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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО                                                  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ:                                         

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ                      
ОСНОВЫ

Левицкая И.А.

Социальное партнерство в системе профессионального образо-
вания представлено как один из важнейших аспектов государствен-
но-общественного управления системой образованием. Модерниза-
ция системы профессионального образования происходит в условиях 
обновления системы отношений между субъектами на рынке труда 
и образовательных услуг. Наличие функциональных связей системы 
высшего образования с производственными, коммерческими  и об-
щественными структурами решает стратегические задачи регу-
лирования рынка труда в стране. В статье рассматривается роль 
государства в становлении новой системы отношений между по-
требителями и заказчиками образовательных услуг с учетом макси-
мального согласования интересов всех субъектов образовательного 
процесса. Системный подход к анализу типов взаимодействия про-
фессиональных образовательных учреждений с субъектами и ин-
ститутами рынка труда является методологическим основанием 
социального партнерства в профессиональном образовании.

Цель: анализ условий и факторов государственно-общественного 
управления системой профессионального экономического образования.

Метод или методология проведения работы: в статье ис-
пользовались экономико-математические, системно-аналитиче-
ские и структурно-ретроспективные методы, а также стати-
стические и факторные методы анализа.

Результаты: Установлено, что социальное партнерство в си-
стеме общественных отношений есть важный элемент в фор-
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мировании современного подхода к профессиональному образова-
нию. Проведен анализ регионального социального партнерства в 
Кузбассе с целью выявления общих тенденций развития государ-
ственной поддержки сетевого партнерства в образовании на му-
ниципальном уровне. Организация сетевого партнерства в про-
фессиональном образовании на региональном уровне отражает 
потребность современного общества в высококвалифицирован-
ных кадрах и характеризуется интеграцией  всех ответственных 
субъектов в вопросе организации профессионального образования.

Область применения результатов: Рассмотрены факторы и 
условия становления системы сетевого взаимодействия органи-
заций высшего образования и различных субъектов и институтов 
рынка труда с целью повышения социальной значимости профес-
сионализации и конкурентоспособности будущих специалистов. 
На основе факторного анализа выявлен комплекс системных про-
тиворечий инновационного социально-экономического развития 
и модернизации педагогического процесса и системы профессио-
нальной подготовки будущих специалистов. Нормативное включе-
ние профессионального образования в систему базовых приорите-
тов социально-экономического развития Российской Федерации 
есть показатель реальной заинтересованности общества и госу-
дарства в дальнейшем развитии социального партнерства. 

Ключевые слова: профессиональное образование; социальное 
партнерство; профессионально-личностное самоопределение; 
субъектно-профессиональная позиция.

SOCIAL PARTNERSHIP IN PROFESSIONAL EDUCATION: 
INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL BASICS

Levitskaya I.A.

Social partnership in the system of vocational education is present-
ed as one of the most important aspects of state-public management of 
the system of education. Modernization of vocational education occurs 
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in the context of upgrading the system of relations between actors on 
the labour market and educational services. The presence of functional 
relationships of the higher education system with industrial, commer-
cial and public structures decides the strategic objectives of labour 
market regulation in the country. The article examines the role of the 
state in the development of a new system of relations between consum-
ers and customers of educational services, taking into account the max-
imum harmonization of the interests of all subjects of the educational 
process. A systematic approach to analyzing the types of interaction 
between vocational educational institutions with the subjects and in-
stitutions of the labour market is the methodological basis of social 
partnership in vocational education.

Methodology in article economic-mathematical, system-analytical 
and structural-retrospective methods, as well as statistical and factor 
analysis methods were used. 

Results: It is established that social partnership in the system of 
public relations is an important element in the formation of a mod-
ern approach to vocational education. The analysis of regional social 
partnership in Kuzbass is carried out with the purpose of revealing 
the general tendencies of development of the state support of social 
partnership in municipalities. Organization of social partnership in 
vocational education at the regional level reflects the need of modern 
society for highly qualified staff and is characterized by the integration 
of all responsible entities in the organization of professional education.

