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Цель работы заключается в исследовании формирования и развития системы социально-тру-
довых отношений в условиях институциональной трансформации системы высшего образования.

Методологией исследования стали положения институционального и неоинститу-
ционального подходов, в рамках которых система социально-трудовых отношений рас-
сматривается в контексте институциональной зависимости, а также значимости кон-
фигурации формальных и неформальных институциональных норм и правил, определяющих 
в каждом отдельном обществе свой характер и специфику социально-трудовой сферы.

Результаты исследования. Важность исследования обусловлена тем, что в российс-
ком обществе социально-трудовые отношения испытывают влияние длительного транс-
формационного кризиса, что проявляется в снижении уровня престижа трудовой деятель-
ности, дисбалансе между рынком труда и системой образования как пространстве фор-
мирования трудового потенциала общества. Основной ракурс исследования сосредоточен 
на анализе баланса интересов субъектов социально-трудовых отношений, формировании 
механизмов их эффективного взаимодействия. Выводы исследования строятся на резуль-
татах проведенного экспертного опроса среди работодателей Юга России.

Перспективы использования результатов. Результаты исследования могут быть 
использованы при дальнейшем исследовании взаимодействия социально-трудовых отноше-
ний и системы высшего образования.

Ключевые слова: социально-трудовые отношения; баланс интересов; субъекты соци-
ально-трудовых отношений.
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The purpose of the work is to study the formation and development of the system of social 
and labor relations in the context of institutional transformation of the higher education system.

The research methodology of the institutional and neo-institutional approaches, in which 
the system of social and labor relations is considered in the context of institutional dependence, 
and the importance of the configuration of formal and informal institutional norms and rules 
that determine, in each separate society has its own character and specificity of the socio-labour 
sphere.

Research result. The importance of the study is due to the fact that social and labor relations 
in Russian society are affected by a long-term transformational crisis, which is manifested in a 
decrease in the level of prestige of labor activity, an imbalance between the labor market and the 
education system as a space for forming the labor potential of society. The main perspective of 
the research is focused on the analysis of the balance of interests of subjects of social and labor 
relations, the formation of mechanisms for their effective interaction. The conclusions of the study 
are based on the results of an expert survey among employers in the South of Russia.

Prospects for using the results. The results of the study can be used in further research of the 
interaction of social and labor relations and the higher education system.

Key words: social and labor relations; balance of interests; subjects of social and labor relations.

Современные тенденции глобального раз-
вития стремительно меняют контуры мировой 
экономики, происходят радикальные измене-
ния в сфере технологий. Позиция нашей стра-
ны в глобальном разделении труда должна 
занимать лидирующие позиции и быть силь-
ной в экономике, технологиях и профессио-
нальных компетенциях, поэтому российское 
профессиональное образование должно быть 
настроено на будущее страны, эффективное 
экономическое развитие, на запросы общества 
и запросы молодого поколения, которое долж-
но быть готово стать первым и преуспеваю-
щим в профессии, так и просто порядочными 
людьми с прочной духовной опорой [5].

Система социально-трудовых отношений 
в России испытывает затяжной трансформа-
ционный кризис, в большой степени эти кри-
зисные явления в сфере социально-трудовых 
отношений связаны с невысокой эффектив-
ностью институтов и механизмов регулиро-
вания социально-трудовых отношений, и, 
прежде всего, с недостаточным вниманием 
к этой сфере социально-экономической ре-
альности со стороны различных социальных 
субъектов, таких как в первую очередь го-
сударство, а также региональные и муници-
пальные органы власти, корпоративные уп-
равленческие структуры.

Основными компонентами современной 
системы социально-трудовых отношений вы-

ступают следующие субъекты: индивид (лич-
ность), работодатель, государство и высшее 
учебное заведение. Эффективное функциони-
рование системы социально-трудовых инте-
ресов должно строиться на согласованности 
и удовлетворении интересов всех субъектов. 
Интересы каждого из субъектов социально-
трудовых отношений представлены в табл. 1.

Современное регулирование социально-
трудовой сферы носит достаточно специфи-
ческий и несистемный характер, отсутствуют 
механизмы гармонизации рынка труда и сис-
темы формирования кадрового потенциала, 
отсутствует баланс интересов субъектов со-
циально-трудовых отношений. На сегодняш-
ний день отсутствует четкая система подго-
товки квалифицированных кадров для регио-
нальной экономики.

