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Abstract. The interaction between colleges and industry partners plays a key role in 
preparing qualified professionals capable of meeting the demands of the modern labor 
market. The aim of the study is to examine the concept of convergent interaction as an in-
novative form of collaboration between educational institutions and enterprises. The arti-
cle analyzes the essence of convergent interaction as a scientific and educational phe-
nomenon, identifies the sources of its emergence, and distinguishes it from related con-
cepts such as “network interaction”, “cluster interaction” and “social partnership”. The 
main approaches to the issue of convergence are considered from the perspective of both 
foreign and domestic scientific schools. As a result of the study, a structural-content 
model of implementing convergent interaction between industry partners and colleges is 
presented. 
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Введение и постановка проблемы. Актуальность исследования 
конвергентного взаимодействия отраслевых партнеров и колледжей 
обусловлена потребностью учебных заведений в развитии новых под-
ходов к организации и ресурсному обеспечению образовательного про-
цесса [1]. Традиционные формы взаимодействия перестали удовлетво-
рять современным потребностям общества. Многие образовательные 
практики, зарекомендовавшие себя с положительной стороны, были 
разрушены в процессе трансформации российского общества и осу-
ществления не всегда основательно продуманных реформ российско-
го образования. 

Необходимость изучения конвергентного взаимодействия в сис-
теме среднего профессионального образования (СПО) связана с рядом 
практических проблем, которые много лет остаются неразрешенны-
ми. Например, это дефицит квалифицированных педагогических кад-
ров (в настоящее время штаты профессионально-педагогических ра-
ботников на 75 % укомплектованы отраслевыми специалистами, не 
имеющими специальной психолого-педагогической подготовки [2]), 
недостаточный уровень материально-технического оснащения учеб-
ного процесса, низкий уровень культуры управления образованием, 
пробелы в нормативно-правовом регулировании различных процес-
сов, отсутствие взаимопонимания между представителями разных 
звеньев образовательной системы, когнитивная и мотивационная не-
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готовность учащихся и их родителей к современному образователь-
ному процессу. Все эти проблемы характерны для любых образова-
тельных организаций, но особенно они усиливаются по мере удаления 
от крупных городов и областных центров. 

Цель данного исследования заключается в изучении конвергент-
ного взаимодействия как инновационной формы сотрудничества кол-
леджей и предприятий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-
щие исследовательские задачи: 

1) рассмотреть смежные понятия – «сетевое взаимодействие», 
«кластерное взаимодействие», «социальное партнерство»; 

2) определить сущность конвергентного взаимодействия; 
3) разработать структурно-содержательную модель реализации 

конвергентного взаимодействия отраслевых партнеров и колледжей. 
Научная новизна и теоретическая значимость исследования за-

ключаются в разработке и теоретическом обосновании положений кон-
цепции конвергентного взаимодействия отраслевых партнеров и кол-
леджей, а также в уточнении содержания понятия «конвергентное взаи-
модействие» как добровольного объединения образовательных орга-
низаций и профильных предприятий региона с целью совместного ис-
пользования на основе договорных отношений кадровых, материаль-
но-технических, информационных, инновационных, методических и иных 
ресурсов для эффективной подготовки рабочих кадров. 

Анализ форм взаимодействия. Договорные отношения между 
колледжами и отраслевыми партнерами (завод, предприятие, органи-
зация) – давно принятая и организованная системой форма сотрудни-
чества. За годы взаимодействия колледжей с предприятиями накоплен 
положительный опыт взаимовыгодного сотрудничества, так как одна 
из важнейших задач профессионального образования – это интегра-
ция обучения с производством. В Российской Федерации и во всем 
мире практикуются следующие формы взаимодействия: 

● сетевое взаимодействие; 
● кластерное взаимодействие; 
● социальное партнерство. 
1. Сетевое взаимодействие рассматривается исследователями с раз-

личных теоретических позиций. Оно трактуется как институт, опреде-
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ляющий правила взаимодействия субъектов, разделяющих близкую 
систему ценностей; массовая форма общения; инновационная органи-
зационная форма взаимодействия субъектов образовательной, научно-
исследовательской и производственной деятельности, самостоятельных 
в экономическом отношении; основной механизм информационного 
обмена; система связей, позволяющая разрабатывать и апробировать 
инновационные модели управления системой образования1. 

П. В. Лизунов рассматривает сетевое взаимодействие профессио-
нальных образовательных организаций и предприятий как совместную 
деятельность, направленную на обмен, объединение и совместное ис-
пользование экономических, материально-технических и человеческих 
ресурсов, результатом которой является подготовка квалифицирован-
ных кадров по актуальным профессиональным направлениям [3]. 

