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Постановка проблемы
Проблема привлечения представителей 

бизнеса к образовательной деятельности 
не теряет своей актуальности. Это связано 
с тем, что повышение качества высшего об-
разования возможно только при условии 
активного участия работодателей в образо-
вательном процессе. Можно выделить не-
сколько основных контекстов обсуждения 
данной темы.

Один из традиционных связан с анали-
зом взаимодействия вузов с предприятия-
ми-работодателями как одного из основных 
факторов трудоустройства выпускников. 
В этом плане отмечается рост заинтересо-
ванности предприятий в непосредственном 
участии в подготовке специалистов нуж-

ного профиля в условиях инерционности 
системы образования, рассматриваются 
информационные модели взаимодействия 
вузов с предприятиями, организация вре-
менной занятости и стажировок студентов 
[1, с. 208]. В качестве механизма успешного 
трудоустройства выпускников предлага-
ется рассматривать формат социального 
партнёрства образовательного учреждения 
и рынка труда, где основными формами 
выступают: организация практики и ста-
жировок студентов; участие специалистов-
практиков в учебном процессе; участие ра-
ботодателей в определении требований к 
выпускникам, в итоговой оценке качества 
выпускников; стажировка преподавате-
лей на предприятиях; совместные научные 
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проекты и т.д. [2, с. 7–8]. Ещё один тради-
ционный контекст обсуждения связан с 
рассмотрением взаимодействия вузов и 
предприятий при организации практик. Как 
известно, уровень организации практик 
принимающей стороной (предприятиями – 
базами практик) зачастую недостаточен 
для приобретения студентами реального 
опыта работы. Причина этого, по мнению 
авторов, кроется в том, что связи вузов с 
работодателями, как правило, носят фор-
мальный характер [3, с. 126].

Инновационный контекст связан с рас-
смотрением взаимодействия образова-
тельных учреждений и бизнес-структур в 
системе проектного обучения студентов, 
что наиболее перспективно при взаимодей-
ствии с предприятиями малого и среднего 
бизнеса [4, с. 420]. Новым вектором обсуж-
дения проблем интеграции вузов и пред-
приятий реального сектора стал вопрос о 
создании и функционировании базовых 
кафедр вузов на предприятиях, которые 
рассматриваются как инструмент усиления 
практико-ориентированной направлен-
ности учебного процесса [5]. Наряду с от-
дельными направлениями и формами вза-
имодействия активно дискутируются ком-
плексные модели интеграции вузов и рынка 
труда, включающие в себя различные аспек-
ты сотрудничества [6]. Анализируются мне-
ния экспертов по поводу действующих мо-
делей [7], рассматриваются перспективы и 
способы их совершенствования [8], в том 
числе с учётом зарубежного опыта [9]. За-
метим, что при обсуждении и анализе про-
блем взаимодействия вузов с рынком труда, 
с бизнес-структурами очень мало внимания 
уделяется роли общественных объединений 
работодателей в данных процессах, хотя 
они могли бы оказывать значимое влияние 
на определение путей решения многих су-
ществующих проблем.

За последние годы созданы необходи-
мые правовые механизмы, обеспечивающие 
условия взаимодействия работодателей, в 
том числе представителей бизнеса, с вуза-

ми, механизмы участия бизнеса в образо-
вательном процессе. В частности, в ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
созданы нормативно-правовые рамки и 
определены основные формы взаимодей-
ствия работодателей и высших учебных за-
ведений, которые позволяют говорить об 
институциализации процесса привлечения 
представителей бизнеса к образовательной 
деятельности. Важными документами, нор-
мативно определившими необходимость 
привлечения представителей бизнеса к об-
разовательной деятельности, стали ФГОС 
по направлениям высшего образования. 
Данными стандартами установлено обяза-
тельное требование к кадровому обеспече-
нию образовательных программ, а именно: 
в каждом стандарте установлена опреде-
лённая доля работников из числа руководи-
телей и сотрудников партнёрских органи-
заций в общем числе преподавателей, реа-
лизующих программу. То есть установлено, 
что к реализации образовательной про-
граммы, наряду с преподавателями вуза, 
обязательно в определённом количестве 
должны привлекаться специалисты-прак-
тики из профильных организаций. Данное 
требование стало необходимым для про-
хождения государственной аккредитации 
образовательных программ. Институцио-
нальные механизмы, обеспечивающие усло-
вия взаимодействия работодателей с орга-
низациями профессионального образова-
ния, формируются также за счёт введения в 
действие с 1 июля 2016 г. профессиональных 
стандартов, разработанных профессио-
нальным сообществом. Они теперь стано-
вятся тем недостающим связующим звеном 
между работодателями и вузами, без кото-
рого ранее сложно было соотносить содер-
жание образовательных программ с требо-
ваниями профессиональной деятельности. 
Профессиональные стандарты, наряду с 
ФГОС ВО, теперь являются основой для 
определения перечня профессиональных 
компетенций. В настоящее время вступает 
в силу новое поколение федеральных госу-
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дарственных образовательных стандартов, 
получивших название ФГОС 3++, включаю-
щих данные требования. В связи с этим вузы 
начали работу по актуализации своих обра-
зовательных программ. Сегодня проблемы 
приведения ФГОС и образовательных про-
грамм в соответствие с вступающими в силу 
профессиональными стандартами, а также 
роль работодателей в этом процессе актив-
но обсуждаются [10]. 

