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В последние годы резко снизилось качество жизни большинства сельских семей.
В российской деревне сельская школа остаётся чуть ли не единственным очагом куль-
туры, а учитель — её носителем, представителем инетеллигенции. Вместе с тем нель-
зя не учитывать урбанизации и демографических процессов в сельской местности.
В сельских школах иногда учится так мало детей, что их образование становится и не-
качественным, и дорогостоящим для государства.

В регионах идёт реструктуризация сети сельских школ: в результате большинст-
во из них включает дошкольное отделение или образованы как школа — детский сад.
Так, например, в Бутурлинском районе нашей области таких школ уже более 70%
и в них бюджетные средства используются более оптимально.

Организация подвоза детей, создание школ — детских садов — всё это направ-
ления реструктуризации, «лежащие на поверхности» и слабо затрагивающие содер-
жание деятельности школ. Это необходимый этап, однако, на наш взгляд, не самый
важный. Гораздо важнее улучшать содержание деятельности школ, а это возможно,
если на их базе создаются социокультурные центры.

В Нижегородской области — типичном российском регионе — наиболее пер-
спективна модель сельской школы, объединённой с другими сельскими учреждениями.
Такие социокультурные комплексы позволяют более эффективно использовать бюд-
жетные средства, которые выделяются на функционирование социальной сферы райо-
на. Кроме того, комплексы могут стать базовыми школами, если будет внедряться се-
тевая модель профильного обучения.

Нижегородская область стала участником федерального эксперимента по рест-
руктуризации сети школ в сельской местности. Цель его — отработать модели рест-
руктуризации. На базе Бутурлинского района отрабатываются методы создания
и функционирования школ, которые вошли в состав социокультурных комплексов.

Но и не участвуя в экспериментах, школы уже активно работают как социокуль-
турные центры села. Думаем, что у этих школ больше шансов выжить, чем у замкну-
тых лишь на себе. Социум в новых экономических условиях изменяется очень быстро,
и такие «изолированные» школы не успевают на это реагировать. Да и дети, замыка-
ясь в закрытом пространстве школы, труднее адаптируются за её пределами.

Ìîäåëü «Øêîëà — ñîöèîêóëüòóðíûé êîìïëåêñ ñåëà»

Эта модель предполагает объединение школ с учреждениями социальной сферы, куль-
туры, дополнительного образования в районе. Такая модель отнюдь не современное
изобретение: социокультурными центрами села становились школы-колонии А.С. Ма-
каренко. А теоретическим обоснованием превращения сельской школы в центр воспи-

ШКОЛА КАК СЕЛЬСКИЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС

Â ãîðîäàõ ãðàäîîáðàçóþùèì ôàêòîðîì ñòàíîâÿòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå çàíÿòîñòü

îñíîâíîé ÷àñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ. Â ñ¸ëàõ, íàñåëåíèå êîòîðûõ âî ìíîãèõ ìåñòíîñòÿõ

ïåðåøëî íà ñàìîîáåñïå÷åíèå, îáðàçóþùèì ôàêòîðîì îáû÷íî ñòàíîâèòñÿ øêîëà. Áîëåå òîãî,

àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî æèòåëåé ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ñ÷èòàþò, ÷òî êàê òîëüêî èñ÷åçàåò øêîëà,

èñ÷åçàåò è ñåëî. Òàêèì îáðàçîì, ñåëüñêóþ øêîëó ìîæíî íàçâàòü ñåãîäíÿ ïîñëåäíèì îïëîòîì

ñåëüñêîãî ñîöèóìà, åãî æèçíåííîãî óêëàäà è òðàäèöèé.

