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ню взаємовідносин в середині колективу. З точки зору роботодавця внутрішній рекрутинг це не 
лише економія витрат але й можливість зменшити плинність кадрів. Наймані працівники за раху-
нок розвитку внутрішнього рекрутингу не втрачають свого робочого місця а можуть переміщатися 
як у вертикальній так і в горизонтальній площинках при цьому зберігається соціальний пакет.  

Якщо розглядати переваги зовнішнього рекрутинку, то необхідно зупинитися на таких основ-
них аспектах як: можливість вибору з великої кількості претендентів, що надає можливість обрати 
працівника з більшим досвідом та кращими професійно-кваліфікаційними характеристиками, 
відбір персоналу можна здійснювати за конкретними віковими аспектами, підбір персоналу з пе-
ревірними рекомендаціями.  

Виділяють також активний та пасивний рекрутинг. Пасивний рекрутинг здійснює підбір персо-
налу на осонові отриманої вхідної інформації яка надходить безпосередньо з зовнішнього середо-
вища. Активний рекрутинг передбачає надання інформації яка передбачає заздалегіть визначені 
вимоги до кандидата.  

З технологічної очки зору пасивний рекрутинг є досить простим оскільки грунтується на двох 
етарпаз таких як аналіз та відбір, на томість активний рекрутинг включає в себе три етапа розсил-
ка інформації, аналіз та відбір.  

Писивний рекрутиг є менш динамічним способом залучення персоналу оскільки не надає мож-
ливості формувати стартові умови, а активний навпакти дозволяє не лише формувати але й 
змінювати первинні умови відповідно до вимог замовника. Здебільшого пасивний рекрутинг оби-
рається тими підприємствами які потребують перспективного укомплектування персоналу. Ак-
тивний рекрутинг застосовується якщо відбувається непередбачена реорганізація, що призводить 
до зростання значної кількості робочих місць.  

Серед послуг які можуть надаватися рекрутинговими агенствами можна виділити аутлейсмент 
та лізинг персоналу. Під аутлейсментом розуміється працевлаштування попередньо звільнених 
працівників з компанії –замовника в конкретні терміни часу та за певних умов. Таким чином аген-
ство знімає соціальну напруженість в колективі та допомагає знайти компромісні рішення. Вико-
ристання аутплецсменту дає можливість зменшити соціальні виплати та уникнути психологічних 
коливань у звільненого працівника.  

Лізинг персоналу означає взяття в оренду, рекрутинг на основі лізингу передбачає надання по-
слуг на той чи інший проміжок часу тим співробітникам які є в розпорядження фірми орендаря. 
При цьому укладається договір орендодавцем та орендуючим на виконання конкретного виду 
робіт за визначені проміжки часу. Лізинг персоналу дає можливість не лише відкоригувати склад 
співробітників алей підвищити ефективність роботи за рахунок високваліфікованих тимчасових 
працівників.  

Отже, з вище зазначено можна констатувати, що рекрутинг дає можливість для роботодавця за-
лучити високваліфікованих працівників для здійснення трудової діяльності, а для найманих 
працівників отримати найвищий рівень заробітної плати. Нажаль в нашій державі дане поняття є 
ще досить новим не не в повній мірі адаптованим до сучасних реалій, що має негативний вплив на 
розвиток рекрутингових послуг. Виходячи з цього для подальшого розвитку рекрутингу важливо 
керуватися сучасними напрямками залучення персоналу та його управління.  
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ляется встраивание организационно-управленческих знаний и умений, значимые функции выпол-
няет университетская образовательная и воспитательная среда.  

В пространстве направлений и форм внутриуниверситетской жизнедеятельности, включение 
студентов в которые необходимо рассматривать в аспекте становления у них первичных навыков 
проявления гражданского и политического участия, а также принятия значимых коллективных 
решений, наряду с иными видами социальной активности особое значение принадлежит их вклю-
чению в деятельность студенческого самоуправления в системе высшего учебного заведения. 

