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ПарТнерСТВо  
КаК эффеКТиВный инСТрУМенТ ПодГоТоВКи 
СПециаЛиСТоВ дЛя реГионаЛьноГо рынКа ТрУда

Аннотация. В данной статье представлены перспективные направления взаимодействия образователь-
ных учреждений и работодателей в моногородах России. Описан опыт организации образовательной среды 
в условиях моногорода, как эффективный инструмент обеспечения подготовки высококвалифицированных 
специалистов ориентированных, прежде всего на заказчика и потребности рынка труда города. Уникаль-
ность представленного кластерного подхода заключается в том, что будущий специалист погружается 
в «профессиональную среду» с раннего возраста, постепенно приобретая общие и практико ориентирован-
ные профессиональные знания, что дает возможность достаточно хорошо узнать производство, а это суще-
ственно укорачивает период вхождения в профессию. Методология и методика исследования. Исследование 
построено на теоретическом анализе по рассматриваемой проблеме, изучен и обобщен отечественный и за-
рубежный опыт сотрудничества образовательных учреждений и производственных предприятий, использо-
вано педагогическое моделирование механизма взаимодействия партнеров в образовательно-производствен-
ном кластере, методы эмпирического исследования — педагогическое наблюдение, обобщение накопленного 
опыта взаимодействия участников кластерной образовательной среды. Авторами обоснована возможность 
применения кластерного подхода к организации образовательно-профессионального партнерства. Научная 
новизна. Предложены принципы проектирования кластерной образовательной среды в условиях моногородов, 
структура кластера и содержание его основных элементов (доменов), описан механизм взаимодействия всех 
его субъектов. Практическая значимость. Основные идеи предлагаемого подхода к организации образователь-
но-производственной среды могут быть транслированы в разработку системы социального партнерства 
образовательных учреждений и работодателей не только на муниципальном, но и на региональном уровне. 
Подготовленные специалисты не только закрывают потребности трудового персонала предприятий города, 
но и достаточно быстро проходят путь по вертикальной карьерной лестнице, становясь руководителями 
предприятий.
Ключевые слова: партнерство, производственно-образовательный кластер, моногорода, образовательные 
учреждения, работодатели, интеграция, подготовка кадров, образовательная среда, механизм взаимодейст-
вия, методология проектирования.

Review. The article presents the outlooks of cooperation between educational institutions and employers in Russian 
mono-towns. The article describes the experience of the organisation of the educational environment in the mono-town 
conditions as an effective tool to ensure the preparation of highly qualified experts that are primarily oriented for the 
customer and the needs of the labour market of the city. The uniqueness of the presented cluster approach lies in the fact 
that that the future expert is immersed in the «professional environment» from an early age, gradually acquiring general 
and practical professional knowledge that provides a good insight into the production, which significantly shortens the 
period of entry into the profession.Methodology and research methods. The research is based on theoretical analysis of 
the examined problem. The author studies and summarises the domestic and foreign experience of cooperation between 
educational institutions and industrial enterprises, applies pedagogical modelling of the mechanism of interaction 
between the partners in the educational-industrial cluster. The methods of empirical research were used, among which 
pedagogical observation, generalisation of experience of the interaction within the cluster educational environment. 
The authors justify the opportunity to apply the cluster approach to the organisation of educational and professional 
partnership.Academic novelty. The article proposes the principles of the design of the cluster educational environment in 
mono-towns, as well as the cluster structure and content of its key elements (domains), and also describes the mechanism 
of interaction of all its subjects.Practical significance. The main ideas of the proposed approach to the organisation 
of educational and working environment can be translated into the development of social partnership of educational 
institutions and employers, not only on the municipal, but also on the regional level. Trained experts not only cover the 
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needs of the labour personnel of the enterprises of the city, but also quite quickly climb the career ladder and become 
heads of enterprises.
Keywords: personnel training , integration, employers, educational institutions, mono-towns, industrial and educational 
cluster, partnership, educational environment, mechanism of interaction, design methodology.

