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"Один из основных признаков  

профессиональной непригодности –  

отсутствие навыков и опыта социального партнерства". 

Из новых Законов Мерфи 

 

В современных условиях 

постиндустриального цифрового общества 

происходит усложнение профессиональных задач, 

их решение требует все более комплексных усилий 

в ответ на расширяющийся диапазон вызовов.  

Данные задачи развития усиливают потребность в 

интеграционных процессах как внутри системы 

образования, так и интеграции с другими 

социальными институтами общества [6]. Сегодня 

процесс интеграции заключается в объединении, 

органичном слиянии различных образовательных 

организаций, внутрисистемных элементов с целью 

принятия более эффективных управленческих 

решений. Характеризуя этот процесс, В.Н. 

Скворцов пишет: «Поэтому в самом общем смысле 

под интеграцией в образовании можно понимать 

процессы объединения, синтеза или кооперации, 

происходящие или осуществляемые в образовании 

относительно объектов различной природы. Тогда 

можно говорить об интегрированных 

образовательных процессах, системах, 

учреждениях и иных объектах. Сами же процессы 

интеграции в образовании – это явление сложное, 

комплексное и многостороннее по разновидностям 

своего проявления, которое требует особо 

компетентного управления со стороны субъектов 

управления различного уровня (от педагога до 

чиновника)» [6, С. 42]. 

Расширенная внутрисистемная интеграция 

обеспечивает 

 ускорение внедрения новшеств в 

образовательный процесс;  

 комплексный характер определения целей 

образовательной деятельности и целостность 

достижения планируемых результатов; 

 гибкий характер управления системой; 

 повышение качества и разнообразия 

образовательных услуг, обеспечение их более 

широкой доступности;  

 взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса, школы и социума. 

 снижение затрат.  

Несмотря на явные преимущества 

интеграционных процессов, в системе образования 

сохраняются и дезинтеграционные процессы, 

идущие из прошлого. Они связаны с ригидностью 

системы образования в целом, со сложностью 

обновления ценностных ориентаций, с 

неравномерностью распределения ресурсов, с 
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неравенством включенности разных элементов 

системы в инновационные процессы, с дефицитом 

профессиональных кадров, с их разным уровнем 

подготовленности. Ригидность наиболее ярко 

проявляется на местах, на районном уровне. 

Университеты представляют передовые научные 

изыскания и достижения, т.е. представляют 

инновационный уровень развития образования. В 

связи с этим мы предположили, что взаимодействие 

с университетом может способствовать 

преодолению барьеров развития и стимулировать 

инновационные процессы на местах.  

Традиционно интеграция имеет несколько 

путей реализации:  

 Горизонтальный – устанавливает 

равноправные партнерские связи, которые 

основаны на взаимовыгодном сотрудничестве; 

 Вертикальный – обеспечивает 

формирование новых горизонтов видения проблем 

и поиск новых способов их решения. 

На наш взгляд именно сочетание разных 

видов интеграции может дать наибольший эффект 

для решения управленческих задач. 

В основе интеграции всегда лежит социальное 

партнерство и сотрудничество. Именно социальное 

партнерство выступает базовым условием развития 

открытых образовательных систем и действенным 

механизмом вовлечения широкого круга 

заинтересованных лиц в обсуждение и решение 

проблем развития образования. Под социальным 

партнерством понимается процесс объединения 

совместных усилий элементов системы для 

достижения общих целей; упорядочивание 

координационного взаимодействия в пределах их 

взаимной заинтересованности, на основе которых 

достигается желаемый консенсус, 

организовывается совместная деятельность, 

координирующая все принимаемые решения в 

направлении достижения общественного согласия 

в образовательной политике [2, 10]. 

В 2019 году вышло распоряжение 

Министерства просвещения России от 25.12.2019  

N Р-145 «Об утверждении методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися». 

Ответом на это обращение стало выступление 

РГПУ им. А.И. Герцена с инициативой о 

непосредственном сотрудничестве с 

образовательными организациями. Так, в 2020 году 

был подписан договор о сотрудничестве с 

системой образования Центрального района г. 

Санкт-Петербурга и разработан проект 

«Кластер+». Данный договор выходит за рамки 

привычных отношений с работодателями и 

предполагает новый уровень корпоративной 

социальной ответственности предполагающий, что 

организации добровольно принимают 

дополнительные меры для повышения качества 

деятельности как местного сообщества, так и 

общества в целом, достигая при этом новых 

результатов и показателей. В рамках подготовки 

проекта договора оказалось, что обе стороны 

разделяют ценности современного образования, 

заинтересованы в выработке единой 

образовательной политики, способны 

взаимовыгодно и действенно поддержать 

образовательный процесс, участвовать в решении 

реальных проблем развития как университетской, 

так и районной систем образования. 

Построение социального партнерства было 

выстроено на следующих принципах. 