ÀÀííààòòîîëëèèéé

ÂÂèèôôëëååååììññêêèèéé,,

ïðîðåêòîð Íèæåãî-
ðîäñêîãî èíñòèòóòà
ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-
íèÿ, äåêàí ôàêóëüòå-
òà óïðàâëåíèÿ
è ýêîíîìèêè îáðà-
çîâàíèÿ, êàíäèäàò
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê

ÂÂëëààääèèììèèðð  ÊÊîîççëëîîââ,,

çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè, ðó-
êîâîäèòåëü Óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ
Áóòóðëèíñêîãî ðàéî-
íà Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè
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Социально-экономическое

партнёрство в муниципальной

системе образования

Èðèíà Òàðàñîâà,

äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà

îáðàçîâàíèÿ

è ñîöèàëüíî-ïðàâîâîé

çàùèòû äåòñòâà

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Íèæíåãî Íîâãîðîäà

Êàðäèíàëüíûå èçìåíåíèÿ â îáùåñòâåííî-ïî-
ëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè ñòðàíû
â ïîñëåäíèå ãîäû ïðåäúÿâëÿþò íîâûå òðåáî-
âàíèÿ íå òîëüêî ê ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ,
íî è ê îáùåñòâó â öåëîì, ê ãîñóäàðñòâåííî-
îáùåñòâåííîé ôîðìå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíè-
åì. Áåç îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ ñèñòåìà îáðà-
çîâàíèÿ ñåãîäíÿ ôóíêöèîíèðîâàòü íå ìîæåò.

Îáðàçîâàíèå, ñòàâøåå âàðèàòèâíûì ïî ñîäåð-
æàíèþ, ìíîãîîáðàçíûì ïî îðãàíèçàöèîííûì
ôîðìàì è òèïàì ó÷ðåæäåíèé, ìíîãîêàíàëüíûì
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ è íåîäíîðîä-
íûì ïî ñîáñòâåííîñòè, òðåáóåò àäåêâàòíîé ñèñ-
òåìû óïðàâëåíèÿ. Åñëè ðå÷ü èä¸ò î ïîñòðîåíèè
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, ãîñóäàðñòâî íå äîëæíî
â îäèíî÷êó íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà îáðàçîâà-
íèå. Áîëåå âàæíóþ ðîëü íà÷èíàåò èãðàòü ñîöè-
àëüíîå ïàðòí¸ðñòâî, êîòîðîå ïîíèìàåòñÿ êàê
áàëàíñ èíòåðåñîâ, äîñòèãàåìûé ñòîðîíàìè ñî-
öèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ íà îñíîâå êîìïðî-
ìèññà; íàèáîëåå äåéñòâåííîå óñëîâèå äëÿ ñòà-
áèëüíîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà.

Ñîöèàëüíîå ïàðòí¸ðñòâî — ýòî èíñòðóìåíò,
ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ ñîòðóäíè÷àþò â îáðàçîâàòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè ëèáî å¸ êîîðäèíèðóþò.

Ñîöèàëüíîå ïàðòí¸ðñòâî â øèðîêîì ñìûñ-
ëå — ýòî óïðåæäàþùàÿ ñòðàòåãèÿ, êîòîðàÿ ïîç-
âîëÿåò èçáåãàòü íàèáîëåå îñòðûõ è îïàñíûõ äëÿ
ðàçâèòèÿ îáùåñòâà ñèòóàöèé. Ïîïðîáóåì ñôîð-
ìóëèðîâàòü ïðèíöèïû ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà:

— äîáðîâîëüíîñòü ïðèçíàíèÿ ïàðòí¸ðàìè
äðóã äðóãà â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé;

— îáîþäíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà îáùåå äå-

ëî, îáÿçàòåëüíîå âûïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçà-

тания в социальной среде занимался классик советской педаго-
гики С.Т. Шацкий.

Исследовательская программа научной школы С.Т. Шац-
кого ориентировала теоретический и методический поиск учё-
ных и практиков на решение задач, которые никогда прежде не
входили в сферу педагогической проблематики: на экономику,
влияние средовых факторов на развитие ребёнка, механизмы
усвоения детьми культуры микро- и макросреды. С.Т. Шацкий,
обобщая коллективный опыт, подробно рассматривал все фак-
торы воспитания детей в деревне (природные, экономические,
социальные, бытовые), но впервые отводил решающую роль
школе, считая её важнейшим фактором, влияющим на общест-
венную жизнь, организующим детскую среду в широком мас-
штабе (детское движение).