К положительным эффектам сетевого взаимодействия можно 
отнести: 

● непрерывность обмена, улучшение качества информационного 
обмена, передачи знаний, опыта; 

● ускорение процессов мобилизации и передачи информации, зна-
ний, опыта, технологий, а также обратной связи в процессах комму-
никации; 

● создание распределенных структур, где по-новому распреде-
лены функции и ответственность: формирование межвузовской и меж-
функциональной команды, обладающей высокими компетенциями; 

● улучшение рейтинговых позиций вузов России в международ-
ном и научном пространстве; 

● финансовое участие бизнес-сообщества как в совместных науч-
ных исследованиях и разработках, так и в образовательных проектах [4]. 

Проблема управления сетевыми формами, безусловно, сущест-
вует и связана больше с традиционно сложившимися в вузах органи-
зационными структурами, так как сетевые формы, по мнению ученых, 
не относятся к иерархическим структурам, для них характерна мно-
жественность лидеров или рассредоточенное лидерство [5]. Менед-
жеры в сетях взаимодействия больше выполняют координационные 

                                                 
1 Национальная педагогическая энциклопедия // Национальная энциклопедическая 

служба (НЭС). URL: https://didacts.ru/?ysclid=ly2neqh170703233515. 
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и направляющие функции, чем административные, таким образом, 
должен измениться подход к управлению: от управления «по откло-
нению» к управлению «по результату». 

2. Кластерный подход в системе образования сегодня рассмат-
ривается достаточно интенсивно: и как средство модернизации педа-
гогического образования, и как кластерный подход в образовательных 
системах. Данный подход предполагает создание образовательных си-
стем, способных осуществлять подготовку высококвалифицированных 
научных кадров, генерировать новое знание и направлять его в практи-
ческую сферу. 

Н. Н. Давыдова, М. Г. Синякова и С. Л. Фоменко рассматривают 
кластерное взаимодействие в сфере образования как возможность со-
здания образовательного пространства активного распространения оча-
гов инновационного роста, получения синергетического эффекта в ре-
зультате сотрудничества отдельных образовательных организаций по 
цепям взаимодействий. Подобные тенденции преобразования систе-
мы образования должны использоваться как важный ресурс развития 
корпоративных структур и социально-экономического развития регио-
нов в целом [6]. 

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны кластерно-
го подхода. К числу позитивных аспектов можно отнести следующие: 

● кластерный подход позволяет выявлять индивидуальные по-
требности и способности каждого учащегося и адаптировать учебные 
программы и методики под их индивидуальные особенности; 

● благодаря кластерному подходу возможно акцентировать вни-
мание на развитии конкретных компетенций учащихся, что способст-
вует более глубокому усвоению материала и развитию их профессио-
нальных навыков; 

● путем анализа данных и формирования кластеров можно более 
точно и объективно оценивать успеваемость учащихся, что помогает 
выявлять индивидуальные потребности и принимать целенаправлен-
ные образовательные меры. 

Недостатки кластерного подхода: 
● неверное определение параметров кластеризации или ошибоч-

ный выбор метода кластеризации может привести к неправильным 
результатам и негативному влиянию на образовательный процесс; 



Е. В. Ситникова 

 

168 ИНСАЙТ. 2024. № 3 (19) 

● кластерный подход может ограничивать гибкость в адаптации 
учебных программ и методик обучения под изменяющиеся потребно-
сти и обстоятельства; 

● существует риск стереотипизации и дискриминации учащихся 
на основе их принадлежности к определенному кластеру. Это может 
привести к негативным последствиям и нарушению принципов равен-
ства и справедливости в образовании. 

Все это подтверждает мысль о том, что кластеры имеют, во-пер-
вых, большую научную значимость, позволяя системе получить новое 
синергетическое качество за счет интеграции, во-вторых, могут прак-
тически повысить конкурентоспособность системы, в-третьих, имеют 
и политическую значимость, так как их деятельность направлена на 
повышение конкурентоспособности образования, являющегося основ-
ным фундаментом, обеспечивающим подготовку научных и профес-
сиональных кадров. 

Стоит отметить, что кластеры могут дать фактический результат 
через 5–6 лет [7]. Одним из важных условий является наличие регио-
нальной стратегии, ибо развивать кластеры в отрыве от направлений 
развития образования в регионе нельзя. 