ВВЕДЕНИЕ

В современном социокультурном простран-
стве партнерство образовательных учре-
ждений и работодателей рассматривается 

как институциональный механизм формирования 
конкурентноспособного кадрового потенциала 
и как необходимое условие повышения качества 
образования. Изменения условий и содержания 
деловой активности, сложившиеся в нашей стране 
акцентировали спектр требований со стороны ра-
ботодателей к качеству подготовки выпускников. 
Способность к решению задач и готовность к своей 
профессиональной роли в соответствующей сфере 
производства, науки или бизнеса рассматривается 
как одно из определяющих условий при заключении 
профессиональных контрактов. Система образова-
ния отвечает на эти требования достаточно вари-
ативными разработками механизмов реализации 
образовательного процесса, способствующего ста-
новлению признаков профессионального самоопре-
деления, формированию качеств личности и основ 
профессиональной компетентности. Особенно 
активно реализуется такое стратегическое сотруд-
ничество по довольно локальному образовательно-
производственному каналу «вуз-предприятие». 
Однако следует отметить, что в Российской Феде-
рации существуют территориальные образования, 
для которых актуализируется проблема расширения 
субъектов взаимодействия и определения стату-
са и функционала всех заинтересованных сторон. 
Речь идет о малых городах России (моногородах), 
в которых, как правило, имеется одно или несколько 
градообразующих предприятий и существует сеть 
образовательных учреждений среднего, средне-про-
фессионального и высшего уровня подготовки. Как 
показывают последние социологические исследо-
вания [1, 2, 3], в большинстве моногородов современ-
ные предприятия испытывают кадровый дефицит 
не только специалистов высшего звена, но и рабо-
чих специальностей и специалистов среднего звена 
кадровой иерархии. Совершенно очевидно, что для 
эффективного и динамичного развития таких моно-
городов, в них должна быть сформирована единая 
образовательная структура, ориентированная кон-
кретно на удовлетворение кадровых потребностей 
данного хозяйствующего субъекта.

Представляется, что одним из перспективных 
направлений решения этой задачи, может стать ор-

ганизация профессионального партнерства рабо-
тодателей и образовательных учреждений, сформи-
рованная по кластерному типу. Кластерный подход, 
представляющий собой одно из направлений сис-
темного подхода для решения проблем повышения 
региональной конкурентноспособности, был пред-
ложен профессором Гарвардской школы бизнеса 
М. Портером [4].

В последнее время в России все большее вни-
мание в региональном развитии уделяется подходу, 
основанному на кластерах [5, 6, 7, 8, 9]. «Концепция дол-
госрочного развития РФ на период до 2020 года», 
принятая Правительством в 2008 году, предусматри-
вает создание сети территориально-производствен-
ных и ряда инновационных высокотехнологичных 
кластеров на территории нашей страны [10]. Прин-
ципы организации и формирования кластеров, ме-
ханизмы поддержки развития кластеров изложены 
в методических рекомендациях по реализации кла-
стерной политики в субъектах Рф [11]. Вследствие 
чего, применение кластерного подхода в стратегии 
социально-экономического развития ряда регионов 
Российской Федерации заняло одно из передовых 
мест. Возможность и целесообразность организации 
кластерной образовательной среды в моногородах 
России обуславливается следующими факторами:
•	 все участники стратегического партнерства ге-

ографически локализованы, т. е. обеспечивается 
возможность оперативного создания общей 
образовательной, производственной и инфор-
мационной инфраструктуры;

•	 все субъекты участия регулируют многоуров-
невую систему подготовки специалистов необ-
ходимой квалификации;

•	 объединение предприятий и образовательных 
учреждений в кластеры в моногородах — взаи-
мовыгодное сотрудничество с точки зрения по-
вышения конкурентоспособности продукции, 
снижения издержек производства и главное — 
подготовки квалифицированных специалистов, 
соответствующих специфике кластера.
В данной статье изложен опыт организации кла-

стерной образовательно-производственной среды 
на примере одного из городов Приморского края 
Дальневосточного Федерального округа. Представ-
лена структура образовательно-производственного 
кластера, описан механизм взаимодействия всех 
субъектов кластера.
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РЕгИОНАЛЬНыЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМОРСКОгО КРАЯ  
И ПРИЧИНы РАЗВИТИЯ фИЛИАЛОВ 
ВыСшЕгО ПРОфЕССИОНАЛЬНОгО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МОНОгОРОДАХ
Приморский край один из самых южных районов 
Дальневосточного федерального округа, который 
отличает мощная ресурсная база и выгодное гео-
политическое положение в центре Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, что можно использовать, 
как стратегические факторы для социально-эко-
номического развития территории. В советское 
время территория отличалась высокими темпами 
прироста населения благодаря омолаживающему 
эффекту миграционных процессов на возрастную 
структуру.