Разработанная Шацким модель школы предусматривала
активное «включение» ребёнка в систему общественных отно-
шений. Шацкий впервые поставил вопрос о неповторимых осо-
бенностях жизни каждой деревни и отражении их в работе шко-
лы. «Первая задача школы — отражать жизнь деревни… Каж-
дая из этих школ должна иметь свою собственную школу,
применяющуюся к оттенкам, в которых разнообразятся условия
деревенской жизни. Надо искать форму школы из жизни. Надо
изучать социальную среду семей, создавать планы обследования
клиентов школы. Какую форму должна принять школа, чтобы
сделаться центром социальной жизни…»

Учёные школы Шацкого нашли методические решения,
которые и до сих пор далеко не полностью освоены современ-
ной педагогической теорией и практикой. Пришло время изу-
чать и грамотно использовать педагогический опыт прошлого
столетия, а не пытаться выдавать хорошо забытое старое за не-
что новое.

Значительное место в педагогической системе С.Т. Шац-
кого занимала культурно-просветительская работа с населени-
ем. Он создал программу, по которой школа должна была начи-
нать работу в социуме. Вот некоторые пункты этой программы:

1) оценить, что представляет собой район, в котором школа
работает, и что в нём надо делать;
2) как протекает жизнь детей и что нужно для того, чтобы её
улучшить;
3) составить список общественных дел, в которых школа могла
бы принять посильное участие;
4) распределить эти дела по времени и по возрастным школь-
ным группам;
5) определить, чему детей (учеников школы) нужно научить,
чтобы они сознательно и организованно могли выполнить за-
планированное, т.е. какие навыки им для этого нужны;
6) по каждой теме программы наметить практическое занятие.

Поскольку многие теоретико-педагогические вопросы де-
ятельности социокультурных комплексов уже разрабатыва-

Àíàòîëèé Âèôëååìñêèé,

Âëàäèìèð Êîçëîâ

Ш К О Л А  К А К  С Е Л Ь С К И Й

С О Ц И О К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  К О М П Л Е К С
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òåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîñòèãíóòûìè äîãîâî-

ð¸ííîñòÿìè;

— ðàâíîïðàâèå ó÷àñòíèêîâ ïðè âûáîðå

ñðåäñòâ äëÿ äîñòèæåíèÿ îáùåé öåëè (íåò íåîá-

õîäèìîñòè â «óêàçàíèÿõ ñâûøå»).

Îðãàíèçàöèîííûå ôîðìû ñîöèàëüíîãî ïàðò-

í¸ðñòâà ìîãóò áûòü ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè,

îäíàêî ñóòü èõ áëèçêà, òàê êàê âñå îíè êîîðäè-

íèðóþò óñèëèÿ ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï

â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ. Ñ ó÷¸òîì ïðèíöèïîâ ìû

è âûñòðàèâàåì ñõåìó óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì

â íàøåì ãîðîäå.

Â óïðàâëåíèè îáðàçîâàòåëüíûì êîìïëåêñîì

íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâóþò äåïóòàòû ãîðîäñêîé

Äóìû âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì Äóìû. Òîëüêî çà

2003 ãîä äåïóòàòû íåñêîëüêî ðàç ðàññìàòðèâà-

ëè ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ íà äåïóòàòñêèõ ñëó-

øàíèÿõ, çàñåäàíèÿõ Äóìû.

Â ïðàêòèêå Äóìû — âûåçäíûå çàñåäàíèÿ

â øêîëû ïî âîïðîñàì àäðåñíîé èíâåñòèöèîí-

íîé ïðîãðàììû; ðàññìîòðåíèå íà êîìèññèÿõ

Äóìû âîïðîñîâ ëåòíåãî îòäûõà, ïîäãîòîâêè

ê ó÷åáíîìó ãîäó, ïëàíèðîâàíèå è èñïîëíåíèå

áþäæåòà. Ýòè è äðóãèå âîïðîñû îáñóæäàþòñÿ

íà êîìèññèÿõ Äóìû: áþäæåòíîé, ïî îáðàçîâà-

íèþ, ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå è êóëüòóðå.