3. Социальное партнерство представляет собой особую систему 
отношений, возникающую между наемными работниками и работода-
телями при посреднической роли государства, по согласованию эко-
номических интересов в социально-трудовой сфере и урегулированию 
социально-трудовых конфликтов. Социальное партнерство как особый 
вид общественных отношений и закономерный результат развитой 
социально ориентированной экономики является в то же время важ-
ным показателем экономической, социальной и политической зрело-
сти общества. В целом система социального партнерства представля-
ет собой один из важнейших элементов рыночной системы, которая 
регулирует доходы. 

А. В. Ефанов, А. Н. Патриков характеризуют социальное парт-
нерство в сфере профессионального образования как систему взаимо-
отношений, основанную на распределении ответственности между ее 
участниками и направленную на обеспечение интересов всех субъек-
тов образовательного процесса по вопросам качества профессиональ-
ного образования и трудоустройства выпускников [8]. 
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Социальное партнерство открывает дополнительные возможности: 
● упрощается доступ к информации о рынке труда; 
● обеспечивается учет требований работодателей по содержанию 

подготовки специалистов; 
● упрощается процедура корректировки старых и разработка но-

вых учебных материалов и программ, отвечающих стандарту и требо-
ваниям работодателей; 

● открываются более широкие возможности для организации 
практики; 

● расширяются возможности трудоустройства выпускников; 
● появляются возможности для организации краткосрочной ста-

жировки преподавателей для ознакомления с новейшими типами обо-
рудования и технологическими процессами [9]. 

Реализация социального партнерства может столкнуться с раз-
личными сложностями, которые происходят из самой сути этого про-
цесса. В частности, к ним можно отнести низкий уровень доверия, раз-
личные интересы и цели, недостаток ресурсов, сложности в общении. 
Чтобы преодолеть эти проблемы, важно развивать открытость, диалог 
и доверие между партнерами. Также необходимо учитывать интересы 
и потребности всех сторон и стремиться к нахождению взаимовыгод-
ных решений. 

Обобщая вышеизложенное, можно выделить основные особен-
ности рассмотренных форм взаимодействия: 

● сетевое взаимодействие характеризуется наличием сетевой струк-
туры, включающей в себя взаимодействие между различными участ-
никами или организациями в рамках сети. Сетевые отношения обыч-
но основаны на обмене ресурсами, знаниями и информацией между 
узлами сети; 

● социальное партнерство подчеркивает значимость сотрудни-
чества и взаимодействия между различными стейкхолдерами, такими 
как образовательные учреждения, бизнес-сфера, государственные ор-
ганы и общественные организации, с целью решения общих проблем 
и достижения целей; 

● кластерный подход предполагает объединение организаций или 
учреждений в рамках определенного кластера на основе их схожих харак-
теристик, например, области деятельности, локации или специализации. 
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Целью кластеризации является увеличение конкурентоспособности 
и сотрудничества между членами кластера. 

Все формы взаимодействия имеют место быть и активно реали-
зуются образовательными организациями и отраслевыми партнерами, 
но так как на данный момент стоит острая потребность в развитии но-
вых подходов к организации и ресурсному обеспечению образователь-
ного процесса, предлагаем рассмотреть новую форму – конвергентное 
взаимодействие. Конвергентное взаимодействие в отличие от иных 
форм взаимодействия, представленных выше, имеет уникальную на-
правленность на сближение, своего рода взаимослияние, колледжей 
и предприятий. Основная цель конвергентного взаимодействия заклю-
чается в достижении согласования между колледжами и предприятия-
ми. Данный вид взаимодействия способствует созданию общей плат-
формы для синтеза и интеграции различных подходов, идей и знаний, 
что в свою очередь помогает образовательным учреждениям и отрас-
левым партнерам обогащать друг друга и расширять свои знания че-
рез обмен опытом. 