1. Принцип социальной справедливости и 

согласования интересов, предполагающий 

обеспечение устойчивости системы и 

уравновешивание интересов всех групп во 

избежание социальных конфликтов. 

2. Принцип законодательного закрепления 

отношений, который за счет создания нормативно-

правовой базы позволяет сделать партнерство 

прочными исключить взаимные претензии. 

3. Принцип ответственности партнеров друг 

перед другом. 

4. Принцип добровольности и 

равновыгодности. 

5. Принцип мультилинейности содержания 

практики. 

С учетом этих принципов социальное 

партнерство между университетом и районом 

сегодня реализуется в деятельности, 

предполагающей 

 согласованное включение всех 

организаций и элементов системы посредством 

совместного обсуждения инициативы, дальнейшей 

ее разработкой и возможной корректировкой; 

 инициирующем включении, отличающемся 

более высокой активностью сторон; 

 самостоятельном обоюдном включении, 

где инициатива совместной деятельности может 

выдвигаться любой стороной при двусторонней 

поддержке идеи, ее разработке и реализации 

совместными усилиями, а также обоюдной 

ответственности за успешность достигаемого 

результата. 

Вопросами, обсуждаемые при подготовке 

договора и определения дорожной карты 

мероприятий стали следующие: 

1. Каковы условия появления новых 

образовательных инициатив? 

2. Как интересы района и университета при 

этом согласуются?  

3. Возможно ли сделать более открытым 

процесс реализации взаимодействия?  

4. Насколько эффективно скажется реализация 

инициативы на благополучии как ее участников, так 

и общей системы образования города? 
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Выбор уровня и содержания включенности в 

осуществление совместной деятельности 

определялся не только конкретной ситуацией в 

которой находились оба партнера, сколько 

результатами, к которым стремились оба партнера. 

Результаты определения взаимовыгодных 

результатов представлены в таблице 1.  

За полтора года работы был расширен 

традиционный диапазон видов работ, появились 

новые формы взаимодействия. Они представлены в 

таблице 2.  

Таблица 1. 

Выгоды социального партнерства вуза с местным управлением образования 

Система университетского образования Система местного управления образованием 

обеспечивается учет требований работодателей к 

содержанию подготовки специалистов; 

максимально учитывает потребности развития 

районной системы образования 

упрощается процедура корректировки старых и 

разработки новых образовательных программ, 

отвечающих требованиям Вуза и работодателей;   

получает возможность наиболее эффективного 

решения актуальных проблем образования; 

усиливается практико-ориентированная 

подготовка будущих учителей: открываются более 

широкие возможности для профессиональной 

пробы и самоопределения выпускника 

действует совместно с научными и 

студенческими объединениями, 

заинтересованными в развитии местного 

сообщества.  

 

упрощается доступ к информации о рынке труда и 

образовательных услугах; 

упрощается доступ к научным изысканиям, 

образовательные организации активнее 

вовлекаются в опытно-экспериментальную 

работу 

расширяются возможности трудоустройства 

выпускников. 

расширяются возможности трудоустройства и 

поддержки  выпускников вуза. 

 

Таблица 2. 

Содержательные компоненты партнерской деятельности вуза  

с местным управлением образования 

Направление работы Примеры мероприятий 

Организация совместной научно-

исследовательской деятельности 

Городская конференция «Созвездие молодых»; 

Педагогические сезоны РГПУ им. 

А.И. Герцена: 
 открытая площадка педагогического взаимодействия; 

 активное участие Совета молодых педагогов; 

 круглогодичные мероприятия для школьников района и их 

родителей; 

Инновационная деятельность  Научное руководство проектами федеральных и 

региональных площадок; 

 Опыт общественно-профессиональной экспертизы и 

представления результатов инновационной деятельности; 

 Организация в районе работы управленческих команд; 

Расширение среды непрерывного 

образования педагогов 

Курсы повышения квалификации, круглые столы и 

тематические семинары совместно с кафедрами университета 

Повышение профессионализма 

кадрового корпуса 

 

 14 районных конкурсов ежегодно; 

 До 40 участников номинации «Педагогические надежды» 

ежегодно; 

 Мастер-классы победителей Всероссийских конкурсов; 

Поддержка молодых кадров  В 2020 году впервые проводится конкурс команд «Учитель, 

которого ждут» с участием опытных и молодых педагогов, 

студентов и обучающихся; 

 В 2021 году впервые проводится конкурс «Педагогический 

брейн-ринг» с участием молодых педагогов и студентов; 

 Герценовская педагогическая олимпиада. Молодые 

педагоги района проводят для участников этапы в форматах 

педагогического квеста и мастерграда; 

Формирование управленческих 

кадров 
 Форсайт-сессии и воркшопы; 
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Направление работы Примеры мероприятий 

 Проектировочные сессии для отработки управленческих 

навыков; 