Ìîæíî ðàçäåëèòü ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû

â îáùåñòâå è òåì ñàìûì ïîäîðâàòü îñíîâû öå-

ëîñòíîñòè îáùåñòâåííîé æèçíè, à ìîæíî îòäå-

ëèòü ôóíêöèè îäíîãî ñîöèàëüíîãî èíñòèòóòà

(øêîëû) îò äðóãèõ äëÿ íîðìàëüíîé äåÿòåëüíîñ-

òè êàæäîãî èíñòèòóòà è âñåãî îáùåñòâà â öåëîì.

Ïðè ýòîì ðàçëè÷íûå èíñòèòóòû îáùåñòâà, âêëþ-

÷àÿ áèçíåñ, ìû ïðèâëåêàåì ê ðåøåíèþ ïðîáëåì

îáðàçîâàíèÿ.

Îáúåäèíÿåì è ñòðóêòóðû âëàñòè, êîîðäèíè-

ðóÿ èõ äåÿòåëüíîñòü â èíòåðåñàõ îáðàçîâàíèÿ

è äåòñòâà. Âåñüìà íàãëÿäíûì ïðèìåðîì òàêîé

êîîðäèíàöèè ìîæåò ñëóæèòü îðãàíèçàöèÿ ëåò-

íåãî îòäûõà äåòåé, êîãäà îáúåäèíÿþòñÿ óñèëèÿ

ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóð è îðãàíîâ âëàñòè. Êîîðäè-

íàöèîííûå ñîâåòû ïî êîíêðåòíûì ïðîáëåìàì

îáúåäèíÿþò äåÿòåëüíîñòü Ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-

âàíèÿ è íàóêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, Ôîíäà

ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, Äåïàðòàìåíòà òðóäà

è ñîöèàëüíîé çàùèòû, Äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû,

Êîìèòåòà ïî ñïîðòó, ôèçêóëüòóðå è òóðèçìó. Òàê,

â îðãàíèçàöèè êîíêóðñîâ «Ïîäàðîê âûïóñêíèêà

ðàéîíó, øêîëå, ëþáèìîìó ó÷èòåëþ», êàðíàâàëü-

íîãî êîñòþìà, ëèòåðàòóðíûõ êîíêóðñîâ ó÷àñòâó-

þò ïðåäñòàâèòåëè ñîöèàëüíî-îòâåòñòâåííîãî

áèçíåñà è îáùåñòâåííîñòè. Ïî èíèöèàòèâå ñî-

òðóäíèêîâ àïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòå-

лись, сегодня важнее рассмотреть правовое оформление этих
комплексов. Сельский социокультурный центр на базе школы
можно рассматривать как общеобразовательное учреждение,
предоставляющее также возможности для дополнительного
образования.

У этой модели сегодня есть три возможных варианта пра-
вового оформления:

● школы, учреждения культуры и спорта входят в комплекс на
договорной основе, строят работу по единому плану;
● школы, учреждения культуры и спорта, учреждения дополни-
тельного образования входят в единый административный ком-
плекс, передав школе ставки работников культуры и спорта;
● социокультурный комплекс работает как единое юридическое
лицо с соответствующими структурными подразделениями.

В последнем варианте мы считаем более правильным ис-
пользовать термин «социокультурный комплекс», отражающий
новое состояние школы как юридического лица, включающего
ряд структурных подразделений. В первых же двух вариантах
более корректным представляется использовать термин «социо-
культурный центр», так как школа выполняет функции органи-
затора, координатора «центра» деятельности различных юриди-
ческих лиц.