Эффективность использования территории 
во многом зависит от целостности ее пространст-
венного развития. Спецификой Приморья является 
наличие небольших по площади и численности го-
родов, которые представляют собой определенный 
каркас региона, и в разные исторические периоды 
существования страны выступали как территори-
альные точки роста. Неустойчивая динамика раз-
вития промышленности и незначительное предло-
жение рабочих мест, в кризисные девяностые годы, 
обострялась монопрофильностью большинства 
городов края (таблица 1).

Наличие узкой специализации городов не да-
вало возможности найти работу на рынке труда, 
что влекло за собой высокую безработицу, и как 
следствие мощный миграционный отток насе-

ления из края. Численность Приморья, начиная 
с 1992 года, сократилась в несколько раз.

Неустойчивая динамика развития промышлен-
ности и незначительное предложение рабочих мест, 
порождающие высокую безработицу в кризисные 
годы обострялись монопрофильностью большин-
ства городов края. Для стабилизации экономиче-
ской обстановки, сокращения оттока населения, 
практически в каждом городе Приморского края 
с середины 90-х годов появляется разветвленная 
сеть филиалов высших образовательных учрежде-
ний (таблица 2), позволяющая сохранить молодежь 
на юге Дальнего Востока и стабилизировать эконо-
мическую ситуацию.

Филиалы высших учебных заведений просу-
ществовали более пятнадцати лет, подготавливая 
специалистов, как для нужд городов, так и для 
региона. В последние годы с повышением тре-
бований к высшим учебным заведениям, часть 
филиалов прекратили свое существование. Не-
которые из них, сформированные на базе гра-
дообразующих предприятий, накопив мощную 
материально-техническую базу и научный потен-
циал, превратились в основательную платформу 
подготовки высококвалифицированных специ-
алистов для нужд региона. К одному из таких 
образовательных учреждений относится филиал 
Дальневосточного Федерального университе-
та в г. Арсеньеве (который первоначально был 
создан как филиала Дальневосточного государ-
ственного технического университета (ДВПИ 
им. В. В. Куйбышева)).

Таблица 1. Профильность городов Приморского края

Город Профильность Градообразующие  
предприятия

Численность  
населения

2013 к 
1991 г.,%

1991
тыс. 
чел.

2005
тыс. 
чел.

2013
тыс. 
чел.

Арсеньев
Машиностроительные 
предприятия

ОАО «Аскольд»,
ОАО ААК «Прогресс»

71 61 54 31,5

Большой Камень
Судоремонтный  
и судостроительный

ОАО Дальневосточный завод 
«Звезда»

68 39 39 -74,3

Дальнегорск Горно-химическая
ЗАО «Горнохимическая  
компания Бор»

50 49 36 -38,8

Спасск-Дальний
Предприятие строймате-
риалов

ОАО «Спасскцемент» 61 48 43 -41,9

Дальнере-ченск
Лесная и деревообраба-
тывающая промышлен-
ность

ЗАО «Лес Экспорт» ОАО «При-
морский деревообрабатываю-
щий комбинат»

40 34 27 -48,1

Лесозаводск
Лесозаготовительная 
промышленность

ОАО «Уссурийский деревоо-
брабатывающий комбинат»

45 32 37 -21,6

Находка Портовое хозяйство Порт Находка и Восточный 192 175 156 -23,1
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Население города невелико — порядка 60 
тыс. чел., и по этому признаку он социально пози-
ционируется как малый город России. Однако его 
стратегическая значимость выходит далеко за пре-
делы Дальневосточного региона. Определяется это, 
в первую очередь, наличием в городе двух динамич-
но развивающихся хозяйствующих субъектов ма-
шиностроительного профиля ОАО Арсеньевская 
Авиационная компания «Прогресс» и ОАО «Ас-
кольд». Продукция данных предприятий высоко це-
нится как в нашей стране, так и зарубежом. В связи 
с этим в городе благоприятная демографическая си-
туация (что, в целом, не характерно для малых горо-
дов России), и, как следствие, наличие собственного 
кадрового потенциала для градообразующих пред-
приятий — порядка 20% населения — молодежь 
в возрасте до 20 лет. 