Для реализации нормативно установлен-
ных требований в последние годы в вузах 
идёт процесс создания и совершенствова-
ния деятельности структурных подразделе-
ний, занимающихся взаимодействием с ра-
ботодателями и содействием трудоустрой-
ству выпускников. Аналогичные структуры, 
нацеленные на взаимодействие с образова-
тельными организациями, сформированы 
и работают в общественных объединениях 
работодателей. Примером является Коми-
тет по профессиональному и бизнес-об-
разованию в структуре Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации. В 
структуре РСПП есть Комитет по профес-
сиональному обучению и профессиональ-
ным квалификациям, в «Деловой России» – 
Комитет по профессиональному образова-
нию и подготовке кадров. И это серьёзная 
организационная основа для развития всей 
системы привлечения бизнеса к образова-
тельной деятельности.

Предлагаемые решения 
Созданные институциональные меха-

низмы и установленные требования сегод-
ня реализуются [11], однако сохраняются 
серьёзные барьеры, препятствующие полно-
ценному использованию нормативно уста-
новленных возможностей привлечения 
представителей бизнеса к образовательной 
деятельности. На них стоит остановиться 
отдельно. 

1. Активное взаимодействие по всем ука-
занным выше направлениям осуществляет-
ся в основном с предприятиями крупного 
бизнеса, в структуре которых есть подраз-

деления, занимающиеся управлением и раз-
витием персонала, формированием кадро-
вого резерва, где есть свои корпоративные 
университеты. Об этом свидетельствует 
опыт многих вузов, а также проводимые 
в данной области исследования [12, с. 11]. 
Средний и малый бизнес в меньшей степе-
ни включён в эту систему взаимодействия 
в связи с отсутствием, как правило, специ-
ализированных подразделений управления 
персоналом, большей подверженностью 
рыночной конъюнктуре, нестабильностью 
и другими факторами. Хотя со стороны ву-
зов потребность в таком взаимодействии 
существует, в частности – с позиции соз-
дания условий для развития предпринима-
тельских компетенций у студентов. Суще-
ствует такая потребность и с точки зрения 
развития кадрового потенциала для малого 
и среднего бизнеса. 

В решении данной проблемы активную 
роль могли бы сыграть территориальные 
подразделения Торгово-промышленной па-
латы, объединяющие представителей мало-
го и среднего бизнеса. Наиболее перспек-
тивны сетевые проекты, объединяющие 
вокруг вуза различные профильные малые 
и средние предприятия. Торгово-промыш-
ленные палаты в регионах могли бы стать 
своеобразными площадками для коопера-
ции вузов и малых и средних предприятий. 
При этом востребованы инновационные 
формы взаимодействия вузов с малыми и 
средними предприятиями, носящие проект-
ные, подвижные, гибкие форматы. Вряд ли 
здесь подойдет модель базовой кафедры. 