Единое планирование, единое руководство, совместные
планёрки дают возможность координировать и направлять ра-
боту социокультурных центров, привлекать все заинтересован-
ные организации. Объединить всех может работа над единой
проблемой или одно общее дело. Обычно наибольших успехов
достигают те социокультурные центры, которые работают со
всеми жителями села, а не только с детьми. В этом случае ак-
тивность и детей, и взрослых значительно повышается. (Так бы-
ло в школе-толоке А.А. Захаренко на Украине. См.: Народное
образование. 2004. № 5. — Прим. редакции).

Ïðàâîâîå îôîðìëåíèå äåÿòåëüíîñòè ñåëüñêîãî

ñîöèîêóëüòóðíîãî öåíòðà

На практике сотрудники социокультурных комплексов сталки-
ваются с многочисленными проблемами, как организационно-
управленческими, так и экономическими. В приложении мы
приводим образцы нормативно-правовых актов, необходимых
для юридического оформления функционирования школы в ка-
честве социокультурного центра.

Распоряжение главы и приказ руководителя органа уп-
равления образованием легитимизируют деятельность школы
как социокультурного центра. При этом глава администрации
может возложить контроль за деятельностью центра (и, следо-
вательно, за координацией деятельности других ведомств, кро-
ме образования) на руководителя органа управления образова-
нием. Учитывая, что отрасль образования в бюджетах многих
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ëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â íàøåì ôåäåðàëüíîì îêðóãå

ñòàëè ïðîâîäèòü ãîðîäñêèå ïðàçäíèêè ïîñëåä-

íåãî çâîíêà. Ðóêîâîäèòåëè ãîðîäîâ íàãðàæäàþò

ëó÷øèõ âûïóñêíèêîâ, ïîáåäèòåëåé êîíêóðñîâ,

ñîðåâíîâàíèé ïî èòîãàì ó÷åáíîãî ãîäà.

Äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû Â.Í. Âîðîáü¸â

îðãàíèçîâàë è ôèíàíñèðóåò ìåæøêîëüíûé

«Ëèäåð-êëóá», ïîìîã ñ îïëàòîé õîêêåéíîé

ôîðìû äëÿ äåòñêèõ êîìàíä «Äèíàìî» è «Êîñ-

ìîñ»; îðãàíèçîâàë ôèíàíñèðîâàíèå ÊÂÍ

øêîëüíèêîâ (1 òûñ. ó÷àñòíèêîâ), êîíêóðñà

ñíåæíûõ ôèãóð «Ìîðîçêî» (250 ó÷àñòíèêîâ),

íîâîãîäíèõ ¸ëîê, êîíêóðñà «Ìû èùåì òàëàí-

òû» (500 ó÷àñòíèêîâ).

Äåïóòàò Â.À. Æóê îðãàíèçîâàë íà òåððèòî-

ðèè Ëåíèíñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà íå-

ñêîëüêî äåòñêèõ ïëîùàäîê, íà êîòîðûõ ïðîõî-

äÿò ïðàçäíèêè, ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Â Ñî-

âåòñêîì ðàéîíå ãîðîäà äåïóòàò Î.Í. Øóìàêîâà

îáúåäèíèëà âîêðóã øêîë îêðóãà âåòåðàíîâ, ðî-

äèòåëåé, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, ïîìîãàåò

ïðîâîäèòü ïðàçäíèêè, ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâà-

íèÿ. Âîññòàíîâëåí êëóá ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

«Þíîñòü».

Â Ïðèîêñêîì ðàéîíå ãîðîäà åæåãîäíî ïðî-

õîäèò Äåíü ïðèçûâíèêà, íà áàçå Íèæåãîðîäñêî-

ãî ôèëèàëà âîåííî-èíæåíåðíîé àêàäåìèè

â ã. Êñòîâî àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âîëãàòðàíñ-

ãàç» îðãàíèçîâàëî âûåçäíîé ëàãåðü ñòàðøå-

êëàññíèêîâ íà ïîäøåôíîé ïîäâîäíîé ëîäêå

«Ëåîïàðä» â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè.