Practical implications: The factors and conditions for the forma-
tion of the system of network interaction of higher education organi-
zations and various subjects and labor market institutions with the 
purpose of raising the social significance of professionalization and 
competitiveness of future specialists are considered. Based on the fac-
tor analysis revealed a complex system of contradictions of the innova-
tive socio-economic development and modernization of the pedagogi-
cal process and the system of professional training of future specialists. 
The normative inclusion of vocational education in the system of basic 
priorities for the social and economic development of the Russian Fed-
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eration is an indicator of the real interest of society and the state in the 
further development of social partnership.

Keywords: professional education; social partnership; profession-
al-personal self-determination; subject-professional position.

Профессиональное образование в настоящее время становит-
ся инструментом решения, в первую очередь, социально-эконо-
мических проблем общества. Таким образом, ориентация буду-
щих специалистов на удовлетворение потребностей рынка труда 
и конкретных запросов работодателей становится все более оче-
видной. В тоже время, профессионально-личностное самоопре-
деление и становление субъектно-профессиональной позиции 
является актуальным результатом профессионального образова-
ния. Поэтому воздействие социальных и экономических факто-
ров на состояние профессионального образования в настоящее 
время меняется. 

Профессиональное самоопределение и концепция непрерывно-
го обучения («lifelong learning» – обучение всю жизнь) способству-
ет профессиональному росту и конкурентоспособности специа-
листов на рынке труда, и при этом является важнейшей частью 
личностного роста и становления субъектно-профессиональной 
позиции [4, 11, 15, 23, 25, 33]. 

В современных условиях происходит становление новой си-
стемы отношений между работодателями, профессиональными 
объединениями, профессиональными образовательными учреж-
дениями, службами занятости и др., т.е. между потребителями и 
заказчиками образовательных услуг. Поэтому «продукция» обра-
зовательного учреждения является важным источником финансо-
вого благополучия всего общества [21, 29, 31].

Однако необходимо отметить наличие комплекса принципи-
альных противоречий инновационного социально-экономическо-
го развития и в большинстве случаев традиционной организации 
процесса профессионального образования. В частности, в каче-
стве основных противоречий выделим несоответствия:
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– между интенсивно происходящей модернизацией педагоги-
ческого процесса в системе профессионального образования 
и сложившейся системой профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов; 

– между потребностью информационного общества в высоко-
квалифицированных кадрах и недостаточной интеграцией 
всех ответственных субъектов в вопросе организации про-
фессионального образования;

– между сложившейся традиционной системой профессиональ-
ного самоопределения и концепцией формирования челове-
ческого и интеллектуального капитала и становления субъек-
тно-профессиональной позиции будущего специалиста;

– между сменой приоритетов в стратегических целях и зада-
чах образования и декларацией роли социального партнер-
ства в профессиональном образовании.

Нормативно-правовая база сетевого партнерства регламентиру-
ется ФЗ РФ № 273 «Об образовании» через организацию сетевой 
формы реализации образовательных программ. Механизм сетево-
го партнерства базируется на использовании ресурсов сторонних 
организаций (научных, медицинских, производственных, физкуль-
турно-спортивных и др.) не только для осуществления обучения 
и иных видов учебной деятельности, предусмотренных образо-
вательной программой. Использование сетевого партнерства для 
организации учебной и производственной практики, проведения 
профориентационных мероприятий положительно отражается на 
процессе становления субъектно-профессиональной позиции бу-
дущих специалистов, формировании человеческого и интеллек-
туального капитала в масштабах страны и способствует профес-
сиональному росту и конкурентоспособности на рынке труда [1].

Социальное партнерство в профессиональном образовании – это 
особый тип взаимодействия образовательного учреждений с субъ-
ектами и институтами рынка труда, производственными, коммерче-
скими и общественными организациями, а также государственными 
и муниципальными органами власти. Характер сетевого партнер-
ства определяет нацеленный на максимальное согласование и учет 
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интересов всех субъектов образовательного процесса результат. 
Социальное партнерство в системе общественных отношений как 
важный элемент в формировании современного подхода к профес-
сиональному образованию есть показатель реальной заинтересован-
ности общества и государства в его дальнейшем развитии с целью 
повышения социальной значимости профессионализации и конку-
рентоспособности будущих специалистов в целом [18].

