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В статье представлена поисковая ретроспектива инновационной модели партнерского взаимодействия отече-

ственных техникумов и работодателей для современных социально-экономических условий. Отражены сущно-

сти и особенности различных моделей: централизованной; децентрализованной; неокооперативной; «русской 

модели»; шефской модели «базового предприятия»; дуальной модели; кластерно-сетевой модели. Сделан вывод о 

необходимости создания инновационной модели такого взаимодействия, учитывающей передовой зарубежный 

опыт, но основывающеся на отечественных традициях, опыте и достижениях.  
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рансформация партнерских взаимодействий 

между техникумами и работодателями про-

должается в настоящее время в Российской Феде-

рации под влиянием изменяющихся социально-

экономических условий, неблагоприятного внеш-

неполитического контекста и проводимых инсти-

туциональных структурных преобразований. В 

этом процессе сталкиваются множественные инте-

ресы личности, государства, социума, техникума, 

производства и работодателя, которые обуславли-

вают поиск инновационной модели, включая фор-

мы и методы организации взаимодействия, обеспе-

чивающие баланс интересов этих участников. 

Несмотря на значительные инновационные пре-

образования, осуществленные за последние полто-

ра десятилетия в этой области, до конца устоявше-

гося и эффективного института такого партнерско-

го взаимодействия создать не удается. Во взаимо-

действии отечественных техникумов и работодате-

лей наблюдается узость взгляда на понимание про-

блемы, эклектика либерального, квазисоциалисти-

ческого, отраслевого и иных подходов; отсутствие 

определенной мировоззренческой позиции; прене-

брежение богатейшим отечественным опытом и 

традициями среднего профессионального образо-

вания; превозношение зарубежных достижений и 

моделей организации социального партнерства. В 

связи с чем, Президент российской Федерации В.В. 

Путин заявил: «Бизнес и образовательные учре-

ждения должны, наконец, иметь широкий набор 

механизмов сотрудничества, чтобы и будущие спе-

циалисты могли получить необходимые навыки 

непосредственно на предприятиях» [5, с. 7].  

Необходимо констатировать, что сегодня уже 

сложилось единое мнение по поводу необходимо-

сти партнерского взаимодействия между отече-

ственными техникумами и работодателями в деле 

профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации конкурентоспособных, 

высококвалифицированных рабочих и специали-

стов, а также по поводу дефинирования рассмат-

риваемого нами феномена. 

Так, под «партнерским взаимодействием меж-

ду техникумами и работодателями» понимается в 

его широком смысле: 

 «система договорных отношений образова-

тельных учреждений с работодателями, службой 

занятости, профсоюзами, родителями и т. п., поз-

воляющая отслеживать и учитывать динамику раз-

вития рынка труда, объемы и структуру востребо-

ванных профессий, а также диктуемые обществом 

социально-культурные приоритеты» [1, с. 49];  

 «особый тип взаимодействия образователь-

ных учреждений с различными институтами рын-

ка труда, т. е. с предприятиями-работодателями, 

службами занятости населения, региональными 

органами исполнительной власти, общественны-

ми организациями и др.» [2, с. 28]. 

То есть, в рамках такого партнерского взаимо-

действия осуществляется интеграция усилий сто-

рон, а само это взаимодействие представляет со-

бой механизм по достижению баланса их интере-

сов и распределения ответственности в процессах 

профессиональной подготовки, трудоустройства и 

адаптации. Оно включает в себя широкий круг 

участников этого процесса.   
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Дефиниция «партнерское взаимодействие тех-

никумов и работодателей», тем не менее, исполь-

зуется незаслуженно редко, в противовес таким 

широко распространенным терминам, как «соци-

альное партнерство», «социальный диалог», «част-

но-государственное (государственно-частное) 

партнерство», «public-private partnership» (РРР) и 

другим. Они в определенном смысле являются 

синонимами, но это далеко не всегда так. Напри-

мер, «социальное партнерство» заключает в себе 

два смысловых значения. «Один из них связан с 

проблемами разрешения конфликтов в сфере тру-

довых отношений (тред-юнионистский смысл), а 

второй – более широкий – с развитием межсектор-

ных взаимодействий» [3, с. 38], действительно, от-

носящийся к рассматриваемому нами феномену. В 

свою очередь, дефиниция «частно-государствен-

ное (государственно-частное) партнерство» в оте-

чественной нормативной базе имеет коннотацию, 

прежде всего, экономического инвестиционного 

партнерства, в связи с чем, вступает в противоречие 

с широким смысловым контекстом партнерства в 

сфере профессиональной подготовки высококва-

лифицированный, конкурентоспособных рабочих и 

специалистов, их трудоустройства и адаптации.  

Вместе с тем, продолжает вестись широкая 

дискуссия по поводу предпочтительной модели 

партнерского взаимодействия отечественных тех-

никумов и работодателей.  