Ïðè Êîìèññèÿõ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-

íèõ íàëàäèëè ðàáîòó êîíñóëüòàòèâíîãî öåíòðà

ïî âîïðîñàì ñåìüè è äåòñòâà: åãî ñîòðóäíèêàìè

ñòàëè ñòóäåíòû þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Íèæå-

ãîðîäñêîãî êîììåð÷åñêîãî èíñòèòóòà.

Â Ëåíèíñêîì ðàéîíå ãîðîäà äåéñòâóåò ïðî-

ãðàììà «Ñòóïåíè»: ñ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè

ãðóïïû ðèñêà è èõ ðîäèòåëÿìè ðàáîòàåò öåíòð

ðîäèòåëüñêîé êóëüòóðû «Èñòîê». Ñåé÷àñ ïîäðî-

ñòêè íå ñîâåðøàþò ïîâòîðíûõ ïðàâîíàðóøå-

íèé — ýòî óæå îùóòèìûé ðåçóëüòàò ðàáîòû

öåíòðà.

Ñïåöèôè÷åñêèå óñëîâèÿ ñåãîäíÿøíåé Ðîñ-

ñèè íàêëàäûâàþò îñîáûé îòïå÷àòîê íà ôîðìè-

ðîâàíèå ñòðóêòóð ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà

â îáðàçîâàíèè. Â Ðîññèè äî ñèõ ïîð áîëüøîå

âëèÿíèå èìåþò îôèöèàëüíûå îðãàíû âëàñòè,

ïîýòîìó â ñèñòåìå ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà

îáÿçàòåëüíî ó÷àñòâóþò äåïóòàòû ðàçëè÷íûõ

óðîâíåé, à ðÿä èíèöèàòèâ èñõîäèò îò èçâåñòíûõ

ïîëèòèêîâ. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ýòè òåíäåíöèè

ìîæíî òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü. ■

муниципалитетов составляет 40–50% расходов, это вполне
логично. Более того, возможны случаи, как в нашем районе,
когда руководитель органа управления образованием одновре-
менно является заместителем главы администрации по соци-
альным вопросам.

Проблемы правового оформления деятельности социокуль-
турных центров связаны и с изменением организационно-право-
вых форм (и даже названий) учреждений, включённых в их состав.
Считаем наиболее целесообразным работать в рамках первой из
указанных моделей. В этом случае в структуре школы создаётся
структурное подразделение — социокультурный центр, которое,
собственно, и обеспечивает координацию учреждений и организа-
ций, входящих на договорных началах в состав социокультурного
центра.

Можно также к наименованию учреждения добавить
в скобках: «социокультурный центр». Обратим внимание на то,
что нельзя писать ни через дефис, ни включать в наименование
вид учреждения, а только в наименование учреждения в скобках
для того, чтобы не изменить установленную форму — вид и тип
учреждения. Иначе весьма вероятны проблемы с оформлением
досрочной трудовой пенсии по возрасту педагогам школы.

В устав школы должны быть внесены изменения, опреде-
ляющие специфику её функционирования в качестве социокуль-
турного центра. В нашем случае изменяется наименование «Му-
ниципальное общеобразовательное учреждение основная обще-
образовательная школа (Валгусский социокультурный центр)».
Сокращённое наименование — МОУ ВСКЦ.

Развитие социокультурных центров непосредственно свя-
зано с развитием ученического самоуправления (соуправления)
в школьных коллективах. Если такой структуры нет, надо её со-
здать, привлекая школьников и их родителей к управлению дея-
тельностью и социокультурного центра, иначе его работа не по-
лучит поддержки.

Необходимо также дополнить раздел «Локальные акты
школы» — нужен локальный акт: Положение о социокультур-
ном центре.