Процесс генезиса и развития органов студенческого самоуправления, совершенствования их 
организационных форм, позволяет выделить ряд особенностей данного процесса: 

– немногочисленность и организационная разобщенность начального этапа функционирования 
студенческих объединений (вторая половина 19 в.), ориентация их инициатив на разнообразные 
формы антиимперской и антиправительственной политической активности, а также на оказание 
социальной поддержки студентам, чтение дополнительной литературы и иные формы самостоя-
тельной учебной работы [1, с. 12-13]. 

– приобретение (в целом) в течение советского периода студенческим самоуправлением статуса 
институционального элемента структуры управления университетской жизнью. При этом за счет 
«встроенных» в систему студенческого самоуправления комсомольских организаций и погруже-
ния в связанные с их деятельностью управленческие процессы и информационные потоки, была 
реализована возможность прямого приобщения университетской молодежи к актуальной полити-
ко-экономической повестке дня страны [2, с. 177]. 

На протяжении советского периода шел объективный процесс повышения организационно-
методического уровня повседневных практик самоуправления студентов до существующих на то 
время стандартов партийно-государственной деятельности, который, в свою очередь, оказывал 
воздействие на совершенствование управленческих навыков студенческого актива. При этом в 
институциональные механизмы внутриуниверситетского взаимодействия органов студенческого 
самоуправления были встроены методы работы, которые позволяли воплощать принцип «обрат-
ной связи» с широкой студенческой массой.  

Необходимо отметить, что помимо упомянутых особенностей функционирования системы са-
моуправления студентов в советский период поддерживался необходимый для поддержания его 
эффективности уровень рациональности организационного и политического мышления ее субъек-
тов. Этому способствовала регулярная публичная отчетность, алгоритмы которой позволяли про-
изводить оценку эффективности организационной и идейно-воспитательной работы, поддержи-
вать устойчивые формальные и неформальные взаимосвязи в студенческой среде, а также под-
держивать необходимое состояние гражданской и политической активности поведения универси-
тетской молодежи. 

Разрушение советского государства, прекращение деятельности комсомола, появление много-
укладной экономики и внедрение частной собственности на средства производства, переформати-
рование политической системы и содержания политических процессов, изменение способов реа-
лизации политической субъектности граждан и общественных объединений стали факторами 
формирования новой социально-экономической и политической реальности. Прекратила свое су-
ществование большая часть механизмов организованного включения молодежи в политическую 
жизнь, свойственных политической системе социалистического типа [3, с. 76]. Ускорение разви-
тия информационно-коммуникационных технологий и систем стало фактором, предопределившим 
существенные изменения в структуре и содержании большей части социальных и политических 
коммуникаций, и объективно детерминировало значимые трансформации в моделях межличност-
ных и групповых взаимодействий. 

В этой связи органы студенческого самоуправления, оказались в положении, которое возможно 
охарактеризовать следующими особенностями: 

– выраженным сужением локализации их новых институциональных статусов,  
– сокращением масштабов информационного поля их деятельности, 
– появлением организационной и функциональной неопределенности в условиях сменившегося 

социально-экономического уклада и политического строя. 
– наличием у студенческого самоуправления в ВУЗах страны в первой половине 1990-х г.г. по-

ложения единственных молодежных сообществ, которые сохранили относительную организаци-
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онную устойчивость и, в связи с этим – формальную способность обеспечения прямого и всеоб-
щего представительства интересов студенческой молодежи во внутриуниверситетской жизни. 

Перечисленные выше трансформации в институциональной и духовно-информационной сфе-
рах молодежных коммуникаций предопределили необходимость их практического учета в процес-
сах совершенствования системы студенческого самоуправления в ВУЗах страны. Данный вызов 
обусловил институциональное реагирование, выразившееся в ряде мер, предпринятых в последние 
годы со стороны органов государственного управления в направлении совершенствования функ-
ционирования системы студенческого самоуправления: 

– принятие Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1228 от 23.12.2014 
Республиканского плана мероприятий по проведению в 2015 году Года молодежи в нашей стране. 
В соответствии с п.1 данного плана «Совершенствование нормативной правовой базы в области 
государственной молодежной политики» к февралю 2015 г. впервые в практике работы с молоде-
жью в стране предполагалась разработка концепции развития студенческого самоуправления в 
Республике Беларусь и ее утверждение к ноябрю 2015г. [4]. 