В качестве примера такой новой формы 
взаимодействия можно привести инициати-
ву, которая сейчас внедряется в Саратове. 
Это совместный образовательный проект 
Саратовского социально-экономического 
института (филиала) РЭУ имени Г.В. Пле-
ханова и Торгово-промышленной палаты 
Саратовской области, направленный на 
создание центра предпринимательских ком-
петенций, – «Предпринимательский кам-
пус». Проект предполагает формирование 



Направления модернизации образования 29

под эгидой ТПП совместных проектных 
групп из числа студентов, тьюторов от вуза 
и тьюторов от предприятий малого и сред-
него бизнеса для разработки стартап-про-
ектов. Командой определяется последова-
тельность действий для разработки бизнес-
идеи. В случае необходимости получения 
дополнительных знаний разрабатывается 
график работ и участия в проекте, пред-
усматривающий образовательные блоки, 
которые могут реализовываться как пре-
подавателями вуза, так и представителями 
профессионального сообщества (на базе 
образовательной организации и на базе 
ТПП). Данный проект пока носит пилотный 
характер, и сейчас завершается его первый 
этап, на котором определен контингент 
участников проектов, идет формирование 
команды тьюторов-преподавателей и биз-
нес-тьюторов и создается банк проектов 
(бизнес-идей), предложенных как самими 
студентами, так и предпринимателями. На 
втором этапе будет проведено распределе-
ние участников-студентов по проектным 
группам, закрепление за проектными груп-
пами тьюторов-преподавателей и бизнес-
тьюторов, сформированы планы-графики 
реализации каждого проектного задания. 
На третьем этапе будет осуществляться 
реализация проектов, которая завершится 
оформлением результатов (созданием го-
тового оформленного проекта реализации 
бизнес-идеи) и защитой проектов перед 
конкурсной комиссией из представителей 
бизнес-сообщества. В настоящее время 
данный проект осуществляется в рамках ре-
ализации программы проектного обучения 
студентов, за пределами основного образо-
вательного процесса. После завершения пи-
лотной стадии его реализация планируется 
в рамках учебных дисциплин профессио-
нальной направленности и производствен-
ной практики студентов, обучающихся по 
программам высшего образования. 

Данный проект представляет собой мо-
дель сетевой кооперации вуза, предприятий 
малого и среднего бизнеса и Торгово-про-

мышленной палаты региона, выступившей в 
качестве объединяющей площадки, где най-
дены точки пересечения взаимных интересов 
всех участников.

2. Сохраняется проблема привлечения 
представителей бизнеса к учебному про-
цессу в качестве преподавателей-практи-
ков. Несмотря на то, что данное требование 
установлено в ФГОС, у вузов есть большие 
сложности с привлечением реальных руко-
водителей и специалистов из бизнеса к об-
разовательному процессу. Во многом это 
связано с отсутствием мотивации у пред-
ставителей бизнеса участвовать в образо-
вательном процессе в качестве преподава-
телей. Существенным барьером является 
забюрократизированный процесс оформ-
ления представителя бизнеса на работу в 
вуз по совместительству или на условиях 
гражданско-правового договора: необ-
ходимо получение справки об отсутствии 
судимости; прохождение конкурсных про-
цедур избрания на должность либо про-
цедур в рамках закупочной деятельности и 
т.п. Заработная плата, которую вуз может 
предложить специалисту-практику, также 
снижает его мотивацию. В соответствии 
с требованиями ФГОС в среднем от 5 до 
15% преподавателей по каждой програм-
ме бакалавриата и магистратуры должны 
быть из числа руководителей и специали-
стов предприятий-работодателей. То есть 
это теперь массовое явление, а вуз может 
предложить оплату труда как у рядового 
преподавателя в зависимости от наличия 
у работника учёной степени и звания. По-
этому мотивация представителей бизнеса 
прийти в вуз может быть связана только с 
осознанием ответственности за подготов-
ку кадров для своих предприятий и заинте-
ресованностью принимать участие в этом 
процессе, чтобы впоследствии получить 
молодых специалистов, подготовленных 
под решение практических задач предпри-
ятия или организации. То есть в данном 
случае речь может идти о проявлении со-
циальной ответственности бизнеса. 
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В решении данной проблемы свою роль 
могли бы сыграть общественные объедине-
ния работодателей. Они могли бы оказывать 
вузам посредническую помощь в подборе 
преподавателей-практиков, представителей 
малого, среднего и крупного бизнеса путём 
формирования пулов или создания баз дан-
ных практических работников из реального 
сектора экономики, которые желают и име-
ют возможность работать в вузах, с их пред-
ложениями по спецкурсам, практикумам 
и другим видам занятий. Пользуясь сведе-
ниями, сформированными объединениями 
работодателей, вузы могли бы выбирать и 
приглашать к себе на работу заявленных ра-
ботников уже на основе взаимного интереса. 
То есть речь идёт о своеобразном рекрутин-
говом посредничестве общественных объе-
динений работодателей в сфере привлечения 
представителей бизнеса к образовательной 
деятельности.

