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им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. Владимир, Российская Федерация)

Проблема социальной интеграции. Жизнеспособ-
ность общества во многом зависит от того, насколько 
широко поле консенсуса. Из всех инструментов соци-
альной интеграции социальное партнерство наиболее 
востребовано для поиска консенсуса и реализации 
внешней и внутренней социальной политики. С точки 
зрения контекстуализации научный и практический 
интересы представляют коммуникационный аспект 
социального партнерства и, особенно, его этико-пси-
хологическую контрактацию, методология которой 
имеет распространенную область применения: от изу-
чения глобальных тенденций до анализа проблем вза-
имоотношений «начальник – подчиненный» [1, с. 103]. 

Этические и психологические контракты наиболее 
важны в практике совместных (международных) со-
циальных партнерств, объединяющих представителей 
разных культур и традиций. Основное предназначе-
ние такой контрактации в том, чтобы поддерживать 
«репутационное равновесие» [2, с. 124], обеспечивая 
предсказуемость и надежность экономических и соци-
ально-трудовых отношений, основанных на доверии и 
взаимных обязательствах. Практическая реализация 
этических и психологических контрактов в процессе со-
циального партнерства представляется возможной бла-
годаря инструментам контекстуализации договорных 
отношений. 

Нерешенные аспекты проблемы. Наименее иссле-
дованной в системах социального партнерства являет-
ся проблема этических и психологических конфлик-
тов, порождаемых противоречивыми ожиданиями 
заинтересованных сторон и невозможностью одно-
временного удовлетворения этих ожиданий [3, с. 45]. 
Методы ее устранения разрабатываются средствами 
интегральной теории общественного договора, тео-
рии агентских отношений, теории контекстуализации, 
теории дизайна механизмов, деонтологии. Предло-
жены модели общественного договора макроуровня 
Т. Дональдсона и Т. Данфи [3, с. 41–42], угрозы недо-
бросовестности Беккера-Стиглера, неблагоприятного 
отбора Ж. Тироля, совместимости по стратегическим 
стимулам Л. Гурвица [2, с. 117] и др. Однако многие 

предложенные решения не доведены до стадии прак-
тической реализации.

Программа исследования. Рабочая гипотеза на-
шего исследования состоит в предположении, что на 
основе взаимосвязи эмпирической и нормативной со-
ставляющих этико-психологических контрактов мож-
но сформировать контексты социального партнерства, 
прокладывающие путь стратегическим намерениям 
бизнесменов, с одной стороны, и обеспечивающие 
улучшение качества жизни, с другой. 

Цель нашего исследования состоит в обобщении 
способов согласования конфликтующих локальных 
этических принципов и психологических ожиданий в 
системе социального партнерства. Для ее достижения 
были поставлены научные задачи: 1) уточнение сущно-
сти этического и психологического контрактов и обо-
снование их взаимосвязи; 2) обоснование сущности и 
формирование этико-психологического контекста в 
системе социального партнерства; 3) обоснование до-
полнительных экономических эффектов от участия за-
интересованных сторон в социальном партнерстве за 
счет этико-психологического контекста.

Обоснование эффективности результатов иссле-
дования. Продуктами практической реализации эти-
ко-психологической контрактации могут быть: локаль-
ные правила, инструкции, кодексы, созданные и/или 
воплощенные этические ценности, свершившиеся или 
напрасные ожидания адекватных действий со стороны 
делового партнера в ответ на сотрудничество. Также к 
таким продуктам относят выполненные или невыпол-
ненные обещания; новый круг общения, деловая друж-
ба, рекомендации, протекции, лобби, придание статуса, 
имидж, репутация; удовлетворенность отношениями, 
установки, эмоции и т. д. Позитивные продукты могут 
способствовать экономической стабильности, полу-
чению дополнительных конкурентных преимуществ и 
синергетических эффектов, достижению взаимопони-
мания с зарубежными партнерами [3, с. 39].