В режиме социокультурного центра школа функционирует
с утра до позднего вечера. Поэтому вводится дополнительная
должность — заместителя директора по воспитанию в социо-
культурном центре для координации работы входящих в него
структур. Должны измениться и должностные обязанности
старшей вожатой, заместителя директора по воспитанию, соци-
ального педагога (там, где они есть).

Много вопросов связано с координацией деятельности
сельской школы и её социальных партнёров, с их правовым
оформлением. Предлагаем следующую модель договора между
школой, работающей в режиме социокультурного центра и со-
циальными партнёрами, учреждениями, входящими в состав
центра. Установить договорные отношения с чётким определе-
нием прав и обязанностей крайне важно. Конечно, в нашей

Àíàòîëèé Âèôëååìñêèé,

Âëàäèìèð Êîçëîâ

Ш К О Л А  К А К  С Е Л Ь С К И Й

С О Ц И О К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  К О М П Л Е К С
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стране принято больше опираться на устные договорённости.
Но что делать, если партнёр их не выполняет? Письменные же
обязательства дисциплинируют стороны. Естественно, что к та-
кой деятельности школы должны быть привлечены структуры
районной администрации (прежде всего, органы управления об-
разованием).

Структура договора такова. Прежде всего указываются
стороны договора — социокультурный центр (подписывает до-
говор руководитель юридического лица — школы, имеющей
структурное подразделение — социокультурный центр) и руко-
водитель структуры, входящей в центр, или представитель соци-
альных партнёров школы. Аналогичные договоры могут быть
подписаны и на районном уровне для координации деятельности
органов управления соответствующими отраслями. Затем ука-
зывается предмет договора — совместная организация деятель-
ности. В зависимости от того, с кем заключается договор, мож-
но совместно вести культурную, спортивную, оздоровительную
и иную деятельность, при этом — по различным направлениям:
образовательному, социально-трудовому, культурно-просвети-
тельскому, спортивно-туристическому, спортивно-оздорови-
тельному, гражданско-патриотическому, историко-краеведчес-
кому, экологическому, нравственно-эстетическому.

Естественно, что все социокультурные центры на базе
школ основной считают именно образовательную деятельность.
Особенности сельской ментальности определили второе на-
правление работы всех социокультурных центров области —
трудовое. Отметим, что трудовое воспитание перерастает в со-
циально-трудовое, если результаты труда идут на благо всего
сообщества.

Почти все социокультурные центры работают по спортив-
но-оздоровительному или спортивно-туристическому направле-
нию. Более половины занимаются также экологической, граж-
данско-патриотической или краеведческой деятельностью.

Поставленные центрами задачи можно решить за счёт про-
думанной системы мероприятий, формирующей так называемое
«лицо» социокультурного центра. Все без исключения социокуль-
турные центры области проводят культурно-массовые мероприя-
тия для жителей своих сёл. Мероприятия самые разноплановые,
начиная от бесед и кончая такими крупными праздниками, как Па-
сха, Масленица, Троица, День села. Пытаются сохранить, воссоз-
дать, реконструировать обычаи, церемониалы, традиции народно-
го быта и творчества. Молодёжи в селах немного, поэтому так
важно, чтобы во всех общественных делах участвовали ученики,
их родители и учителя, тесно сотрудничая с сельскими библиоте-
кой и Домом культуры.

В договоре нужно чётко разграничить права и обязанности
сторон по вопросам совместного использования площадей
и оборудования, ответственности за их сохранность, соблюде-
ния правил противопожарной безопасности, условий охраны
труда и техники безопасности. При этом социокультурный

центр обеспечивает также учёт контин-
гента обучающихся, посетителей совме-
стных мероприятий, составление распи-
саний, удобных для сторон.

Обязуясь обеспечить деятельность
центра в соответствии с утверждёнными
совместными планами работы и распи-
саниями занятий, вторая сторона дого-
вора тем самым берёт обязательство
планировать свою деятельность с учётом
плана школы.