Теоретические аспекты конвергентного взаимодействия. Что-
бы понять, что такое конвергентное взаимодействие, обратимся к тер-
мину «конвергенция». Понятие «конвергенция», означающее схожде-
ние либо сближение, изначально получило признание в экономиче-
ской науке в связи с широким распространением в 1960–1970 гг. тео-
рии конвергенции [10]. Эта теория разрабатывалась в различных ва-
риантах представителями институционализма (П. Сорокиным (Рос-
сия), У. Ростоу, Дж. К. Гэлбрейтом (США), Р. Ароном (Франция), 
Я. Тинбергеном (Нидерланды), Д. Шельским и О. Флехтхаймом (ФРГ)). 
В ней взаимодействие и взаимовлияние двух экономических систем 
капитализма и социализма в ходе научно-технической революции рас-
сматривались как главный фактор движения этих систем к некой «гиб-
ридной, смешанной системе». M. Diallo, B. Tonn, P. Alvarez, P. Bardet, 
K. Chong, D. Feldman, R. Mahajan, N. Scot, R. G. Urban, E. Yablonovitch 
в своем исследовании говорят о том, что общество может стать успеш-
ным только при наличии конвергенции различных социальных инсти-
тутов [11]. Национальный научный фонд США определяет конверген-
цию как глубокую интеграцию знаний, методов и опыта из разных об-
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ластей для формирования новых и расширенных рамок для решения 
научных и социальных проблем и возможностей [12]. В образовании 
конвергенция стала популярна благодаря конвергентному подходу. 

Конвергентный подход – это построение целостных учебных дис-
циплин, в которых интегрируются научные знания и технологические 
достижения на основе фундаментальных закономерностей развития 
естественных наук и NBIC-технологий (нанотехнологий, биотехноло-
гии, информационных и когнитивных технологий) и в которых отобра-
жается взаимопроникновение науки и технологий в ходе прогрессив-
ного развития человечества [13]. Валентина Смелова, кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры педагогических технологий непре-
рывного образования Московского городского педагогического уни-
верситета предложила систему конвергентного подхода в образова-
нии (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Система конвергентного подхода в образовании 

Система включает в себя три константы – межпредметные свя-
зи (рассмотрение одного явления с точек зрения разных наук), инте-
грацию (создание целостных учебных дисциплин, в которых будут 
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отражены системы фундаментальных закономерностей развития нау-
ки) и конвергенцию (методология стирания междисциплинарных гра-
ниц между научным и технологическим знанием)1. 

И. Халлоун считает, что в сфере образования конвергенция за-
ключается прежде всего в сведении воедино многих научных дисцип-
лин для выработки неких педагогических продуктов, которые помогут 
решить определенную абстрактную (реальную) проблему (рис. 2) [14]. 

 

 
Рис. 2. Процесс конвергенции по И. Халлоуну 

Национальная академия наук США констатирует, что слияние 
разнообразных областей знаний в некое взаимовыгодное партнерство 
стимулирует появление инновации (от фундаментальной идеи до прак-
тического применения). Конвергенция обеспечивает благодатную поч-
ву для нового сотрудничества, которое привлекает заинтересованные 
стороны и партнеров не только из научных кругов, но и из лаборато-
рий, промышленности, учреждений здравоохранения и административ-
ных органов [15]. 

Разобравшись с происхождением конвергенции и ее применени-
ем в образовании, сформулируем определение конвергентного взаимо-
действия. Конвергентное взаимодействие – это взаимослияние, функ-
циональное взаимоуподобление двух организаций, предполагающее со-
здание единого рабочего пространства, подкрепленного документально. 

                                                 
1 Конвергентное образование: как применять новый подход на обычных уроках // Мо-

сковский городской педагогический университет (МГПУ). Институт непрерывного образова-
ния. URL: https://ino.mgpu.ru/notes/konvergentnoe-obrazovanie-kak-primenyat-novyj-podhod-na- 
obychnyh-urokah/. 
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Исходя из определения, можно выделить основные принципы 
конвергентного взаимодействия: 

● взаимная выгода (колледжи и предприятия должны стремиться 
к решению, которое удовлетворит потребности всех сторон); 

● территориальная локализация колледжа и предприятия; 
● гибкость и адаптивность (партнеры должны быть гибкими 

в своих действиях, готовыми изменять свои подходы и стратегии в со-
ответствии с новыми вызовами и возможностями); 

● появление в результате взаимодействия нового качества, кото-
рое отсутствует у каждого из участников взаимодействия поодиночке 
(эффект синергии); 

● использование междисциплинарного подхода при моделиро-
вании учебных программ. 

Также стоит отметить, что существуют определенные пробле-
мы, которые необходимо учитывать и устранять для успешного вне-
дрения конвергентного взаимодействия. Важно отметить, что неспо-
собность рассмотреть и решить эти проблемы может помешать до-
стижению целей и результатов, которые предлагает успешное конвер-
гентное взаимодействие. Вот некоторые из проблем: 

● отсутствие терминологии конвергенции в образовании и непол-
ная осведомленность педагогов о ее наличии; 

● необходимость согласования реализации конвергенции на раз-
ных уровнях образования; 

● культурные различия и различия в методах работы могут за-
труднить сотрудничество между колледжем и предприятием; 

● оценки обучающихся, стандарты и учебные программы часто 
меняются и являются дисциплинарными; 

● колледж и предприятие могут столкнуться с ограничениями в фи-
нансировании программ сотрудничества или обмена ресурсами; 

● педагогам требуется время, чтобы внедрить конвергенцию в об-
разовательный процесс. 