Понятие «социальное партнерство» рассматривается как сете-
вое участие различных государственных и общественных орга-
низаций, коммерции и индустрии, а также отдельных субъектов 
(физических и юридических лиц) в активной совместной деятель-
ности, направленной на решение практических задач, стоящих пе-
ред конкретной отраслью производства. 

Социальное партнерство по отношению к профессиональному 
самоопределению следует рассматривать как:

– сетевое партнерство внутри системы образования между 
социальными группами определенного профессионально-
го сообщества (например, профсоюзы);

– внешнее взаимодействие субъектов системы образования, 
контактирующих с представителями различных сфер обще-
ственного воспроизводства;

– сотрудничество, которое инициирует система образования 
как основная сфера социальной жизни, наиболее ответ-
ственная за профессионально-личностное самоопределе-
ние и становление субъектно-профессиональной позиции 
будущих специалистов [20].

Социальное партнерство как сотрудничество в расширенных 
рамках является наиболее значимым, т.к. позволяет проектиро-
вать, апробировать, модифицировать элементы образовательной 
системы и устанавливать новые общественно значимые функции 
профессионально-личностного самоопределения в системе об-
разования. При этом в каждой ситуации социального взаимодей-
ствия различные понимания социального партнерства могут быть 
представлены одномоментно в различных сочетаниях [11].
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В настоящее время социальное партнерство в системе профес-
сионального образования представлено как один из важнейших 
аспектов государственно-общественного управления системой 
образованием. Обычно это касается преобразования основных 
элементов системы управления, которые регламентируют приме-
нение управленческих, финансовых, организационно-педагоги-
ческих, методических средств. Особое значение в организации 
сетевого партнерства в профессиональном образовании, на наш 
взгляд, имеют следующие ресурсы:

– кадровые (так называемый социальный капитал) направле-
ны на инициацию активности профессиональных и педаго-
гических объединений и актуализацию основных параме-
тров профессионально-личностного самоопределения;

– финансовые ресурсы обеспечивают открытость и рацио-
нальность финансовых потоков социального партнерства в 
профессиональном образовании;

– информационные системы регламентируют трансляцию об-
щественности позитивных, конструктивных и перспектив-
ных направлений становления субъектно-профессиональ-
ной позиции [22].

В организации сетевой формы реализации образовательных 
программ категорию социального партнерства необходимо рас-
сматривать локально и масштабно. В первом случае речь идет о 
сетевой форме реализации образовательных программ примени-
тельно к отдельному учебному заведению профессионального об-
разования в системе отношений на рынке труда. Если рассматри-
вать социальное партнерство в системе образования в целом, т.е. 
в масштабах страны (региона), участвующей (-щих) в социальном 
взаимодействии, тогда совокупность образовательных учрежде-
ний вместе с органами управления образованием образует единую 
систему сетевой формы реализации образовательных программ. 
Таким образом, в организации сетевого взаимодействия основны-
ми субъектами выступают основные категории социальных пар-
тнеров образования: субъекты рынка труда и работодатели, пред-
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ставляющие промышленные предприятия различных отраслей 
и индустрию в целом; коммерческие и некоммерческие учреж-
дения в различных организационно-правовых формах; государ-
ственные и муниципальные унитарные предприятия; объединения 
профессиональных работников, представляющих профсоюзы и 
общественные организации; государственные органы управления, 
включая центр занятости населения, департамент образования, 
отделы по социальным вопросам и т.п. [28].

