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Аннотация. Цель исследования состоит в том, чтобы определить и систематизиро-
вать предметные поля, сложившиеся вокруг социологического дискурса по вопросу участия 
российских университетов в социальном партнерстве.

Методологическая база исследования основывается на федеральном законодательс-
тве, регулирующем участие российских университетов в социальном партнерстве, обще-
научных методах анализа и синтеза, а также компаративистском методе.

Результаты исследования. На основе анализа мнений и сконструированных подходов 
выделены три основные модели, сложившиеся в эмпирических практиках становления со-
циального партнерства с участием университетов: внутриуниверситетское партнерс-
тво, соглашения о сотрудничестве между университетом и работодателем, партнерское 
взаимодействие между университетами, работодателем и государством. Первая модель 
представлена в форме коллаборации преподавателей, администрации вуза и студентов. 
Вторая модель выстраивается через взаимодействие вузов и работодателей. Ее содер-
жательные границы локализуются поиском со стороны указанных акторов совместных 
интересов при организации производственных практик. Ее видовое разнообразие определя-
ется многообразием профессионального обучения. Третья модель представлена в виде схе-
мы «университет — работодатель — государство». В настоящее время это обязательная 
институциональная практика, которая заложена нормативными актами государства.

Перспективы дальнейших исследований автор видит в проведении эмпирических ис-
следований, направленных на изучение причин, препятствующих профессиональной социа-
лизации студентов технических вузов в условиях социального партнерства с работодате-
лем и государством.

Ключевые слова: университет, социальное партнерство, профессиональная социали-
зация, работодатель, государство, производственная практика

Для цитирования: Лазарева Г. Ю. Участие российских университетов в социальном 
партнерстве: опыт изучения вопроса // Вестник Южно-Российского государственного 
технического университета. Серия: Социально-экономические науки. 2022. Т. 15, № 6. 
С. 172–180. http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2022-6-172-180.

Благодарности: статья выполнена в рамках реализации гранта Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ 

© Лазарева Г. Ю., 2022 



173

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2022. Vol. 15. № 6

Российской Федерации (НШ-239.2022.2) «Академическое лидерство в пространстве 
развития транспрофессиональной идентичности и формирования рынка новой 
экономики в условиях дигитализации и регионализации высшего образования».

Original article

PARTICIPATION OF RUSSIAN UNIVERSITIES IN SOCIAL PARTNERSHIP:
THE EXPERIENCE OF STUDYING THE ISSUE

Galina Yu. Lazareva

Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia
lazareva.galina.yu@yandex.ru, ORCID: 0000-0003-0090-6761, AuthorID RSCI: 1091944,

AuthorID Scopus: 57226820347, SPIN-code: 1250-1091

Abstract. The aim of the research is to identify and systematize the subject fields which have 
emerged around the sociological discourse on the issue of Russian universities’ participation in 
social partnership.

The methodological basis of the study is based on the federal legislation regulating the 
participation of Russian universities in social partnership, general scientific methods of analysis 
and synthesis, as well as comparativist method.

Results of the study. Based on the analysis of opinions and constructed approaches, three 
basic models have been identified in the empirical practices of social partnership formation with 
the participation of universities: intra-university partnership, agreements on cooperation between 
the university and the employer, partnership interaction between universities, the employer and 
the state. The first model is represented in the form of collaboration between teachers, university 
administration and students. The second model is built through the interaction between universities 
and employers. Its content boundaries are localized by the search of joint interests on the part 
of the above-mentioned actors when organizing work practices. Its diversity is determined by 
the variety of professional training. The third model is represented as a scheme «university — 
employer — state». At present, it is an obligatory institutional practice, which is laid down by the 
regulatory acts of the state.

The prospect of the study. The author sees the prospects for further research in conducting 
empirical studies aimed at studying the reasons that hinder the professional socialization of technical 
university students in the conditions of social partnership with the employer and the state.
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Введение. Идея о социальном партнерс-
тве возникла достаточно давно. По своему 
целевому предназначению на начальном 
этапе она связывалась с преодолением клас-
совых противоречий. Это было актуально 
на стадии индустриального развития, когда 
сущность партнерства фактически своди-
лась к защите рабочего класса как наиболее 
уязвимого социального слоя в системе со-
циально-трудовых отношений. Надо заме-
тить, что подобное узкое понимание кате-
гории социального партнерства доминирует 
даже в современном научном дискурсе, что 
наиболее заметно проявляется среди спе-
циалистов по трудовым правоотношениям. 
В данном ракурсе социальное партнерство 
нацелено на борьбу с классовыми антаго-
низмами, на преодоление наиболее одиоз-
ных социальных дифференциаций в сфере 
труда, на защиту самого уязвимого в струк-
туре трудовых отношений субъекта — тру-
дящегося [1].