– проведение 28-29 сентября 2015 года в Белорусском государственном университе-
те состоялась 1-я Международная конференция «Студенческое самоуправление: опыт и перспек-
тивы развития», направленной на развитие студенческого самоуправления, международного мо-
лодежного сотрудничества и укрепление дружественных отношений между молодежью Беларуси 
и других стран и рассмотрение и обсуждение проекта концепции студенческого самоуправления в 
Республике Беларусь [5].  

– сформулирована рекомендация Президиума Республиканского совета ректоров в его решении 
от 05.05.2016 г. №2 «О взаимодействии администрации (руководства) учреждения высшего обра-
зования и органов студенческого самоуправления в решении актуальных задач жизнедеятельности 
ВУЗа» по осуществлению обновления нормативно-правовой базы функционирования органов 
студенческого самоуправления УВО на республиканском уровне [6]. 

Однако, несмотря на проделанную в указанном направлении работу, значимых и существенных 
признаков ее результативности к настоящему времени обнаружить не удается. Более того в ин-
структивном письме Министерства образования РБ «Особенности организации социальной, вос-
питательной и идеологической работы в учреждениях высшего образования в 2020/2021 учебном 
году» положения, посвященные взаимодействию с органами студенческого самоуправления, от-
ражены с максимальной степенью абстрагирования от конкретных особенностей актуального по-
ложения в области внтриуниверситетской активности студентов [7].  

В связи со изложенным выше полагаем, что перечень направлений трансформации наиболее 
значимых сторон деятельности органов студенческого самоуправления с целью повышения ее ре-
зультативности и эффективности может быть изложен в следующем формате. 

Во-первых, по нашему мнению, нуждается в уточнении само понятие «студенческое само-
управление». С учетом системных преобразований в общественных отношениях представляется 
целесообразным сохранить в его содержании смыслы таких категорий, как «управление», «само-
управление», «предмет самоуправления», «методы самоуправления» и ряда других понятий из ап-
парата теории и практики управления [8]. 

Во-вторых, назревшим, на наш взгляд, является восстановление в функциональной структуре 
студенческого самоуправления в полном объеме достижительных элементов и их оценочных кри-
териев, отражающих общеустановленные и согласованные рациональные представления о резуль-
тативности деятельности и о способах ее измерения и оценки. 

В-третьих, при совершенствовании моделей функционирования органов студенческого само-
управления в максимально широком масштабе должны быть использованы возможности совре-
менных информационно-коммуникационных технологий. 
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Активный интерес исследователей к проблеме преемственности в обучении между общим 

средним и высшим образованием обусловлен теми динамичными и разноаспектными изменения-
ми поистине революционного характера, которые происходят в современном обществе нарожда-
ющейся эпохи цифровизации [1–7]. Формирование противоречия между ориентированным на пер-
спективы эпохи, приходящей на смену постиндустриального мира с потребностью в личности 
специалиста – творца будущего и слабо поспевающей за новыми потребностями системой образо-
вания выдвигает на передний план поиск решений, которые способствуют качественному измене-
нию ситуации в образовательном пространстве. Акцентированные современным социумом вызо-
вы актуализируют вопросы научно-методического обеспечения инновационных подходов в обра-
зовании, основами которых является: высокомотивированная активная деятельность субъектов 
педагогического взаимодействия; междисциплинарность и практикоориентированность в содер-
жании образования, его направленность на формирование и развитие в структуре личности твор-
ческого начала; использование в формировании и развитии универсальных компетенций техноло-
гического и дидактического потенциала новейших средств обучения в условиях специально орга-
низуемой образовательной среды [5, с. 84]. 

Реалии эпохи цифровизации с феноменами практического использования больших данных, ин-
терактивностью и геймификацией, инновационными техническими решениями и технологиями 
проявляются во всех сферах жизни общества. Поколение молодежи, получившее от ряда исследо-
вателей наименование «поколения Z» [4], изучает компьютерную грамотность наравне с письмен-
ной или еще ранее в отличие от поколения родителей, которые осваивают или освоили информа-
ционные компетенции не будучи «рожденными цифровыми». Возникает «цифровой разрыв», в 
условиях которого «поколение Z» формируется и развивается на уровне бытия, сопереживания и 