«Национальная доктрина образования в Российской Федерации 
до 2025 года» одной из основных задач государства в сфере об-
разования определяет социальное партнёрство организаций про-
фессионального образования и работодателей как основных заказ-
чиков специалистов с целью удовлетворения потребностей рынка 
труда [3]. Это является основой взаимовыгодного сотрудничества 
для оптимального и своевременного решения возникающих на 
рынке труда проблем, например, нехватки специалистов-профес-
сионалов в сфере образования, производства и т.п. Таким образом, 
в современном образовании возникает необходимость в организа-
ции социального партнёрства не только локально, т.е. на уровне 
одного образовательного учреждения, но и между образователь-
ным учреждением и учреждениями культуры, промышленными 
предприятиями, учреждениями дополнительного образования и 
будущими работодателями в масштабах, необходимых для полной 
реализации образовательных программ.

Роль государства в координации процесса профессиональ-
но-личностного самоопределения в настоящее время определя-
ется планированием и воплощением концепции реформирования 
профессионального образования, отвечающей интересам всех 
участников этого процесса. Таким образом, становление субъек-
тно-профессиональной позиции есть задача не только социаль-
но-педагогическая, сколько социально-экономическая, учитывая 
позитивное влияние на состояние экономики большого спектра 
специалистов на рынке труда. В целом же, политика государства, 
основанная на включении профессионального образования в си-



92 International Journal of Advanced Studies, Vol. 8, No 1, 2018

стему базовых приоритетов социально-экономического развития, 
должна быть ориентирована на решение ключевых задач, способ-
ствующих становлению системы сетевого взаимодействия органи-
заций высшего образования и различных субъектов и институтов 
рынка труда:

1. Создание условий для развития индустрии и реального сек-
тора экономики как основных институциональных субъектов 
рынка труда, которые определяют профессионально-квалифика-
ционную структуру спроса на рабочую силу. Введение общерос-
сийского классификатора специальностей и поэтапная замена про-
фессиональными стандартами квалификационных справочников 
позволит преодолеть сложившуюся ситуацию острого дефицита 
квалифицированных работников на рынке труда. Устойчиво рабо-
тающее производство является мощнейшим регулятором системы 
профессиональной подготовки кадров, выступая одновременно 
и заказчиком и контролёром качества образовательного продук-
та. Кроме того, создание единых в масштабах страны стандартов 
профессионального образования (ФГОС) и приведение их в со-
ответствие с международными стандартами (Болонская система, 
академическая мобильность и др.) наряду с усилением регламен-
тирующих и контрольных функций государственных органов в 
сфере регулирования рынка образовательно-квалификационных 
услуг является мощным стимулом организации сетевого сотруд-
ничества образовательных организаций и индустрии в целом.

2. Формирование нормативно-правовой базы для регламента-
ции нового типа взаимодействия образовательных учреждений с 
промышленными предприятиями, производственными, коммер-
ческими и общественными организациями, научными, медицин-
скими, производственными, физкультурно-спортивными органи-
зациями, а также государственными и муниципальными органами 
власти. Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» (№ 597 от 7 мая 2012 г.) 
определил параметры разработки и введения профессиональных 
стандартов [2].
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Комплексный план мероприятий по разработке профессиональ-
ных стандартов, их независимой профессионально-общественной 
экспертизе и применению на 2014–2016 годы предполагает необ-
ходимость замены Единого тарифно-квалификационного справоч-
ника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих (ЕКС) системой профессиональных стандартов (Тру-
довой кодекс РФ (ч.2 ст.195.1), Федеральный закон от 2.05.2015 г. 
№ 122-ФЗ). Необходимость введения профстандартов была обу-
словлена тем, что характеристики должностей, содержащиеся в 
Единых квалификационных справочниках, уже не соответствова-
ли современной ситуации на рынке труда. Использование более 
современных конструкций к определению требований к знаниям, 
умениям, профессиональным навыкам и опыту работы способ-
ствует удовлетворению основных интересов субъектов рынка тру-
да на взаимовыгодной основе [2].