Исходя из вышеизложенного, можно создать схему конвергент-
ного взаимодействия коллежей и отраслевых партнеров, которая мо-
жет выглядеть следующим образом (рис. 3). 

1. Анализ потребностей рынка труда и индустрии: колледжи и пред-
приятия проводят совместное исследование и анализ требований рынка 
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труда для определения актуальных компетенций и навыков, необхо-
димых для успешного трудоустройства выпускников. Ведь лишь по-
нимание необходимых в работе компетенций способно диагностиро-
вать дефициты в них, а также обеспечить своевременную помощь в пре-
одолении этих дефицитов [16]. 

2. Разработка образовательных программ: на основе результатов 
анализа создаются образовательные программы, соответствующие по-
требностям предприятий и реальным требованиям рынка труда. 

3. Проведение стажировок и практик: колледжи организуют ста-
жировки и практику студентов на предприятиях, что позволяет сту-
дентам применить свои теоретические знания на практике, приобре-
сти опыт работы и развить необходимые навыки. 

4. Взаимодействие в рамках профессиональных сообществ: кол-
леджи и предприятия могут создавать совместные профессиональные 
сообщества для обмена опытом, проведения мастер-классов, конфе-
ренций и других мероприятий, способствующих развитию профессио-
нального сообщества. 

5. Содействие трудоустройству выпускников: предприятия актив-
но участвуют в процессе трудоустройства выпускников колледжей, 
предоставляя им возможности для начала карьеры и дальнейшего про-
фессионального роста. 

6. Обратная связь и постоянное совершенствование: важно уста-
навливать механизмы обратной связи между колледжами и предприя-
тиями для анализа эффективности программ обучения и внесения не-
обходимых изменений для улучшения качества подготовки кадров. 

 

 
Рис. 3. Схема конвергентного взаимодействия коллежей 

и отраслевых партнеров 
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Переходим к рассмотрению модели.  
Модель конвергентного взаимодействия. Разработанная струк-

турно-содержательная модель реализации конвергентного взаимодей-
ствия отраслевых партнеров и колледжей представлена на рис. 4. Мо-
дель состоит из четырех взаимосвязанных блоков – целевого, теоре-
тико-методологического, содержательно-технологического и оценоч-
но-результативного, каждый из которых состоит из нескольких компо-
нентов. Данная структурно-содержательная модель представляет собой 
единство форм, методов и средств, направленных на достижение цели. 

 

Целевой блок 
Целью конвергентного взаимодействия отраслевых партнеров и колледжей 
является создание системы совместной деятельности образовательной 

организации и предприятия на основе консолидации кадровых, материально-
технических, информационных, инновационных, методических и иных ресурсов 
для формирования у обучающихся целостного представления о протекающих 

в трудовой деятельности процессах 
 

Теоретико-методологический блок 

Характеристика социального заказа Методологическая основа 
конвергнетного взаимодействия 

Общество Государство Предприятие Кластерный 
подход 

Интегратив-
ный подход 

Системный 
подход 

 
Содержательно-технологический блок 

Организация конвергент-
ного взаимодействия 

Повышение компетентно-
сти руководителей обра-
зовательных организаций, 
педагогов, руководителей 
предприятий и их рабочих

Организационно-педаго-
гические условия конвер-
гентного взаимодействия 

 
Оценочно-результативный блок 

Критерии оценки эффективности конвергентного взаимодействия 
Критерии оценки сформи-
рованности компетенций 

у обучающихся 

Критерии оценки совмест-
ной деятельности 

Критерии оценки компе-
тентности у сотрудников 

организаций 
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Результат: создание системы конвергентного взаимодействия 
отраслевых партнеров и колледжей  

Рис. 4. Структурно-содержательная модель реализации 
конвергентного взаимодействия отраслевых партнеров и колледжей 

Первый блок модели – целевой, включает в себя основную цель 
данной модели, которой является создание системы совместной дея-
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тельности образовательной организации и предприятия на основе кон-
солидации кадровых, материально-технических, информационных, ин-
новационных, методических и иных ресурсов для формирования у обу-
чающихся целостного представления о протекающих в трудовой дея-
тельности процессах. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением сле-
дующих задач: 

1) развитие организационной инфраструктуры в региональном об-
разовательном пространстве; 

2) реализация конвергентного взаимодействия для комплексного 
использования ресурсов образовательных организаций и предприятий; 

3) подготовка и издание методических материалов по реализации 
конвергентного взаимодействия отраслевых партнеров и колледжей; 

4) создание структуры централизованного управления процесса-
ми ведомственного и межведомственного взаимодействия; 

5) развитие кадрового потенциала, совершенствование профес-
сиональных компетенций педагогов и других специалистов по реали-
зации конвергентного взаимодействия. 

