификации учителей организовано сотруд-
ничество с образовательными учреждениями Велико-
го Новгорода (школами №№ 13, 21, гимназией «Ис-
ток»). Студенты 4 и 5 курсов выполняют профориен-
тационные задания в рамках педагогической практи-
ки, проводя со школьниками беседы о педагогиче-
ской профессии, путях получения педагогического 
образования, особенностях учебной и внеучебной 
деятельности в университете, а также осуществляя 
диагностику и консультирование учащихся. 

На кафедре педагогики, технологии и ремесел 
формы погружения школьников в виды деятельности, 

Основные факторы, влияющие на профессиональный выбор школьников 
 

Группа факторов Вид фактора Значение 
показателя 

Мнение друзей 28% 
Мнение родителей 23% 

Факторы микросреды 

Советы учителей 12% 
Интерес к учебной дисциплине 41% 

Профориентационные мероприятия 28% 
Профориентационные факторы 

Деятельность студентов, проходящих 
практику в школах 

11% 

Особенности будущей профессии 32% Социально-экономические  
факторы Материальные факторы 15% 
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имеющие профессиональную направленность, пред-
ставлены работой технологического кружка, прове-
дением городских и областных школьных олимпиад 
по предмету «Технология», включением творческого 
компонента в профильный вступительный экзамен по 
предмету «Технология». Деятельность технологиче-
ского кружка предполагала занятия старшеклассни-
ков по выходным дням в мастерских кафедры педаго-
гики, технологии и ремесел. Педагоги, занимавшиеся 
с детьми, объясняли им специфику технологии обра-
ботки материалов, развивали у них практические на-
выки, умение работать индивидуально и в группе. 
Однако в связи с перегрузкой старших школьников, 
вызванной комплексной подготовкой к сдаче ЕГЭ, 
деятельность кружков была приостановлена, что так-
же является усилением негативного влияния внешних 
факторов на профессиональный выбор школьников. 

Кроме этого, на профессиональное самоопре-
деление школьников влияет участие в городских и 
областных олимпиадах по предмету «Технология», 
которые проводятся на базе кафедры. Олимпиада 
включает в себя три этапа, которые предполагают 
тестовую проверку базовых знаний в области техно-
логии, выполнение практического задания в мастер-
ских, а также защиту творческого проекта. Таким об-
разом, в результате участия в олимпиаде у школьни-
ков выявляются не только профессиональные навыки 
в области технологии, но и формируются начальные 
педагогические способности (коммуникативные, ор-
ганизаторские). По своей сути участие школьников в 
работе творческих объединений предполагает созда-
ние продукта творческой деятельности, носящей как 
культурный, так и научно-исследовательский харак-
тер, что способствует развитию креативных способ-
ностей и личностных качеств их учащихся. Творче-
ская деятельность, во-первых, позволяет повысить 
интерес учащихся к той или иной области человече-
ской деятельности, а, во-вторых, способствует их 
первичной ориентации в мире профессий, закладывая 
фундамент для последующего профессионального 
выбора. 

Таким образом, усиление профориентационной 
деятельности вузов, связанное с объективными внеш-
ними и внутренними факторами, существенно укреп-
ляет его взаимодействие со школами региона и непо-
средственными участниками учебно-воспитательного 
процесса в них — учителями, учащимися и их роди-
телями.  

Третьим направлением взаимодействия вуза и 
школы является консультационная деятельность 
представителей вузов в школе. Для эффективного на-
учно-методического сопровождения инновационных 
процессов в школе консультант из университета ис-
пользует основные стратегии управления изменения-
ми: 

— индивидуальные стратегии — каждый от-
дельный участник проекта является объектом и носи-
телем изменения, что достигается путем повышения 
квалификации педагогического и управленческого 
персонала; 

— организационные стратегии — пространст-
вом для изменений является отдельная школа (изме-

нения происходят в профиле школы, образовательной 
программе, внешних связях и т.д.);  

— системные стратегии — школьная система 
является одновременно и объектом и единицей изме-
нения (посредством новых законов, руководящих ор-
ганов, новых учебных программ и планов) [7]. 

Анализ различных видов взаимодействия вуза 
и региона позволяет сделать следующий обобщаю-
щий вывод. Современные университетские комплек-
сы, выступающие в качестве центров науки, культуры 
и образования в регионе, решают комплекс разнопла-
новых задач. Наиболее значимыми из них являются 
задачи, связанные со стабилизацией и развитием тер-
риториальной системы образования, а также задачи, 
направленные на инновационное развитие региона и 
удовлетворение образовательных потребностей его 
населения.  

Решение этих задач позволит создать иннова-
ционную модель регионального университета, преду-
сматривающую организационную перестройку клас-
сических университетов и проявляющуюся в созда-
нии многоступенчатой, гибкой, открытой, территори-
ально-рассредоточенной и самодостаточной модели 
высшего учебного заведения. 
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