Появление в городе учреждения высшего про-
фессионального образования, а также постепенно 
улучшающаяся экономическая ситуация для хозяй-
ствующих субъектов города, обусловленная увели-
чением промышленных заказов, обозначили необ-
ходимость всесторонней координации действий для 
организации многоуровневой системы подготовки 
специалистов. Причем, было совершенно очевидно, 
что в качестве участников такого сотрудничества 
должны быть задействованы образовательные струк-
туры разного уровня подготовки, предварительно 
стратегически объединенные между собой.

Изучение отечественного  [12,13,14] и зарубеж-
ного  [15,16,17,18] опыта стратегического партнерст-
ва работодателей и образовательных учреждений 
в территориальных образованиях, проведенные 
авторами социологическое и профессиографиче-
ское исследования, определили форму партнерства, 

которую можно определить как производственно-
образовательный кластер. Как известно, каждый 
элемент кластера может функционировать отдельно, 
но эффективное взаимодействие происходит имен-
но в условиях образовательно-производственного 
партнерства, которое определяется достижением 
общей цели — повышения эффективности системы 
образования. Таким образом, образовательная среда 
по кластерному типу в условиях моногорода — это 
эффективный инструмент обеспечения подготовки 
высококвалифицированных специалистов ориенти-
рованных, прежде всего на заказчика и потребности 
рынка труда города.

МЕТОДОЛОгИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДы 
КЛАСТЕРНОгО ТИПА
Основными субъектами кластерной образователь-
ной среды города являются работодатели, образо-
вательные учреждения и органы государственного 
и муниципального управления, обеспечивающие 
нормативно-правовую базу образовательной, ка-
дровой и производственной политики в городе. Для 
четкого определения статуса и полномочий всех 
заинтересованных сторон, а также механизмов их 
взаимодействия проектируемый кластер условно 
был разбит на три домена: домен «заказчик образо-
вательных услуг» — работодатели, домен «постав-
щик образовательных услуг» — образовательные 
учреждения города и домен-транслятор — образо-
вательный процесс, обеспечивающий качественную 
подготовку специалистов требуемой квалификации.

Первый домен был сформирован в виде учеб-
но-производственного центра на базе ОАО «Про-

Таблица 2. Роль филиалов в системе подготовки кадров Приморского края

Город ВУЗ Доля приведенного контингента студентов от об-
щего приведенного контингента студентов, обуча-
ющихся по данной УГС в регионе, в%

Контингент 
учащихся
2013

Арсеньев
Филиал ДВФУ 
в г. Арсеньеве

Авиационная и ракетно-космическая техника 42,19 1 033

Уссурийск
Филиал ДВФУ 
в г. Усссурийск

Образование и педагогика 85,82
Социальные науки 9,34

3499

Дальнегорск
Филиал ДВФУ 
в г. Дальнегорске

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 
1,85

139

Находка
Филиал ДВФУ 
в г. Находке

Безопасность жизнедеятельности, природообустройст-
во и защита окружающей среды Экономика и управле-
ние 2,42

889

Филиал ФГБОУ ВПО 
«ВГУЭС» в г. Находке

Сфера обслуживания 4,24
Культура и искусство 4,2

740

Артем
Филиал ФГБОУ ВПО 
«ВГУЭС» в г. Артеме

Информатика и вычислительная техника 3,73
Культура и искусство 3,42

636
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гресс», состоящего из трех секций — прогнозной, 
экспертной, производственно-обучающей. В состав 
центра вошли представители двух основных хозяй-
ствующих субъектов города — всего 15 человек. 
Основные направления деятельности центра:
•	 определение численности и структуры тре-

буемого кадрового потенциала на основании 
анализа текущих и перспективных объемов 
производства;

•	 делегирование полномочий для участия в фор-
мировании второго домена образовательного 
кластера;

•	 разработка состава и структуры профессио-
нальных компетенций специалистов требуемой 
квалификации;

•	 организация учебно-производственных пло-
щадей для проведения профориентационных, 
обучающих и производственных мероприятий 
со всеми потенциально возможными субъекта-
ми образовательной среды.
Второй домен кластера является основным 

поставщиком трудовых ресурсов, необходимых ра-
ботодателям. Ядром этого домена является фили-
ал Дальневосточного федерального университета 
в городе Арсеньев, в котором ведется подготовка 
специалистов высшей категории по трем образо-
вательным направлениям, отвечающим требовани-
ям заказчика: самолето —и— вертолетостроение, 
конструкторско — технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, экономика. 
В то же время, прогнозная экспертиза, проводимая 
представителями заказчика, позволила установить 
потребность на рынке труда города в высококвали-
фицированных рабочих таких специальностей как 
клепальщики 4 разряда, токари и фрезеровщики 5–7 
разрядов, операторы на станках с ЧПУ. Подготовка 
таких специалистов традиционно ведется в профес-
сиональном лицее № 32 и колледже филиала ДВФУ, 
и эти два образовательных учреждения также были 
включены в образовательно-производственный 
кластер.