Выводы и перспективы дальнейшего исследо-
вания проблемы. Ситуация такова, что ожидаемая 
обществом системная социальная политика требует 
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от него самобытной интеграции под эгидой государ-
ства, а от бизнеса – ресурсов и участия в социальных 
проектах. Интеграционные отношения в цепи «биз-
нес  – власть  – общество» необходимо развивать на 
основе социального партнерства с учетом контекстуа-
лизации договорных отношений. Коммуникационный 
контекст на основе этико-психологической контрак-
туализации может направлять ход социального парт-
нерства в этическое русло, придавая делу динамизм, 

укрепляя деловое доверие и поддерживая позитивный 
настрой партнеров, а также благоприятную этико-
психологическую среду их взаимодействия с другими 
социальными группами. Поиск эффективных мето-
дов практической реализации этико-психологической 
контрактации в системах социальных партнерств яв-
ляется перспективным направлением исследования 
проблемы социальной интеграции в рамках стратеги-
ческого развития национальных экономик.
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Глобализация – очередное явление на пути эволю-
ционного развития человечества. Глобализация осно-
вана на взаимопроникновении и взаимозависимости 
множества процессов в различных видах человеческой 
деятельности. Важно отметить, что каждый сегмент 
мирового рынка в национальном измерении имеет 
свою специфику. Она проявляется в степени либера-
лизации и уровне развития рынков товаров, капитала, 
земли, рабочей силы, особенностях макроэкономи-
ческой политики. Это отражается на конкурентоспо-
собности экономики любой страны. Невозможность 
создать конкурентный продукт без участия интеллек-
туалов из многих областей знания предъявляет осо-
бые требования к качеству подготовки специалистов в 
системе высшего образования. Работодатели требуют 
от выпускников не только владеть базовыми знания-
ми, уметь работать в команде, но и быстро овладевать 
новыми компетенциями. Для трудоустройства моло-
дых людей необходимо обеспечить международную 
конкурентоспособность высшим учебным заведениям 
Республики Беларусь. Актуальным является исследо-
вание деятельности университета в глобализируемых 
отношениях.

Ведущие университеты мирового сообщества пре-
вратились в самостоятельные обособленные экономи-
ческие единицы, конкурирующие за клиента, в лице 
студента. Субъекты рыночных отношений стремятся 
к максимизации выгоды, обладанию конкурентны-
ми преимуществами в борьбе за создание и пере-
распределение стоимости в свою пользу. Стратегией 
университета становится способность готовить вос-
требованных на рынке специалистов, быть экономи-

чески эффективными. Предпринимательская природа 
университетов заставляет менять отношения между 
преподавателем и студентом: от авторитарных форм 
отношений переходить к партнерским, делать все воз-
можное для того, чтобы конфликтных ситуаций во-
обще не возникало. Способность учиться и поддер-
живать эту способность реализуется в инновациях в 
высшем образовании. Образовательной тенденцией 
является целенаправленное воздействие на образова-
тельный процесс с целью создания конкурентоспособ-
ного выпускника на рынке труда.

Конкуренция между университетами за студента 
реализуется в политике обеспечения качества обра-
зовательного процесса. Управление качеством стано-
вится тотальным, охватывая все структуры учебного 
заведения. В программном документе ЮНЕСКО «Ре-
форма и развитие высшего образования» управление 
качеством включает три аспекта: качество персонала и 
учебных программ, качество подготовки специалиста, 
качество инфраструктуры и учебной среды [1].

Университет может быть конкурентоспособным, 
если участвует в создании новых продуктов, предостав-
ляет образовательные услуги, адекватные «экономике 
знаний». Учебные программы должны создаваться и 
закрываться в соответствии с запросами современно-
го общества, а профессорско-преподавательский со-
став привлекаться на контрактной основе. За рубежом 
практикуется открытие единых образовательных про-
грамм для конкретной специальности, а такие струк-
туры, как факультеты, отмирают. О такой тенденции в 
России пишет Покровский Н. Е., отмечая перспективу 
отмирания факультетов и кафедр. Динамичные меж-