Второй блок модели – теоретико-методологический – вклю-
чает в себя два компонента: характеристику социального заказа и ме-
тодологическую основу концепции. В качестве целевого основания 
авторской концепции выступает одно из приоритетных направлений 
государственной политики – приведение системы подготовки кадров 
в соответствие актуальным и перспективным потребностям рынка тру-
да и укрепление материально-технической базы профессиональных об-
разовательных организаций. 

Методологическую основу конвергентного взаимодействия от-
раслевых партнеров и колледжей составляет комплекс методологиче-
ских подходов: кластерного, интегративного и системного. 

Кластерный подход. Будучи интересным не столько сам по себе, 
сколько как научно-производственная и экономическая система, кла-
стерный подход рассматривается с позиции принципа управляемости. 
Это означает, что внутренние процессы кластера, его взаимодействие 
с внешним миром, а также сам процесс кластеризации подчиняются 
определенным закономерностям, связанным с использованием мето-
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дологии теории управления и осуществлением основных управленче-
ских функций (планирование, организация, мотивация, контроль) [17]. 
Создание и функционирование научно-производственных кластеров 
как формы экономического взаимодействия субъектов региональной 
экономики базируется на таких принципах, как взаимозависимость 
и взаимодополняемость участников кластера, географическая близость 
участников кластера и их региональное единство [18]. Данные прин-
ципы способствуют развитию конкурентоспособности отраслевого парт-
нера, повышению качества образования, а также улучшению взаимо-
действия между образовательными учреждениями и предприятиями. 

Интегративный подход. Одним из важных аспектов обучения 
является объединение в учебном процессе междисциплинарных зна-
ний, эрудированности и жизненного опыта обучающихся. Н. К. Чапа-
ев делает акцент на важности интеграции методов и подходов с целью 
повышения эффективности образовательного процесса [19]. Согласно 
одной из точек зрения, при решении проблем интеграции на различ-
ных уровнях следует учитывать уровень подготовки каждого учаще-
гося, одновременно стимулируя развитие личности как целостного субъ-
екта образовательного процесса. Таким образом, образовательный про-
цесс ориентирован на формирование интегративной педагогической 
деятельности, в рамках которой активно решаются задачи, связанные 
с теорией и практикой [20]. В основу интегративного подхода зало-
жен принцип комплексности, который способствует всестороннему 
развитию обучающегося. Такой принцип способствует формированию 
конкурентоспособного специалиста, обладающего как профессиональ-
ными, так и функциональными знаниями [21]. 

Системный подход. Данный подход предполагает рассмотрение 
всех компонентов созданной модели как взаимосвязанной системы, 
действующей как единое целое и находящейся под влиянием много-
численных факторов окружающей среды [22]. Системный подход ба-
зируется на принципе последовательности. Принцип последователь-
ности позволяет рассматривать процесс подготовки обучающихся как 
планомерный и последовательный процесс, выстроенный от более про-
стой деятельности к более сложной. 
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Третий блок модели – содержательно-технологический – вклю-
чает три компонента, отражающих содержательно-смысловое наполне-
ние конвергентного взаимодействия отраслевых партнеров и колледжей: 

1) организацию конвергентного взаимодействия; 
2) повышение компетентности руководителей образовательных 

организаций, педагогов, руководителей предприятий и их сотрудников; 
3) организационно-педагогические условия формирования кон-

вергентного взаимодействия. 
Реализация на практике компонентов содержательно-технологи-

ческого блока модели создает предпосылки для использования таких 
форм интегративной деятельности предприятий и колледжей, кото-
рые способствуют консолидации человеческого потенциала в направ-
лении достижения общей цели; стимулируют развитие инновацион-
ных образовательных процессов с учетом территориальных особен-
ностей данного конкретного региона; позволяют продуктивно исполь-
зовать совокупный потенциал системы образования [23]. 