Решение проблемы насыщения рынка труда 
профессионалами невозможно без планомерно 
организуемой профориентационной работы, по-
зволяющей выявить предпочтения в будущей про-
фессиональной сфере. Совершенно очевидно, что 
начинать эту работу с кадровым потенциалом нужно 
со школьной скамьи, причем со средней ступени об-
щеобразовательной подготовки. Поэтому, в городе 
был проведен конкурс среди 9 муниципальных об-
щеобразовательных учреждений за право ведения 
совместной образовательной и профориентаци-
онной деятельности с представителями заказчиков 

образовательных услуг и образовательных учрежде-
ний высшего уровня подготовки. Организатора-
ми конкурса выступили органы государственного 
и муниципального управления. В результате было 
отобрано четыре школы, которые «замкнули» все 
возможные уровни взаимодействия между постав-
щиками и заказчиками образовательных услуг.

Понятно, что образовательный процесс во всех 
структурных элементах этого домена проводился 
в рамках соответствующих государственных стан-
дартов. В то же время для их эффективного взаи-
модействия в условиях кластерной среды в тради-
ционную практику был введен ряд организацион-
но-структурных, научно-методических и профес-
сиональных мероприятий, которые обеспечивали 
соблюдение всеми участниками стратегического 
партнерства преемственности предпрофессио-
нальной, средней, высшей, а также постпрофесси-
ональной подготовки. Содержание этих инноваций 
представлено в третьем домене кластерной образо-
вательной среды.

Для учащихся технических 10–11 классов обще-
образовательных школ в целях приобретения более 
глубоких знаний по физике (в частности по некото-
рым разделам механики) и химии, а так же в профо-
риентационных целях на базе учебного центра заво-
да ОАО ААК «Прогресс» проводятся практические 
занятия. В лаборатории материаловедения филиала 
ДВФУ для этих же школьников по прикладным про-
граммам проводится ряд мастер классов по метал-
лографическому анализу, как одному из методов 
повышения качества и надежности производства 
деталей вертолетостроения.

Университет осуществляет системную работу 
со школьниками через систему довузовской подго-
товку по профильным дисциплинам: математика, 
физика, русский язык. Студенты старших курсов 
специальности технология машиностроения про-
водят факультативные уроки в школах по черчению. 
Предприятия предоставляют производственную 
платформу для практических и лабораторных заня-
тий, стажировок, производственных практик сту-
дентов колледжа, Вуза и профессионального лицея.

Преподаватели филиала, колледжа и лицея на-
ходятся в тесном взаимодействии с предприятиями 
и по необходимости проходят на них стажировку. 
Школьные преподаватели имеют возможности для 
прохождения курсов повышения квалификации 
в университете. В свою очередь, представители 
заводов являются преподавателями специальных 
дисциплин, входят в состав аттестационных и экза-
менационных комиссий на государственной защи-
те выпускных квалификационных работ студентов. 
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Учебный отдел производственного центра кластера 
несет ответственность за качество подготовки сту-
дентов, обучающихся по целевому направлению 
от предприятия. Территориальная близость учеб-
ного центра и Вуза позволяет отследить успешность 
обучения студентов. Со студентами, имеющими 
тройки по результатам сессии, может быть, расторг-
нут договор в одностороннем порядке.

В общеобразовательных учреждениях города, 
включенных в кластер, получают профильное об-
разование 86% учащихся 10–11 классов, при этом 
более половины учащихся предпочли техническое 
направление, что соответствует потребностям 
рынка труда городского округа. Для ответственно-
го выбора индивидуальной траектории развития, 
расширения круга социального партнерства на ос-
новании школьного компонента выделены часы для 
курсов по выбору, всего реализовано 15 элективных 
курсов. 100% учащихся девятых классов прошли 
предпрофильную подготовку. В рамках дополни-
тельного образования на базе ААК «Прогресс» 
создан технический класс, который объединил 129 
учащихся с 9 по 11 класс.  Обучение проводится 
по трем направлениям: токарное дело; токарь — 
револьверщик; фрезеровщик. По окончании 11 
класса 83 (64%) старшеклассника получили свиде-
тельства о первой профессии. Кроме этого, были 
организованы и проведены профильные практики 
совместно с социальными партнерами: ОАО ААК 
«Прогресс», АСУП — МОБУ Лицей № 9; ОАО 
«Аскольд», лаборатории — МОБУ СОШ № 4.