В этой связи представляется целесо-
образным проанализировать и использо-
вать опыт привлечения представителей 
бизнеса на программы дополнительного 
профессионального образования, где, воз-
можно, он более эффективен. Например, 
по опыту Саратовского социально-эконо-
мического института (филиала) РЭУ имени 
Г.В. Плеханова на программах ДПО объём 
учебных часов, освещаемых практиками из 
бизнеса, в среднем составляет 30% от обще-
го количества. В реализацию данных про-
грамм и руководители, и эксперты включат-
ся более активно, так как такие программы 
в большей степени встроены в непосред-
ственные бизнес-процессы и реализуются 
по заказам предприятий. Так, например, 
институтом совместно с ООО «Роснефть-
Учёт» в г. Саратове реализуется программа 
повышения квалификации для студентов 
старших курсов «Учёт расчётов с персона-
лом», выстроенная под конкретные техно-
логические задачи компании, с привлече-
нием специалистов-практиков компании. 
Выпускники-бакалавры, освоившие данную 
программу параллельно с основной обра-

зовательной программой, успешно трудоу-
страиваются в ОАО «НК “Роснефть”». Дан-
ный опыт свидетельствует о том, что такие 
программы необходимы предприятиям и 
востребованы ими, но они могут реализо-
вываться не только как дополнительные 
профессиональные программы, но и быть 
встроены как отдельные модули в вариатив-
ную часть основных образовательных про-
грамм под заказ конкретных предприятий и 
реализовываться с их участием.

3. Несмотря на то, что вуз обязан вклю-
чать в учебный процесс преподавателей-
практиков, существуют весомые риски, 
которые снижают его мотивацию в данной 
сфере. Связаны они с необходимостью вы-
полнения показателей «дорожной карты» 
по соотношению численности студентов и 
преподавателей, а также показателей мони-
торинга эффективности деятельности вуза 
по соотношению общего объёма привлечён-
ных средств от выполнения НИОК к числен-
ности научно-педагогических работников. 
Это заставляет вузы сдерживать рост или 
даже сокращать штатную численность пре-
подавателей и одновременно предъявлять 
сложновыполнимые требования (например, 
по НИР) к представителям бизнеса, привле-
каемым на преподавательские должности. 

Дело в том, что существует определён-
ная правовая коллизия. Практический ра-
ботник, привлекаемый на должность ППС, 
должен соответствовать не только квалифи-
кационным требованиям по своей основной 
профессии и должности, но и одновременно 
квалификационным требованиям к должно-
стям научно-педагогических работников. То 
есть кроме преподавания или руководства 
практикой он должен заниматься наукой, 
вести методическую работу и т.д., так как 
это установлено Федеральном законом «Об 
образовании в Российской Федерации», ква-
лификационными требованиями, професси-
ональным стандартом преподавателя вуза. 
Данные требования нецелесообразны и не-
выполнимы для практических работников. А 
для вуза возникает проблема: если привлека-
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ется практик на должность преподавателя, 
то научную и методическую работу, необ-
ходимую для достижения всех требований 
и показателей, за него должны выполнять 
другие преподаватели вуза.

Другая проблема связана с тем, что 
оформление практических работников на 
условиях гражданско-правового договора 
для предоставления образовательных услуг 
рискованно для вуза в плане соблюдения 
требований трудового законодательства, ко-
торым не допускается замена трудовых от-
ношений гражданско-правовыми. На прак-
тике, по сути дела, именно это и происходит. 
Для решения данной проблемы следует вы-
нести на общественное обсуждение вопрос 
о внесении изменений и дополнений в соот-
ветствующие нормативные правовые акты, 
профессиональные стандарты. В частности, 
можно предложить дифференцированный 
подход к должностным обязанностям и тре-
бованиям к научно-педагогическим работ-
никам вуза и к работникам, привлекаемым 
для преподавания из числа руководителей 
и сотрудников профильных предприятий 
и организаций. Либо можно предложить 
введение в перечень должностей педаго-
гических работников профессиональных 
образовательных организаций должности 
преподавателя-практика с иным характером 
должностных обязанностей и статусом ат-
тестации. Следует заметить, что такой опыт 
активно реализуется за рубежом. Инициа-
тива в рамках трудового законодательства 
могла бы быть связана с выработкой пред-
ложений по обеспечению более легитимных 
условий привлечения преподавателей-прак-
тиков в вузы на условиях гражданско-право-
вого договора.