Под балансом интересов компонентов 
социально-трудовой сферы мы понимаем 
комплексное взаимовыгодное сотрудничест-
во всех субъектов социально-трудовых отно-
шений, позволяющее удовлетворять интере-
сы всех заинтересованных сторон по поводу 
воспроизводства, развития и эффективного 
использования социально-трудового потен-
циала личности (индивида) с целью устой-
чивого социально-экономического развития 
региона и государства в целом (рис. 1).

Система государственного управления 
социально-трудовыми отношениями рассо-
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гласована и не структурирована, так, напри-
мер, экономическим положением дел ведает 
Министерство экономического развития, вы-
сшим образованием — Министерство науки 
и высшего образования, защитой трудящих-
ся — Министерство труда и социальной за-
щиты. Каждое из министерств имеет свою 
точку зрения в решении социально значимых 
проблем, однако нет точки соприкосновения 
в регулировании социально-трудовых отно-
шений относительно количественной и качес-
твенной оценки потребностей в кадрах и, со-
ответственно, отсутствует заказ на подготовку 
специалистов востребованной квалификации. 
В свою очередь отсутствуют и точки соприкос-
новения у работодателей и вуза. Работодатели 
вынуждены доучивать молодых специалистов 
в соответствии с собственными требованиями 

и тратят деньги на уже подготовленного спе-
циалиста. Так, по данным Российского союза 
промышленников и предпринимателей, ос-
новным барьером в ограничении производс-
твенного развития для 60 % работодателей 
является дефицит профессиональных кадров, 
и около 70 % компаний прогнозируют риски 
нехватки кадров и в среднесрочной перспек-
тиве. В основном это касается инженерно-тех-
нических специальностей, металлообработки, 
контроля качества, инженеров-проектировщи-
ков и т. д. [10].

С целью поиска баланса интересов в сис-
теме социально-трудовых отношений нами 
был проведен экспертный опрос среди ра-
ботодателей Юга России с целью определе-
ния баланса интересов всех субъектов со-
циально-трудовых отношений и их влияния 

Субъект
социально-трудовых

отношений

Интересы субъекта
социально-трудовых

отношений

Условия удовлетворения интересов
субъекта социально-трудовых

отношений

Государство
Эффективное взаимодействие 
всех компонентов системы соци-
ально-трудовых отношений

Удовлетворяются за счет повыше-
ния уровня жизни, снижения уров-
ня безработицы, в том числе и в 
молодежном сегменте, увеличения 
ВВП, что невозможно реализовать 
без высококвалифицированных 
специалистов

Личность
(индивид)

Формирование профессиональ-
ных способностей и професси-
ональных компетенций (знаний, 
умений и навыков)

Эффективное функционирование 
системы профессиональной ори-
ентации, а также реализация ка-
чественных образовательных про-
грамм, отвечающих современным 
требованиям рынка труда

Работодатель

Высокий уровень продуктивнос-
ти труда сотрудника, способного 
максимально быстро и беспро-
блемно адаптировать в профес-
сиональной среде и способной 
приносить максимальный эконо-
мический эффект

Прогнозирование количественной 
и качественной потребности в 
трудовой силе, наличие эффектив-
ных форм участия работодателя 
в развитии социально-трудовых 
отношений в системе высшего об-
разования

Высшее учебное
заведение (вуз)

Высокий уровень социально-про-
фессионального развития личнос-
ти, обеспечивающего востребо-
ванность выпускников на рынке 
труда

Определяются высоким уровнем 
трудоустройства, спросом на подго-
товку специалистов по определен-
ным направления подготовки

Таблица 1
Специфика и особенности интересов субъектов социально-трудовых отношений
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на развитие социально-трудовых отношений 
в регионе. Экспертную группу составили 
руководители, заместители руководителей, 
руководители кадровых служб предприятий 
Ростовской области, Краснодарского края, 
Ставропольского края, Волгоградской облас-
ти. Расчет количество экспертов производил-
ся в условиях малой выборки (n < 30) при 
уровне значения доверительного интервала: 
P (t) = 0,95, уровне зависимости: α = 1 – P (t) = 
= 1 – 0,95 = 0,05 число степеней свободы: 
v = n – 1 минимальное количество экспертов 
составило 25 человек. Опрос экспертов про-
водился по схеме стандартизированного ин-
тервью. Сбор социологической информации 
осуществлялся по средствам очного интер-
вью, а также с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий.

В ходе проведенного исследования рабо-
тодатели выражают обеспокоенность и не-
удовлетворенность современной системой 
подготовки специалистов высшими учебны-
ми заведениями. Основная миссия вуза — 
это подготовка высококвалифицированных 
специалистов, отвечающих современным 
требованиям рынка труда, но при этом сле-
дует отметить, что вуз формирует не только 
профессионала с определенным набором 
практических компетенций, но и личность 

со сформированным комплексом культур-
но-личностных качеств. Так, по мнению са-
мих же работодателей, одним из основных 
требований, предъявляемых к соискателю, 
является «хороший личностный потенци-
ал» — 71 % [4].