Однако дискурс о социальном партнерс-
тве имеет и другие векторы развития, оп-
ределяющие альтернативные предметные 
пространства. Нас интересует, в частности, 
то его направление, которое было задано со-
циологами с целью понять место данного по-
нятия в системе профессионально-трудовых 
отношений студентов технических вузов, 
складывающихся в период обучения в вы-
сшей школе. Это важно для понимания того, 
как протекает профессиональная социализа-
ция студентов, какие препятствия находятся 
на этом пути, есть ли причины, противодейс-
твующие овладению компетенциями, жиз-
ненно необходимыми, чтобы выпускник ока-
зался конкурентоспособным на рынке труда.

Ориентируясь на такое понимание пред-
мета исследования, мы формулируем цель 
представленной статьи следующим образом: 
определить и систематизировать предметные 
поля, сложившиеся вокруг социологическо-
го дискурса по вопросу участия российских 
университетов в социальном партнерстве.

Основной раздел. Исследования в заяв-
ленной области проводятся по нескольким 
направлениям, затрагивая те или иные аспек-
ты социального партнерства университетов.

Одним из таких направлений являет-
ся создание социального партнерства собс-

твенно в самом учебном заведении высшей 
школы, что подразумевает наличие некоего 
альянса между основными его социальными 
акторами: администрацией, преподавателями 
и студентами. Так, Ю. В. Грачева изучала со-
циальное партнерство университетов и обу-
чающихся в них студентов, рассматривая его 
как фактор, способствующий профессио-
нальному самоопределению. Она позитивно 
оценила сформированную вузами норматив-
ную базу, но на основе проведенного опроса 
студентов пришла к выводу о слабой реали-
зации заложенных в правовые документы 
целей развития. Было выявлено, что большая 
часть студентов к окончанию университета 
не имеют профессионального самоопределе-
ния, не удовлетворены имеющимися произ-
водственными практиками, остро нуждаются 
в помощи университета в трудоустройстве 
по профессии [2]. Любопытный ракурс про-
блематики открывает О. О. Барышникова. 
Социальное партнерство она видит прежде 
всего в развитии адаптационных навыков 
у преподавателей. Речь идет об изменени-
ях восприятия информации в студенческой 
среде, когда основным источником знаний 
становится электронный ресурс. По ее мне-
нию, современные студенты становятся 
не восприимчивыми к традиционным мето-
дам обучения. Это результат современных 
изменений, и он имеет необратимый харак-
тер [4]. Следовательно, эффективность про-
фессиональной социализации будет зависеть 
от того, насколько преподавательский состав 
окажется адекватным духу времени. Готов-
ность к изменениям — важнейший шаг для 
образования социального партнерства, поэ-
тому автор также призывает к омоложению 
преподавательских кадров, полагая, что мо-
лодой преподаватель имеет больше шансов 
адаптироваться к стремительно изменяю-
щимся требованиям в отношении преподава-
тельской деятельности [3].

Другим направлением можно считать со-
циальное партнерство вузов, формирующе-
еся по профессиональной принадлежности 
работодателей, что укладывается в формат 
«университет — работодатель». Оно скла-
дывается через механизм профессионально-
го самоопределения, реализующийся в ходе 
обучения студентов профессиональным 
навыкам в процессе прохождения произ-
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водственных практик. Количество его пред-
метных векторов фактически определяется 
численностью профессий работодателей. Ав-
торы изучают социальное партнерство уни-
верситетов в сфере гостиничного комплекса, 
библиотечного дела, здравоохранения, пред-
приятий малого и среднего бизнеса и др.

Соответственно, исследований по данно-
му аспекту много, и мы укажем лишь те из 
них, которые имеют ценность для выбранно-
го нами предмета исследования.

А. К. Клюев обращает внимание на не-
обходимость развития сетевого взаимодейс-
твия университетов и предприятий реального 
сектора в формате диффузных структур. Под 
последними понимаются слабоорганизован-
ные процессы, в которых невозможно вы-
строить стандартные управленческие моде-
ли, разработанные в менеджменте. Именно 
поэтому необходима концепция социального 
партнерства, способная стать стержнем при 
организации связей между вузами и работо-
дателями. Фактически автор говорит о не-
обходимости четкой разработки и взаимной 
артикуляции мотивов к сотрудничеству, ра-
ботающей нормативной базы, выявлении 
факторов, способных обеспечивать развитие 
социального партнерства [5].

Е. А. Козырева и Л. Я. Хоронько иссле-
дуют социальное партнерство как инстру-
мент объединения вузов и работодателей 
для формирования кластеров регионального 
развития. В создании такого кластера ви-
дится важнейший ресурс для инновацион-
ного и социально-экономического развития 
региона. Авторы определяют участвующую 
в социальном партнерстве образовательную 
организацию как университетский комплекс, 
в котором с учетом специфики региона фор-
мируется определенный ассортимент направ-
лений подготовки, отвечающий не только 
потребностям региона, но и возможностям 
самого университета как центра профессио-
нального обучения [6].