 Районный конкурс молодых управленцев «Лидер в 

образовании»; 

 Совет молодых педагогов, созданный при Совете по 

развитию образовательной системы Центрального района, как 

центр проектного менеджмента; 

 День дублера: организация управленческой практики для 

школьного актива 

 

В Центральном районе Санкт-Петербурга в 

последние два года функционирует модель 

наставничества, в которой активно принимает 

участие Университет. Состоит модель из 

следующих блоков: 

1. Групповое наставничество (один 

наставник работает с группой из нескольких 

подопечных одновременно, например -семинары, 

конференции, круглые столы, методические 

объединения организованные методистами 

центрального района Санкт-Петербурга и 

сотрудниками университета им. А.И. Герцена, 

курсы повышения квалификации, Летняя 

археологическая школа для обучающихся, 

педагогов и студентов. 

2. Партнерское наставничество (Все 

участники программы наставничества находятся в 

одинаковом статусе, но один из них уже имеет 

небольшой опыт работы), например, организация 

советом молодых педагогов педагогических 

квестов, игр и конкурсов для молодых педагогов 

(педагогический квест «Семья и школа», городской 

педагогический конкурс для молодых педагогов в 

формате игры «Брейн-Ринг», районный 

педагогический конкурс «Учитель, которого 

ждут», где в жюри были сотрудники Университета 

им. А.И. Герцена и др. 

3. Традиционное наставничество 

(Взаимодействие между более опытным 

специалистом и начинающим сотрудником, 

индивидуальное консультирование, помощь в 

организации школьных и районных мероприятий и 

другие традиционные формы, в которых 

принимают участие методисты ИМЦ и сотрудники 

Университета). 

4. Виртуальное наставничество 

(Использование информационно-

коммуникационных технологий, Атлас 

педагогических практик, циклы вебинаров, 

консультации online, материалы городской 

педагогической конференции «Созвездие молодых», 

видеоканал ИМЦ Центрального района СПБ). 

5. Реверсивное наставничество. 

Высококвалифицированный профессионал, 

старший по возрасту, опыту или позиции, 

становится подопечным младшего по этим 

параметрам сотрудника, который считается его 

наставником по вопросам новых тенденций, 

технологий и т.д. Мастер-классы молодых 

специалистов по передаче опыта работы с 

современными образовательными ресурсами 

становятся все более популярными, например, 

городской семинар по актуальным проблемам 

педагогического наставничества «Педагогический 

успех. Эффективные практики наставничества: 

между технологией и импровизацией», Квест по 

творчеству Даниила Гранина 

6. Краткосрочное или целеполагающее 

наставничество. 

Наставник и подопечный встречаются по 

заранее установленному графику для постановки 

конкретных целей, ориентированных на 

определенные краткосрочные результаты 

(Подготовка участников к различным 

педагогическим конкурсам, в которой могут 

принимать участие сотрудники Университета, 

консультирование претендентов на получение 

премий регионального и федерального уровней, 

«День тени» и др.) мы видим, что реализация 

модели Наставничества становится продуктивной 

при включении в нее совместной работы с 

Университетом. И социальное партнерство с 

Университетом – возможность сочетать различные 

виды наставничества. 

Ожидаемые результаты сотрудничества: 

 Для университета: повышение качества 

подготовки выпускников, реализации потенциала 

профессорско-преподавательского состава, 

расширение научно-методической проблематики 

исследовательской деятельности, развитие ОП 

высшего образования, обеспечение выпускников 

рабочими местами. 

 Для районной системы образования: 

Расширение перспектив развития районной 

системы образования, повышение качества 

образовательных услуг в ОО района; повышение 

конкурентноспособности района в пространстве 

города и страны; усиление кадрового потенциала 

районной системы образования, создание системы 

непрерывного профессионального развития и 

самосовершенствования, повышения 

компетентности педагогов с учетом адаптивной 

технологии организации профессиональной среды 

взаимодействия для профессионального роста 

педагогических кадров образовательных 

организаций Центрального района Санкт-Петербурга 

 Для городской системы образования: 
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Развитие городской системы образования, 

повышение качества и конкурентноспособности 

образовательных услуг на региональном и 

всероссицском уровне; рост кадрового потенциала 

в городе и регионе. 

1. Решение задач развития образования как 

системы невозможно без партнерского 

взаимодействия. Построение партнерства должно 

идти не только по горизонтальным связям, но и 

должно расширяться по вертикали. Примером 

развития партнерства выступает взаимодействие 

между вузом и районной/городской системой 

образования. Данный вид партнерства позволяет не 

только решать узкие проблемы той или иной 

организации, но и выйти на более высокий уровень 

проблем развития системы образования, 

стимулировать появление новых инициатив 

соответствующих реалиям будущего. Наш 

непродолжительный опыт сотрудничества 

выступает таким примером. 
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