Современный специалист должен обла-
дать не только полным набором профессио-
нальных компетенций, но и быть всесторон-
не развитой личностью с инновационным 
и творческим подходом к решению организа-
ционных задач. В рамках исследования нами 
был проведен анализ уровня социально-про-
фессионального развития личности в системе 
высшего образования и удовлетворенности 
данным уровнем потенциальных работодате-
лей. Оценка социально-профессионального 
уровня выпускников состояла из трех блоков: 
профессиональная подготовка, способность 
к самообразованию и саморазвитию, комму-
никативные и культурно-личностные качест-
ва. Оценка производилась на основе расчета 
средневзвешенного коэффициента, при значе-
нии коэффициента более «3», это свидетельс-
твует о положительном уровне удовлетворен-
ности, если меньше — то об отрицательном 
уровне удовлетворенности (табл. 2).

Полученные данные свидетельствуют 
о проблемах подготовки молодых специа-

Рис. 1. Схема баланса интересов компонентов системы социально-трудовых отношений
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листов высшими учебными заведениями, 
которые касаются формирования практичес-
ких навыков и умений: уровень практичес-
кой подготовки — 2,88; умение применять 
практические знания в профессиональной 
деятельности — 2,6; актуальность практи-
ческих знаний и умений — 2,32, что сви-
детельствует о слабой взаимосвязи высших 
учебных заведений с реальным сектором 
экономики, об отсутствии площадок для 
формирования практических навыков, уме-
ний и опыта, слабости каналов первичной 

профессиональной социализации, излиш-
ней теоретизации образовательного процес-
са (самый высокий коэффициент удовлет-
воренности среди экспертов имеет теорети-
ческая подготовка — 4).

Саморазвитие, коммуникативный, куль-
турно-личностный компонент социально-
профессионального развития личности име-
ют положительную оценку. Так, стремление 
к самообразованию оценивается в 3,52, куль-
тура общения — 3,84, добросовестное выпол-
нение должностных обязанностей — 3,72.

Вариант ответа
Средневзве-

шенный
коэффициент

Профессиональная подготовка
Уровнем теоретической подготовки 4
Уровнем практической подготовки 2,88
Соответствием теоретических знаний занимаемой должности/квалификации 3,64
Соответствием практических  знаний занимаемой должности/квалификации 3,08
Умением применять теоретические знания в профессиональной деятельности 3,15
Умением применять практические знания в профессиональной деятельности 2,6
Актуальностью теоретических знаний и умений 3
Актуальностью практических знаний и умений 2,32

Способность к самообразованию и саморазвитию
Стремление к самообразованию 3,52
Способностью к самостоятельному обучению 3,32
Стремление к профессиональному совершенствованию 2,84

Коммуникативные и культурно-личностные качества
Способностью налаживать контакты с коллегами/руководством 3,68
Культурой общения 3,84
Способностью разрешать конфликтные/нестандартные ситуации 3,52
Строгим соблюдением внутренней дисциплины и профессиональной культуре 3,75
Добросовестным выполнением должностных обязанностей 3,72
Готовностью работать за идею преданность выбранной профессии 3,12
Умением работать в нестандартных ситуация (в условиях риска и 
неопределенности) 3,32

Умением работать в команде 3,36
Общий уровень социально-профессионального развития личности 
(индивида) в системе высшего образования 3,3

Таблица 2
Средневзвешенный коэффициент удовлетворенности работодателей

социально-профессиональным развитием выпускников высших учебных заведений
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Средневзвешенный коэффициент об-
щего уровня социально-профессионального 
развития личности (индивида) в системе вы-
сшего образования составил 3,3, что говорит, 
скорее, о «нейтральности» уровня общепро-
фессиональной подготовки выпускников, 
нежели о положительном уровне удовлетво-
ренности. Уровень «нейтральности» говорит 
о недосформированности у выпускников 
профессиональных компетенций, что обус-
ловлено жесткостью и регламентированнос-
тью образовательного процесса, несоответс-
твии номенклатуры образовательных про-
грамм запросам рынка труда, как отмечает 
статистика [8, 11], преизбытке специалистов 
социально-гуманитарной и экономической 
направленности и дефиците специалистов 
инженерного профиля.

