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формирования здоровьетворческого мировоззрения и здоровьетворческих способностей 
населения обучением поэтапному переходу на здоровый образ жизни, во-вторых, подготовки 
специалистов по формированию здоровой нации, в-третьих, формирования здравоохранных 
функций федеральных и региональных органов исполнительной власти, имеющих секторы 
деятельности, связанные с формированием здорового образа жизни и охраной здоровья 
граждан [6-7].  
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В статье обозначена значимость стратегического партнерства не только с внешними субъектами: 
учебными заведениями, рынком труда, научными центрами, но и внутренними структурными 
подразделениями. Раскрыта суть стратегического партнерства. Также в статье описаны основные 
направления партнерства и обозначена роль деятельности HR-департамента в процессе выстраи-
вания стратегического партнерства 
Ключевые слова: стратегический менеджмент, стратегическое партнерство, HR-служба, управ-
ление развитием вуза. 
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The article outlines the importance of strategic partnerships not only with external entities: educational 
institutions, labor market, research centers, but with internal structural divisions. The article reveals the 
relevance and the system of strategic partnership. It also describes the main directions of the partnership 
and the role of the activities of the HR-Department in the process of building a strategic partnership. 
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Современная ситуация в сфере образования характеризуется рядом задач, среди кото-

рых наиболее актуальной в вузовской среде является интеграция образования и науки с ре-
альным сектором экономики. Необходимость интеграции обусловлена объективными при-
чинами: ужесточение конкуренции на рынках предлагаемых вузами продуктов и услуг, что 
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побуждает высшие учебные заведения к разработке инноваций и поиску партнеров для их 
реализации. В связи с этим, стратегическое партнёрство в вузовской среде видится наиболее 
актуальным и эффективным на сегодняшний день механизмом не просто функционирования, 
а развития высшего учебного заведения.  

Особенно актуальным вопрос выстраивания стратегического партнёрства в высшей 
школе становится в связи с концепцией перехода университетов к модели 3.0., в которой 
особенную роль играют глобальные, открытые, динамично развивающиеся площадки; созда-
ние проектных команд и т.д. [1–3]. Одним из путей достижение этих задач сегодня является 
стратегическое партнёрство, под которым принято понимать разнообразие форм кооперации 
ресурсов и координации деятельности компаний или других субъектов с целью получения 
взаимной выгоды. Можно сказать, что стратегическое партнёрство имеет своей целью до-
стижение эффекта синэргии, создание более тесного взаимодействия субъекта с наиболее 
необходимыми и интересными для него стейкхолдерами.  

Однако когда мы говорим о стратегическом партнёрстве, мы чаще всего имеем ввиду 
внешнее партнёрство (с научными центрами, предприятиями, работодателями, учебными за-
ведениями и другими субъектами), забывая о важности и первостепенности вопроса выстра-
ивания эффективной модели работы внутренних подразделений вуза, которая была бы осно-
вана на одинаковом понимании совместно с руководством основных целей и задач универ-
ситета. Общее понимания целей и задач является залогом построения эффективных траекто-
рий развития персонала, который сможет обеспечить достижение этих целей. Процесс нала-
живания и поддержания такого взаимодействия в вузе можно назвать внутренним стратеги-
ческим партнёрством, где некоторые подразделения также становится стратегическими 
партнёрами университета. В качестве одного из таких наиболее важных подразделений нам 
видится HR-департамент. 

Говоря о внешнем стратегическом партнёрстве, можно выделить несколько основных 
направлений/видов или форм, которые различаются от поставленной задачи.  

1. Партнерство между структурами высшего профессионального образования, которые 
осуществляют аналогичную или схожую деятельность (в том числе на международном уровне).  

2. Партнерство между различными структурами, вовлеченными в общий процесс со-
здания продуктов и услуг высшей школы (потребителями услуг, поставщиками и обладате-
лями финансовых ресурсов). В данном случае понимается партнёрство ВУЗов с образова-
тельными учреждениями других уровней (например, школами, колледжами), а также с орга-
нами государственной власти, администрацией, департаментами и т.д.  