3. Создание оптимальных условий функционирования и совер-
шенствования управления качеством образования в масштабах 
страны и регионов, обеспечение эффективного отражения состоя-
ния образования в учреждениях профессионального образования, 
аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка 
прогнозных характеристик дальнейшего развития мониторинговой 
деятельности является необходимыми параметрами формирования 
инновационной системы социального взаимодействия. Создание 
приемлемых условий для формирования реальной конкурентной 
среды для всех без исключения образовательных учреждений, неза-
висимо от их формы собственности и административной подчинен-
ности (Минобр, министерство путей и сообщений, Минздрав, МВД, 
МЧС и др.), а также прозрачность в планировании, распределении 
и использовании бюджетных средств, оптимизация межбюджетных 
отношений применительно к системе образования в целом выступа-
ют организационно-правовыми условиями государственного регу-
лирования системы сетевого взаимодействия организаций высше-
го образования и различных субъектов и институтов рынка труда. 
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ФЗ № 273 «Об образовании» определяет в качестве приори-
тета осуществление единой государственной политики в сфере 
образования (ст.3 п.2) и недопустимость ограничения или устра-
нения конкуренции в сфере образования (ст.3 п.1). Во-первых, го-
сударственная политика и правовое регулирование отношений в 
сфере образования основываются на единстве образовательного 
пространства на территории Российской Федерации и создании 
благоприятных условий для интеграции отечественной и миро-
вой систем образования. Во-вторых, законом определяется авто-
номия образовательных организаций, а также информационная от-
крытость и публичная отчетность образовательных организаций, 
что обеспечивает демократический характер управления образо-
ванием. Таким образом, государственное регулирование системы 
образования направлено на обеспечение прав на образование и 
свободы выбора образовательной организации, формы обучения, 
направленности образования каждого человека [10].

Современный кризисный этап вскрыл институциональные про-
блемы социального партнерства, решение которых необходимо 
для реализации стратегии модернизации и инновационного разви-
тия в региональном и отраслевом аспектах. Анализ реальной прак-
тики регионального социального партнерства в Кузбассе позволил 
выявить общую тенденцию развития, при которой администра-
тивное регулирование трудовых отношений не является достаточ-
ным для инновационного производственно-технического развития 
предприятия и формирования его кадрового потенциала с учетом 
отраслевой и квалификационной специфики [16]. 

Недостаточно налаженное взаимодействие между сетевыми 
партнерами приводит, с одной стороны, к неполной информиро-
ванности учреждений профессионального образования о посто-
янно меняющейся ситуации на рынке труда, и, с другой стороны, 
выявляется элементарная нехватка информации об актуальных 
проблемах рынка образовательных услуг для производственных, 
коммерческих и общественных организаций. Недостаточная осве-
домленность о таких важных параметрах современной экономики, 
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как потребности и региональные особенности развития рынка тру-
да, перспективные профессиональные направления и новые тен-
денции в формировании системы профессиональных стандартов 
(СПС) и справочника должностей (ЕКС) затрудняет процесс про-
фессионально-личностное самоопределения и становления субъ-
ектно-профессиональной позиции субъектов профессионального 
образования, что, к сожалению, ухудшает качество подготовки бу-
дущих специалистов. Дифференциация информационных потоков 
и усиление «прозрачности» информации об актуальной ситуации 
на рынке труда и образовательных услуг, прогнозе основных ма-
кроэкономических показателей рынка труда, своевременное и пол-
ное информирование о профессиональной и квалификационной 
структуре спроса и требованиях профессиональных стандартов, 
проблемах трудоустройства выпускников и других не менее важ-
ных современных характеристиках рынка труда становится дей-
ственным инструментом решения, в первую очередь, социально-э-
кономических проблем общества [9]. 