Полученный в ходе проведенного иссле-
дования результат коррелирует с данными дан-
ным «ВНИИ труда» Министерства труда и со-
циальной защиты: 30 % от всех трудоустроив-
шихся выпускников в первые три месяца про-
ходят дообучение, из них 12,4 % отправлены 

работодателем на дообучение (переобучение) 
в связи с недостаточной квалификацией [1].

Диагностируя состояние взаимодейс-
твия субъектов системы социально-трудо-
вых отношений, работодатели высказывают 
устойчивую готовность к взаимодействию 
с высшими учебными заведениями (скорее 
да, чем нет — 68 %, однозначно да — 12 %). 
Относительно форм взаимодействия экс-
перты выделяют достаточное разнообразие 
форм взаимодействия. Наиболее предпоч-
тительными для экспертов является участие 
в днях открытых дверей, ярмарках вакансий 
(68 %), работодатели также готовы создать 
полноценную базу для практики студентов 
(56 %), готовы направить своих специалис-
тов для участия в образовательном процессе 
(52 %) (табл. 3).

По результатам приведенных данных 
о готовности участия в тех или иных формах 
взаимодействия с вузом, работодатель на-
строен вполне конструктивно и готов к диа-
логу, рассматривая возможность предостав-
ления площадки для прохождения практики 

Форма взаимодействия
Доля

от количества
опрошенных,

%
Участие в днях открытых дверей, ярмарках вакансий 68
Создание полноценной базы для практики студентов 56
Участие работодателей, специалистов-практиков в учебном процессе вуза 52
Взаимодействие с центрами содействия занятости студентов/выпускников, 
ассоциациями выпускников учебных заведений 52

Участие работодателей в комиссиях по защите выпускных квалификацион-
ных работ 40

Заключение прямых договоров на подготовку специалистов 32
Создание корпоративных учебных центров переподготовки работников на 
базе вузов 28

Использование вузовских программ для переподготовки и повышения ква-
лификации сотрудников 20

Целевое обучение специалистов 20
Организация и финансирование стажировок и практик для студентов 12

2 Не выдерживается 100 % соотношение, так как эксперты могли выбрать несколько вариантов.

Таблица 3
Перспективные формы взаимодействия высших учебных заведений с работодателями2
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студентами (56 %), готов принимать участие 
в образовательном процессе от выделения 
специалистов-практиков (52 %) до участия 
в подготовке и защите выпускных квалифи-
кационных работ (40 %), менее готов финан-
сировать целевое обучение (20 %) и органи-
зацию стажировок для студентов (12 %).

Несмотря на потенциальную готовность 
к взаимодействию вузов и работодателей, 
в реальности наблюдается иная ситуация. 
Научным сообществом [2, 3, 7, 9, 12] отме-
чается несогласованность рынка образова-
тельных услуг и рынка труда, которое про-
является в дисбалансе спроса и предложения 
на рабочую силу, несоответствие образова-
тельных программ экономическим и произ-
водственным реалиям, отсутствие системы 
прогнозирования и планирования потребнос-
ти в кадрах, как со стороны работодателей, 
так и со стороны государства и т. д. [3, 6, 7, 
9]. Вывести социально-трудовые отношения 
на новый уровень развития на сегодняшний 
день невозможно без продуманной и обос-
нованной политики государства, которая 
должна включать механизмы эффективного 
взаимодействия всех субъектов социально-
трудовых отношений (с учетом разнооб-
разных форм взаимодействия социальной 
и экономической направленности, например, 
подлинное участие работодателей в обра-
зовательном процессе, целевая подготовка 
специалистов); механизмов стимулирова-
ния (предусматривающих систему налого-
вых льгот и преференций для предприятий, 
трудоустраивающих выпускников вузов); 
механизмов планирования (включающих 
систему планирования потребностей в коли-
чественной и качественной подготовке спе-
циалистов, как на государственном уровне, 
так и на уровне предприятия); механизмов 
контроля (комплексный взаимный контроль, 
самоконтроль).

Таким образом, развитие системы со-
циально-трудовых отношений, основанных 
на балансе интересов субъектов социально-
трудовых отношений «государство — ин-
дивид — вуз — работодатель» оказывает 
влияние на систему формирования социаль-
но-трудового потенциала через механизмы 
востребованности и инвестирования в эту 
сферу. В той же степени можно констатиро-
вать, что при включении социально-трудового 

потенциала в социально-трудовые отношения 
возникает их качественно новый уровень, свя-
занный с признанием критерия профессиона-
лизма в качестве оценки и профессиональных 
способностей выпускника, организаторской 
культуры работодателя и в целом социально-
экономическом развитием государства.
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