Рассмотрим каждый компонент содержательно-технологическо-
го блока модели. Первый компонент – организация конвергентного 
взаимодействия отраслевых партнеров и колледжей. Понятие «взаимо-
действие» является конкретным психолого-педагогическим понятием, 
которое позволяет наиболее точно отразить суть совместной деятель-
ности субъектов конвергенции. В понимании сущности взаимодейст-
вия мы опираемся на определение Г. М. Андреевой, интерпретирую-
щей его как организацию совместной деятельности, в ходе которой для 
ее участников «важно не только обменяться информацией, но и орга-
низовать «обмен действиями», спланировать общую деятельность» [24]. 

Понятие «отраслевой партнер» в исследовании мы используем 
в широком смысле в значении элемента социальной структуры, т. е. 
как субъект, с которым имеются тесные деловые отношения, присут-
ствуют взаимные обязательства и существует приоритет общей стра-
тегической цели над индивидуальными интересами участников. 

В рамках исследования конвергентное взаимодействие отрасле-
вых партнеров и колледжей строится на разных уровнях по разным 
типам: между субъектами одного уровня – по типу равноправного со-
трудничества; на уровне управления процессами – кооперативного; на 
уровне психолого-педагогической и организационной деятельности – 
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по типу функционального иерархического сотрудничества, что обу-
словлено сложностью педагогических процессов, протекающих в раз-
личных взаимодействующих структурах [25]. Основанием для объе-
динения усилий взаимодействия отраслевых партнеров и колледжей 
являются, во-первых, определение общих целей и задач; во-вторых, 
согласование содержания их деятельности, методов и организационных 
форм; в-третьих, прогнозирование ожидаемых результатов; в-четвер-
тых, определение обязанностей и зоны ответственности взаимодейст-
вующих сторон. 

Конвергентное взаимодействие отраслевых партнеров и коллед-
жей следует понимать как согласованную, скоординированную дея-
тельность предприятий и образовательных учреждений, благодаря чему 
обеспечивается их взаимообогащение, наращивание и более полная 
реализация социокультурного и психолого-педагогического потенциа-
ла каждого субъекта взаимодействия в направлении внедрения наиболее 
эффективных для достижения общей цели педагогических технологий. 

Организация конвергентного взаимодействия отраслевых парт-
неров и колледжей обеспечивается посредством решения следующих 
организационно-педагогических задач: 

● объединение руководителей образовательных организаций, пе-
дагогов, руководителей предприятий и их сотрудников с целью фор-
мирования конвергентного взаимодействия; 

● оценка уровня готовности всех партнеров к взаимодействию; 
● информирование всех участников конвергентного взаимодей-

ствия о направлениях, содержании и формах совместной деятельно-
сти по достижению соответствующего цели результата; 

● определение условий активизации потенциальных ресурсов каж-
дого партнера совместной деятельности по формированию конвергент-
ного взаимодействия. 

Вторым компонентом содержательно-технологического блока мо-
дели является повышение компетентности руководителей образова-
тельных организаций, педагогов, руководителей предприятий и их со-
трудников. 

Успешность деятельности любого специалиста, как показывает 
обширный исторический опыт человечества, зависит от уровня подго-
товленности человека к этой деятельности. Данное положение в полной 
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мере относится к формированию конвергентного взаимодействия, эф-
фективность которого находится в прямо пропорциональной зависимо-
сти от готовности руководителей организаций и их сотрудников (в част-
ности педагогов) к управлению процессом взаимодействия. Следова-
тельно, одним из важнейших условий эффективного и результативно-
го решения задач формирования конвергентного взаимодействия яв-
ляется повышение профессиональной компетентности участников дан-
ного процесса. 

Система повышения профессиональной компетентности руково-
дителей организаций и их сотрудников в вопросах формирования кон-
вергентного взаимодействия включает в себя различные организаци-
онные формы: курсы повышения квалификации, конкурсы профессио-
нального мастерства, методические и научно-практические конферен-
ции, постоянно действующие семинары, мастер-классы, дистанцион-
ные и очные консультации, научно-методическое сопровождение инно-
вационной педагогической деятельности. Данная система является ре-
гиональной, так как регулируется на уровне региона, что создает необ-
ходимые предпосылки для успешного организационно-методического 
сопровождения при проектировании и реализации индивидуальных тра-
екторий повышения квалификации в соответствующем направлении. 