И. А. Левицкая изучала сетевую модель 
социального партнерства в образовании, где 
посредником выступают НКО. Роль неком-
мерческих организаций сводится к поиску 
финансовых ресурсов и внешнему админис-
трированию процесса обучения студентов 
профессиональным навыкам. Их преиму-
щества сводятся также к тому, что они, яв-

ляясь частью гражданского общества, име-
ют ясное представление о том, куда следу-
ет распределять общественные блага. Для 
обучающихся это возможность построения 
карьеры с помощью посредника, професси-
онально занимающегося трудоустройством 
на рынке труда [7].

Иным вектором в оценке социального 
партнерства является модель «универси-
тет — работодатель — государство». Работ, 
направленных на изучение проблематики 
в обозначенном ракурсе, также немало, од-
нако большая их часть либо имеет теорети-
ческий характер, либо посвящена частному 
опыту взаимодействия отдельного вуза с оп-
ределенным работодателем на определенных 
государством нормативных условиях.

Каких-то теоретических новаций 
по сравнению с исследованиями социаль-
ного партнерства в других сферах (помимо 
высшего образования) выявить не удалось. 
Оно так же, как и специалистами по трудо-
вому праву, определяется как особая раз-
новидность социального взаимодействия, 
основанная на равноправии сторон, взаим-
ных выгодах от сотрудничества, открытом 
характере коммуникации [8]. Подчеркивает-
ся, что социальное партнерство может стать 
стимулом для развития и укрепления граж-
данского общества, т. к. высшая школа имеет 
все необходимые для этого интеллектуаль-
ные и социальные ресурсы [9]. Отмечается 
возможность координации действий со сто-
роны различных субъектов при опосредо-
ванном участии государства в реализации 
социально значимых миссий, оценивается 
как важнейший фактор развития самого вы-
сшего учебного заведения, под чем подразу-
мевается рост его состоятельности с точки 
зрения выпуска подготовленных для рынка 
труда профессионалов [10].

Что касается оценки эмпирического опы-
та взаимодействия вуза с технической спе-
циализацией и определенным предприятием 
в реальном секторе экономики, то таких ра-
бот в целом немного.

Н. Г. Базадзе и М. К. Касьянова описыва-
ют практику сотрудничества, сложившуюся 
между ОАО «Российская самолетостроитель-
ная корпорация «МиГ» и студентами инже-
нерных специальностей, обучающихся в на-
циональных исследовательских университе-
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тах [11]. Авторы указывают, что руководство 
корпорации сотрудничает с администрацией 
российских университетов (без указаний, 
каких именно) на предмет прохождения 
профессиональной практики студентов ин-
женерных специальностей. Делается вывод 
о слабом уровне развития профессиональных 
компетенций у обучающихся. Однако, какие 
именно компетенции развиты недостаточно 
и в чем конкретно проявляется их профес-
сиональная непригодность, не сообщается. 
Акцент сделан на несколько ином, в частнос-
ти на отсутствии в указанном типе универ-
ситетов подготовки управленческих кадров, 
пригодных для работы на авиастроительных 
заводах. Также отмечается недостаточная 
роль государства в развивающемся социаль-
ном партнерстве, но при этом не уточняется, 
какой должна быть эта роль.

Более детально данный аспект характери-
зуется в коллективном труде Т. М. Давыден-
ко, Т. Ю. Гущиной и А. П. Пересыпкина. Роль 
государства авторы видят в создании необхо-
димой для участия в социальном партнерстве 
нормативной базы. Власть фактически со-
здает универсальные правила игры, которые 
призваны не только обеспечить прозрачность 
в ходе социального взаимодействия, что само 
по себе безусловно важно, но и задает рабо-
тодателям и университетам целевые ориен-
тиры, чтобы вывести их из так называемой 
зоны комфорта, в которой они пребывают 
инерционно после развала советской модели 
профессиональной социализации. Авторы 
отмечают, что роль работодателей должна за-
ключаться в максимально активном участии 
в учебных и производственных практиках, 
а также образовательном процессе в самом 
университете. Дополнительно к этому ра-
ботодателям следует активизировать свою 
деятельность в разработке учебных планов, 
чтобы иметь возможность адаптировать их 
к тем задачам, которые решаются непосредс-
твенно на производстве. По мнению авторов, 
заданные государством нормативные ориен-
тиры не обеспечивают поставленные в них 
цели, т. к. все участники социального парт-
нерства играют формальную роль в профес-
сиональной социализации студентов [12].