Интерес к теме социального партнерства наиболее актуален 
и в связи с разрушением связей высшего образования с произ-
водственными и коммерческими предприятиями, общественными 
организациями в период институциональной перестройки эконо-
мики. Однако в настоящее время многими исследователями фик-
сируется перелом отношения к профессиональному образованию 
со стороны бизнес-сообществ, особенно в вопросах переподготов-
ки и повышения квалификации кадров [4, 5, 6, 7, 9, 11]. Именно 
учреждения профессионального образования имеют необходимые 
информационные, профессиональные, материально-технические 
ресурсные средства для решения проблем бизнеса по обеспече-
нию производства компетентными кадрами высокой квалифика-
ции. Внимание к системе социального партнерства наблюдается и 
у профессиональных сообществ, объединений трудящихся и про-
фсоюзов, заинтересованных в качественной профессиональной 
подготовке будущих специалистов, которую они оценивают как 
объективную гарантию минимизации социальных проблем, кон-
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фликтов с работодателями, снижения социальной напряженности 
[8, 13. 14]. Последнее особенно актуально в монопродуктовых ре-
гионах, находящихся в стадии структурной трансформации базо-
вых отраслей промышленности. Именно социально ответственная 
модель поведения отраслеобразующих предприятий имеет клю-
чевую роль в формировании действенной системы социального 
партнерства в регионе [15, 16, 17]. 

В организации сетевого партнерства в профессиональном об-
разовании проявляют заинтересованность также департаменты 
и центры занятости населения, отделы по социальным вопросам 
муниципальных образований и другие организации подобного 
функционала. Партнерство с профессиональной школой решает 
стратегические задачи регулирования рынка труда в стране. Несо-
ответствие требованиям рынка труда, отсутствие актуальной ин-
формации о потребностях и региональных особенностях рынка тру-
да, несоответствие квалификации требованиям профессиональных 
стандартов отрицательно влияет на трудоустройство выпускников 
и приводит специалистов в центры занятости населения. Поэтому 
в настоящее время существует практическая заинтересованность 
общества в становлении системы социального партнерства в про-
фессиональном образовании с целью минимизировать поток без-
работных в рядах выпускников высшей школы, сократить расходы 
на их переподготовку, содействовать их самозанятости и т.д. [10].

Государственная поддержка сетевого партнерства на муници-
пальном уровне также является действенным рычагом становле-
ния субъектно-профессиональной позиции будущих специалистов 
в процессе профессионально-личностного самоопределения. Му-
ниципальные власти в лице департамента образования, местных 
органов управления экономикой в сотрудничестве с центром заня-
тости населения, отделами по социальным вопросам правомочны 
организовать работу по ключевым направлениям, входящим в их 
перечень компетенций. На наш взгляд, актуально формирование 
муниципальной системы подготовки и повышения квалификации 
преподавателей высшей школы с целью более качественной подго-
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товки будущих специалистов; создание актуального перечня про-
фессий, требующихся на локальном рынке труда, и организация 
профессиональной переподготовки по данным направлениям де-
ятельности; разработка образовательных программ совместно с 
работодателями и/или корректировка содержания образователь-
ных программ, путем совместного рецензирования их с участием 
работодателей; привлечение специалистов промышленных пред-
приятий для организации прохождения производственной и иных 
видов практик и для осуществления иных видов учебной деятель-
ности обучающихся в профессиональных учебных заведениях.

Формирование системы социального партнерства в современ-
ных социально-экономических условиях зависит от целого ряда 
субъективных и объективных факторов (состояния экономики, со-
циальной среды и особенностей социального климата, готовности 
включиться в процесс сетевого сотрудничества органов власти и 
воли, желания и возможности руководителей учебных заведений), 
что делает этот процесс достаточно длительным и сложным. Ре-
зультативность и эффективность работы профессионального учеб-
ного заведения с социальными партнерами определяется степе-
нью реализации своих интересов, заключающихся, прежде всего, 
в подготовке высококвалифицированных специалистов и оцени-
вается по степени выполнения своей основной социальной функ-
ции. Это взаимодействие наиболее актуально в связи с введением 
в сферу индустрии профессиональных стандартов, которые позво-
ляют систематизировать требования работодателей к работникам, 
а также проводить оценку соответствия компетенций сотрудников 
требованиям конкретного работодателя. Эти особенности профес-
сиональных стандартов делают их основными элементами наци-
ональной системы квалификаций, связывающими сферу труда и 
сферу профессионального образования. 
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