Например, обсуждаются «централизованная»; 

«децентрализованная»; «неокооперативная» мо-

дели, которые «различаются степенью государ-

ственного участия, потребностями социальных 

партнеров и их способностями объединить уси-

лия» [4, с. 1].  

До сих пор реализуется и отстаивается многи-

ми лицами «шефская» модель «базового предпри-

ятия»», сложившаяся в советский исторический 

период. Хотя на повестке дня стоит совершенно 

иная социально-эконо-мическая формация с при-

сущей ей многоукладностью, частной собствен-

ностью и частным капиталом.  

Но исключительной инновацией последних лет 

именуется германская дуальная модель, усиленно 

продвигаемая для реализации в рамках партнер-

ского взаимодействия отечественных техникумов 

и работодателей. Она многим видятся как един-

ственно правильная и исключительно перспектив-

ная. В этой связи, указывается, что «германская 

дуальная модель выросла из последовательного 

развития лучших идей в педагогике и экономике, 

направленных на решение задачи профессиональ-

ной подготовки кадров как основы конкуренто-

способности той или иной страны» [6, с. 3]. Ее 

внедрение усиленно поддерживают Правительство 

Р.Ф., органы управления образованием, россий-

ское «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов». 

Действительно, в Германии эта модель пред-

ставляет собой эффективный механизм партнер-

ского взаимодействия профессионального образо-

вания и производства, способствующий профес-

сиональной подготовки высококвалифицирован-

ных, конкурентоспособных кадров, учитывающий 

особенности немецкого социума, экономики 

страны и структуры ее профессиональных кадров. 

На ее реализацию работодатели, не считая госу-

дарственных затрат, тратят более двадцати мил-

лиардов евро в год. Работодателям – участникам 

дуального обучения предоставляются серьезные 

налоговые льготы. В России же, пока, таких объ-

емов финансовых средств для поддержки про-

граммы взаимодействия техникумов и работода-

телей не выделяется, как не предоставляются и 

целевые налоговые льготы. Она остается, в опре-

деленном смысле, государственной декларацией, 

либо единичным явлением, и не приобретает мас-

сового характера и принятия.  

Закономерно вызывает огорчение тот факт, что 

за эталонный образец партнерского взаимодей-

ствия отечественных техникумов и работодателей 

вновь предлагается взять западную модель, свой-

ственную другой стране. Абсолютно игнорирует-

ся  исторический и современный отечественный 

опыт в этом вопросе! Почему, например, совер-

шенно забыта «русская система»? В свое время, 

восторгаясь ей, американский  профессор Джон 

Ранкл писал ее автору – Д.К. Советкину: «Вы мо-

жете быть уверены, что ваша система будет вве-

дена во всех технических школах нашей страны» 

[7, с. 81]. Почему не модернизируется и забыт 

опыт эффективнейших советских моделей техни-

кума-предприятия, совхоза-тех-никума? Между 

тем, именно в этих моделях родилась уникальная 

российская система наставничества, равной кото-

рой нет до сих пор в мире, и которая, к счастью, 

начинает возрождаться в нашей стране. 

Нельзя не сказать еще об одной из перспек-

тивных инновационных моделей, предлагаемых 

для реализации в сфере партнерского взаимодей-

ствия отечественных техникумов и работодате-

лей – кластерно-сетевой. В ее основе лежат ин-

новационные формы и методы партнерских от-

ношений, учитывающие многоукладность рос-

сийской экономики и современные тенденции 

социокультурной интеграции и организации об-

щества. В такой модели партнерство техникумов 

и работодателей представляет собой кластер, «как 

коммуникационно-деятелъностную интерсубъ-

ектную сетевую групповую общность с принци-



 

  
пиально подвижной множественной индивиду-

альной включенностью, основанием которой вы-

ступает идея реализации совместного «проекта»» 

[8, с. 136]. Она приобретает все больший вес в 

среде профессионально-педагогических работни-

ков среднего профессионального образования и 

работодателей. 

Резюмируем вышесказанное. Россия остро 

нуждается в современной, эффективной иннова-

ционной модели партнерского взаимодействия 

техникумов и работодателей. Но это должна быть 

своя отечественная, а не западная модель. Она 

обязана учитывать передовой зарубежный опыт, 

но должна основываться на отечественных тради-

циях, опыте и достижениях! Научное обоснование 

такой инновационной модели представляет собой 

актуальное направление современного педагоги-

ческого поиска.  
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The article presents a search retrospective of the innovative model of partnership interaction of domestic technical 

schools and employers for modern social and economic conditions. The essence and features of different models are 

reflected: centralized; decentralized; neo-cooperative; «Russian model»; the boss model of the «base enterprise»; dual 

model; cluster-network model. It was concluded that it is necessary to create an innovative model that takes into ac-

count the best foreign experience, but is based on domestic traditions, experience and achievements. 
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