В последние годы в школах города проходит 
ежегодная конференция «Ступени к успеху», 
на которой представляются исследования школь-
ников по разнообразным областям наук. Победи-
тели конференции приглашаются на более высокий 
научный уровень — студенческую конференцию 
«Молодежь ХХI века», которая проходит на базо-
вом предприятии ОАО ААК «Прогресс». На этом 
уровне научно-профессионального партнерства уже 
участвуют студенты колледжа, филиала ДВФУ, а так-
же молодые сотрудники предприятия и преподава-
тели. Организаторами и непосредственными участ-
никами является два базовых органа студенческого 
самоуправления: Студенческое научное общество, 
Студенческое конструкторско-технологическое 
бюро. В качестве независимых экспертов выступают 
руководители подразделений машиностроительных 
предприятий, профессорско-преподавательский со-
став. Многие студенты и преподаватели являются 
членами союза машиностроителей, представляют 
результаты научных и технологических работ на вы-
ставках вертолетной индустрии.

Таким образом, все механизмы взаимодействия 
между субъектами кластера работают как на повы-
шение квалификации преподавательского состава, 
так и на эффективность образовательной подготов-
ки будущих специалистов. Оперативное сетевое вза-
имодействие, координация всех частей внутри кла-
стера образовательной среды осуществляется через 
информационный блок (портал). В нем представлена 
информация о вакансиях предприятий, о совмест-
ных мероприятиях и результатах, пропаганда пере-
довых образовательных технологий и достижений.

ЗАКЛюЧЕНИЕ
В статье описан опыт организации партнерства ра-
ботодателей и образовательных учреждений на при-
мере производственно-образовательного кластера, 
который функционирует в городе Арсеньев Дальне-
восточного Федерального округа.

В основе формирования образовательной сре-
ды по кластерному типу, прежде всего, лежит прин-
цип территориальной близости, что и определяет 
эффективность взаимодействия. Территориальная 
близость участников позволяет сформировать 
единое информационное профессиональное про 
странство общения, распространения зна ний, об-
мена новыми технологиями, инновационной про 
дукцией. Использование данного принципа логично 
приводит к функционированию взаимовыгодному 
сотрудничеству в реализации совместных проектов, 
укрепляющих положение каждой единицы класте-
ра, как на рынке труда, так и на рынке производства 
продукции.

В предлагаемой схеме организации партнер-
ства работодателей и образовательных учреждений 
все субъекты участия регулируют многоуровневую 
систему подготовки специалистов необходимой ква-
лификации. Работодатель определяет чему учить, 
учебные заведения — как учить, а профессиональ-
ное образование рассматривается как процесс, в ос-
нове которого лежит его интеграция с производст-
вом. При этом и время, затрачиваемое на подготовку 
востребованного специалиста, и период его профес-
сиональной адаптации сокращаются.

Уникальность кластерного подхода заключа-
ется в том, что будущий специалист погружается 
в «профессиональную среду» с раннего возраста, 
постепенно приобретая общие и практикоориенти-
рованные профессиональные знания, что дает воз-
можность достаточно хорошо узнать производство, 
а это существенно укорачивает период вхождения 
в профессию. Подготовленные специалисты не толь-
ко закрывают потребности трудового персонала 
предприятий города, но и достаточно быстро про-
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ходят путь по вертикальной карьерной лестнице, 
становясь руководителями предприятий. Так на се-
годняшний день из числа выпускников вуза на пред-
приятиях работают: главный метролог, заместитель 
главного конструктора, 2 заместителя главного тех-
нолога, начальники цехов и их заместители — 12 
человек; начальники отделов и их заместители — 13 

человек; начальники бюро — 35 человек; мастера — 
34 человека; начальники участков — 7 человек [19]. 
Средний возраст работников предприятия снизился 
с 55 лет до 45 лет. Значительно уменьшилось коли-
чество пенсионеров в структуре персонала и увели-
чилось число молодых специалистов в возрастной 
группе до 30 лет. 
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