3. Партнерство между вузом и его студентами/выпускниками (например, с целью со-
здания новых качественных образовательных продуктов или компетенций). 

4. Трёхстороннее партнёрство, которое включает в себя три предыдущих вида взаимо-
действия [4]. 

Говоря о реальной практической значимости внедрения стратегического партнёрства в 
систему высшего образования, можно привести следующий пример. Взаимное партнёрство 
ВУЗа и рынка труда в лице некоторых крупных работодателей может решить ряд проблем 
как с одной стороны, так и с другой. Могут быть решены такие проблемы вуз как: несоответ-
ствие качества подготовки кадров требованиям рынка труда; конкуренция со стороны других 
вузов по подбору специалистов особенно экономико-финансового направления; бюджетное 
недофинансирование; качественное и количественное несоответствие научно-производ-
ственной базы подготовки специалистов потребностям инновационной деятельности; про-
блема трудоустройства выпускников и другие проблемы. Одновременно могут быть решены 
проблемы рынка труда и бизнес-среды, касающиеся дефицита качественных трудовых ре-
сурсов, издержек материальных вложений в обучение персонала и др. [5]. 

Однако не стоит забывать о том, что успешность внешней деятельности университета 
во многом зависит от целенаправленности, слаженности и согласованности сотрудничества 
внутренних подразделений.  
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Сегодня широко обсуждаемым является вопрос о модели управления в вузах. Всё 
больше современных тенденций менеджмента внедряется в управленческую систему высшей 
школы. Создание подразделений, занимающихся HR – яркий тому пример. HR-департамент 
сегодня играет немалую роль в процессе выстраивания стратегического партнёрства и более 
того, сам является одним из главных субъектов внутреннего партнёрства в вузе. 

Ещё совсем недавно ВУЗы использовали в управлении достаточно простую обычную 
кадровую систему. Однако сегодня подход к работе с персоналом в вузе изменился и услож-
нился. Пришло осознание ценности человеческого измерения университета – то есть его пер-
сонала. HR-департаменты ведают всеми вопросами, связанными с подбором, наймом, разви-
тием, обучением/переобучением, увольнением персонала, а также разрабатывают стратегии 
управления персоналом, отвечающие главным целям и задачам развития вуза на определён-
ный период. Соответственно правильное понимание HR-специалистами глобальных целей и 
задач вуза – это залог построения наиболее актуальной стратегии управления персоналом, 
который, в свою очередь, является основным субъектом их реализации. Иными словами, от 
согласованности понимания и действий HR-службы и руководства вуза зависит успешность 
достижения сотрудниками основных общих целей и задач вуза [6]. 

В качестве наиболее оптимальных и эффективных механизмов гармонизации и согла-
сованности видения развития университета мы видим организацию открытых площадок для 
совместных обсуждений, иных коммуникативных площадок для рассмотрения конкретных 
проектов и стратегий, направленных на развитие университета. Не менее эффективным ме-
ханизмом видится организация конференций, посвященных проблемам и задачам универси-
тета, подобных конференции HR-тренд, реализуемой Томским государственным университе-
том не первый год. 

Таким образом, рассуждая о стратегическом партнёрстве в системе высшего образова-
ния, необходимо отметить, что на сегодняшний день это достаточно актуальный, современ-
ный и эффективный подход к решению проблем вуза и достижению основных его стратеги-
ческих целей и задач, как внутренних, так и внешних. Выше были перечислены основные 
характеристики, суть, виды стратегического партнёрства, преимущества и возможности его 
внедрения в высшей школе. Говоря о стратегическом партнёрстве, не стоит забывать о пер-
востепенной необходимости налаживания партнёрства с внутренними субъектами в лице со-
трудников структурных подразделений, от качества работы которых зависит эффективность 
достижения внешних целей образовательной организации.  
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