4. Ещё одна проблема, на которую сто-
ит указать при рассмотрении вопроса о 
взаимодействии бизнеса и вузов, связана с 
тем, что механизмы целевого приёма пока 
не дают необходимого эффекта. Хотя они 
постоянно совершенствуются с целью по-
вышения степени ответственности направ-
ляющих организаций и самих студентов за 

выполнение основных условий договора, 
связанных с трудоустройством по оконча-
нии вуза, не в полной мере работает идея 
о включении в договор мер дополнитель-
ной социальной поддержки, оказываемой 
предприятиями студентам, поступившим в 
рамках целевого приёма. Предприятия, за-
ключившие договора и прописавшие такие 
меры, на деле не всегда их реализуют, а у ву-
зов нет никаких рычагов для воздействия на 
эту ситуацию. Конечно, есть объективные 
причины того, что эффективность догово-
ров о целевом приёме остается низкой. Они 
заключаются в том, что в условиях неста-
бильной экономики организациям и пред-
приятиям очень сложно прогнозировать 
потребность в кадрах определённого про-
филя на четыре–пять лет вперёд, в первую 
очередь это относится к малым и средним 
предприятиям. Очень сложно определить-
ся на этапе приёма, ещё не погрузившись в 
профессию, с окончательными профессио-
нальными предпочтениями и абитуриентам. 
В ближайшее время планируется внести по-
правки в Федеральный закон в части заклю-
чения договоров о целевом приёме, сделав 
их трёхсторонними (направляющая органи-
зация, вуз и студент), а не двухсторонними, 
как сейчас (направляющая организация и 
вуз), но вряд ли это устранит существующие 
трудности. Такая практика уже существо-
вала ранее, но никак не влияла на решение 
указанных проблем. 

В то же время остаётся недовостребо-
ванным другой предусмотренный законом 
механизм – договор о целевом обучении, 
который может быть заключён между по-
тенциальным работодателем и студентом на 
старших курсах и который уже в большей 
степени будет ориентирован на реальные 
ближайшие потребности предприятий в ка-
драх и на сформировавшиеся ориентации 
выпускников в области трудоустройства. 
В силу слабой информированности о та-
кой возможности предприятия и бизнес-
структуры практически не используют этот 
механизм. Для усиления взаимодействия 
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предприятий и вузов в области подготовки и 
трудоустройства выпускников целесообраз-
но более широко использовать практику за-
ключения договоров о целевом обучении не 
только с поступающими в рамках целевого 
приёма, но и со студентами, самостоятельно 
поступившими в вуз по общему конкурсу на 
бюджетные и коммерческие места, особенно 
со студентами старших и выпускных курсов. 
Объединения работодателей совместно с 
вузами могли бы взять на себя функции по 
информированию и разъяснению предпри-
ятиям возможностей и преимуществ заклю-
чения договоров о целевом обучении со сту-
дентами старших курсов вузов.

Заключение 
Следует отметить, что сегодня наблюда-

ется тенденция подмены выбора профессии 
выбором вуза. При этом внимание обраща-
ется на качество образования, престиж, до-
ступность и так далее, а не на содержание 
получаемых знаний и навыков. Формирова-
ние рынка образовательных услуг заставля-
ет учебные заведения ориентироваться не 
столько на потребности экономики в специ-
алистах определенных профилей и квалифи-
кации, сколько на запросы потенциальных 
потребителей – абитуриентов и их родите-
лей. Остаётся только надеяться, что потреб-
ности развития экономики постепенно скор-
ректируют рыночное предложение профес-
сионального образования [13, с. 59]. 

В данной статье была затронута лишь 
часть проблем, связанных с привлечением 
представителей бизнеса к образовательной 
деятельности, предложены лишь некото-
рые пути их решения, а также представлен 
некоторый имеющийся опыт. Думается, что 
данная тема будет находиться в актуальной 
повестке дня и далее. Видится целесообраз-
ным постоянный обмен опытом по данному 
вопросу между всеми заинтересованными 
сторонами на различных площадках, про-
ведение его анализа с целью обобщения 
и последующего тиражирования лучших 
практик.
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