Ещё один вариант функционирования 
модели социального партнерства «универ-
ситет — работодатель — государство» в сло-

жившемся дискурсе представлен через при-
зму государственно-частного партнерства 
(далее — ГЧП). Д. А. Коноплянский отмеча-
ет, что ГЧП в анализируемой сфере «пред-
ставляет собой взаимодействие государства, 
бизнес-структур и высших учебных заведе-
ний на основе общих интересов для удовлет-
ворения потребностей в квалифицированных 
кадрах и достижения совместных целей при 
реализации образовательных проектов» [13, 
с. 182]. Автор пишет о том, что существу-
ют две формы ГЧП в сфере высшего обра-
зования: институциональная и контрактная. 
Первая форма, как реальный социальный 
объект, обосновывается также рядом других 
ученых. По этому объекту исследования име-
ются даже кандидатские диссертации [14]. 
Однако, если в сфере инвестиционной де-
ятельности государством принята соответс-
твующая нормативная база (федеральный 
закон от 13 июля 2015 г. №224-ФЗ «О госу-
дарственно-частном, муниципально-част-
ном партнерстве»), то относительно сферы 
высшего образования подобного рода нор-
мативно-правовых актов не существует. Вто-
рая форма ГЧП проявляется через именные 
формы стипендий, целевые контракты, обя-
зательное прохождение производственной 
практики на конкретном предприятии и т. п. 
Цель развития ГЧП определяется как подго-
товка конкурентоспособных выпускников, 
обладающих необходимыми профессиональ-
ными познаниями для последующего трудо-
устройства. Ряд авторов исходят из того, что 
модель ГЧП должна распространяться также 
и на преподавательский корпус, т. к. стреми-
тельно меняющаяся социальная реальность, 
формирование цифрового общества, рост его 
инновационного потенциала в разных сфе-
рах предъявляет повышенные требования 
не только к обучающимся, но и к тем, кто 
учит. В этом проявляется бинарный статус 
преподавателей, вынужденных постоянно 
проходить повышение квалификации, а при 
определенных обстоятельствах — перепод-
готовку. В целом те, кто занимается данным 
вопросом, отмечают практически полное от-
сутствие опыта применения данной модели 
на практике [15].

Выявление препятствий к реализа-
ции ГЧП в высшей школе было проделано 
Е. А. Дмитриевой [16]. Она разделила все 
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виды барьеров на четыре группы: финансо-
во-административный, финансово-экономи-
ческий, административно-организационный 
и нормативно-правовой. К первому относит-
ся отсутствие финансовой заинтересованнос-
ти у сторон, высокий уровень затрат; ко вто-
рому — ориентация на короткие инвестиции, 
нежелание вкладывать ресурсы на перспек-
тиву; к третьему — большие коррупционные 
риски, слабо развитая система администри-
рования; к четвертому — отсутствие законов, 
определяющих права, обязанности и ответс-
твенность сторон.

Заключение. Анализ мнений и сконс-
труированных подходов позволяет выделить 
три основные модели, сложившиеся в эмпи-
рических практиках становления социаль-
ного партнерства с участием университетов: 
внутриуниверситетское партнерство, согла-
шения о сотрудничестве между университе-
том и работодателем, партнерское взаимо-
действие между университетами, работода-
телем и государством.

Первая модель представлена коллабора-
цией администрации вуза, преподавателей 
и студентов. По своей внешней форме она 
во многом соответствует исторически сло-
жившимся контурам социально-трудовых 
отношений. Ее актуальность обосновывается 
учеными тем, что в современных условиях 
качество профессиональной подготовки вы-
пускников может быть обеспечено только 
на основе диалогового взаимодействия меж-
ду всеми акторами института высшего об-
разования, исключительно при достижении 
единства целей руководства, преподавания 
и обучения.

Вторая модель выстраивается через взаи-
модействие вузов и работодателей. Ее содер-
жательные границы локализуются поиском 
со стороны указанных акторов совместных 
интересов при организации производствен-
ных практик. Ее видовое разнообразие оп-
ределяется многообразием профессиональ-
ного обучения. Развитие профессиональных 
навыков закладывается в качестве основной 
цели. Однако некоторыми из авторов выде-
ляются комплементарные цели в виде соци-
ально-экономического развития регионов 
или содействия становлению гражданского 
общества.

Третья модель может быть представле-
на в виде схемы «университет — работода-
тель — государство». В настоящее время это 
обязательная институциональная практика, 
которая заложена нормативными актами го-
сударства. Некоторые из исследователей оп-
ределяют ее как государственное частное 
партнерство, очевидно, исходя из того, что 
государство в этом взаимодействии играет 
ведущую роль. Подобное понимание дейс-
твительно отражает статус государства как 
гаранта качества в профессиональном обу-
чении и одновременно вполне согласовано 
с главным недостатком данной модели, кото-
рый единодушно определяется специалиста-
ми как незаинтересованность работодателя 
в навязываемом ему «партнерстве».
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