Третьим компонентом содержательно-технологического блока мо-
дели являются организационно-педагогические условия формирования 
конвергентного взаимодействия отраслевых партнеров и колледжей: 

1) педагогическое сопровождение обучающихся при проектиро-
вании и реализации конвергентного взаимодействия; 

2) отбор образовательных технологий, направленных на практи-
ко-ориентированное обучение; 

3) создание учебно-методического обеспечения колледжа, спо-
собствующего формированию практических навыков у студентов; 

4) активизация исследовательской деятельности студентов по-
средством их участия в практико-ориентированных и междисципли-
нарных проектах. 

Таким образом, представленные организационно-педагогические 
условия создают предпосылки для создания конвергентного взаимо-
действия отраслевых партнеров и колледжей. При этом очень важным 
фактором является не только активное участие каждого субъекта обра-
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зовательного процесса в этой деятельности, но и привлечение внешних 
ресурсов с целью создания полноценного виденья рабочего процесса. 

Четвертый блок модели – оценочно-результативный. Данный 
блок представлен критериями и показателями, на основании которых 
оценивается эффективность формирования конвергентного взаимо-
действия. Специфичность исследования, характеризующегося уровнем 
взаимодействия отраслевых партнеров и колледжей, компетентностью 
руководителей организаций и их сотрудников, а также оценкой сфор-
мированности компетенций у обучающихся, требует разработки двух 
видов критериев: процессуальных и содержательных. Процессуальные 
критерии позволяют оценивать эффективность совместной деятель-
ности субъектов конвергентного взаимодействия на региональном 
и муниципальном уровнях, а содержательные критерии предполагают 
оценку результатов относительно профессиональной компетентности 
руководителей образовательных организаций, преподавателей, руко-
водителей предприятий и их сотрудников и сформированности ком-
петенций у выпускников. Уровень конвергентного взаимодействия от-
раслевых партнеров и колледжей оценивается по показателям органи-
зационно-управленческого, кадрового, интеллектуально-деятельност-
ного обеспечения процесса, а содержательные критерии предполага-
ют оценку уровня профессиональной компетентности участников кон-
вергентного взаимодействия. 

Представленная модель обладает существенными отличитель-
ными особенностями, придающими ей теоретическую и практиче-
скую значимость: 

1) ориентация модели на активное вовлечение предприятий в про-
цесс обучения студентов; 

2) создание сети партнерств между колледжами и отраслевыми 
предприятиями для обмена опытом, передачи технологий и специали-
зированного оборудования; 

3) учет современных тенденций и инноваций в отрасли при фор-
мировании учебных планов и программ; 

4) систематическое обновление учебного материала и методов 
обучения в соответствии с требованиями отрасли; 

5) установление долгосрочных партнерских отношений между 
колледжами и предприятиями для обеспечения стабильности и долго-
срочности программ. 
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Таким образом, реализация структурно-содержательной модели 
конвергентного взаимодействия отраслевых партнеров и колледжей 
позволит стимулировать инновационные процессы, обеспечивать ка-
чественную подготовку специалистов, соответствующих потребностям 
рынка труда, и повышать конкурентоспособность как образовательных 
учреждений, так и предприятий. 

Заключение. Конвергенция является важным феноменом в со-
временной образовательной системе. Конвергентное взаимодействие 
между отраслевыми партнерами и колледжами влечет за собой мно-
жество положительных событий для обеих сторон. Для предприятий – 
это предоставление возможности активно влиять на процесс образо-
вания и подготовки квалифицированных кадров. Колледжи, в свою 
очередь, получают доступ к ресурсам и экспертизе предприятий, что 
помогает им оставаться актуальными и адаптироваться к постоянно 
меняющимся требованиям рынка труда. Также стоит отметить, что 
данное сотрудничество позволяет студентам приобретать более ши-
рокий спектр навыков и знаний, в том числе повышает их шансы на 
трудоустройство после окончания обучения. 

Важно уточнить, что конвергентное взаимодействие может столк-
нуться с определенными трудностями. Например, различия в корпо-
ративной культуре предприятий и образовательных учреждений мо-
гут затруднять эффективное сотрудничество. Кроме того, необходимо 
учитывать возможность появления конфликта интересов между по-
требностями отраслевых партнеров и образовательной организации. 

Согласно исследованиям зарубежных авторов, конвергенция до-
казала свою эффективность и возможность тиражирования как факто-
ра совершенствования практики образования. При этом малоизучен-
ными остаются вопросы, связанные с осуществлением конвергентно-
го взаимодействия различных социальных институтов (образования, 
науки, производства, рынка и т. д.) в рамках регионального образова-
тельного пространства с целью формирования устойчивого взаимо-
действия отраслевых партнеров и колледжей, что, в свою очередь, 
может стать следующим этапом исследования. 
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