При заключении договоров с Домом
культуры, центром дополнительного об-
разования, центральной районной библи-
отекой эти учреждения предоставляют
свои кадры и в ряде случаев оборудова-
ние. Именно эти учреждения принимают
на работу сотрудников в свой штат. Од-
нако в рамках договора можно ука-
зать, что приём на работу, увольне-
ние, предоставление отпусков согла-
суется с директором социокультур-
ного центра. Некоторые функции
контроля в рамках трудовых отношений
могут быть переданы в компетенцию со-
циокультурного центра: ведь работники
должны подчиняться режиму работы цен-
тра (об этом делается соответствующая
запись в трудовом договоре работника),
поэтому и контроль за соблюдением ре-
жима, трудовых обязанностей должен
быть передан центру. А вот финансирова-
ние соответствующих штатных единиц
можно вести по сметам соответствующих
учреждений, можно также включить в до-
говор пункты о долевом ремонте совме-
стно используемых помещений.

В договор с некоторыми учрежде-
ниями необходимо включать особые ус-
ловия, связанные со спецификой их де-
ятельности. Так, например, договор
с центральной районной библиотекой
должен содержать пункт, регламенти-
рующий инвентаризацию книжного
фонда (кем она проводится, куда сдают-
ся отчёты).

Договоры с социальными партнёра-
ми центра, не входящими в его состав
(это могут быть сельхозпроизводители),
заключаются в рамках провозглашённой
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на государственном уровне концепции
социальной ответственности бизнеса.
Пора вспомнить о традициях шефских
связей школы и сельхозпредприятий,
без этого сельской школе выжить сего-
дня невозможно. При систематическом
недофинансировании школ сельские
предприниматели вполне могут взять на
себя часть затрат на содержание школы
(хотя бы капитальный и текущий ре-

монт). Ведь даже в благополучные советские годы деньги на
эти цели, как правило, выделялись совхозами и колхозами, а не
бюджетом.

В приложении приведены основные возможные варианты
ключевых пунктов договора. Обратим внимание: установление
договорных отношений без изменения организационно-право-
вых форм учреждений — участников социокультурного центра
позволяет реализовать права работников всех этих учреждений
на установленные законодательством льготы.

Предлагаем образцы документов.

À í à ò î ë è é  Â è ô ë å å ì ñ ê è é ,

Â ë à ä è ì è ð  Ê î ç ë î â

Ш К О Л А  К А К  С Е Л Ь С К И Й

С О Ц И О К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  К О М П Л Е К С

Ïîëîæåíèå î ñîöèîêóëüòóðíîì öåíòðå

1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение» регулирует деятельность социокультурного центра (далее СКЦ), создан-

ного на базе средней общеобразовательной школы распоряжением главы местного самоуправления
от ____________ № ____ «О создании социокультурного центра», приказом районного отдела образования
от ________ № ___ «О создании социокультурного центра на базе средней общеобразовательной школы».

1.2. Социокультурный центр — межведомственное объединение, созданное на основе договоров заин-
тересованных сторон; функционирует на базе средней общеобразовательной школы и ________________.

1.3. В рамках деятельности СКЦ учреждения взаимодействуют на основании договоров, подписанных
директорами средней школы, Дома культуры, руководителями Центра дополнительного образования детей,
центральной районной библиотеки, детской музыкальной школы, ДЮСШ, согласованных с руководителями
районного управления образования и отдела культуры.

2. Цели и задачи
2.1. Социокультурный центр создан для более полного удовлетворения образовательно-культурных по-

требностей сельского социума на основе эффективного использования материально-технической базы объ-
ектов социальной сферы.

2.2. Задачи социокультурного центра:
— создание единого образовательно-культурного пространства;
— сохранение и развитие существующей на микроучастке образовательной и социальной среды;
— повышение образовательного уровня сельского социума;
— повышение эффективности использования объектов социально-культурной сферы;
— организация культурного досуга и спортивно-массовой работы среди населения, проживающего на

микроучастке образовательного учреждения;
— эффективное использование бюджетных средств;
— эффективное использование внебюджетных средств.
2.3. Направления деятельности
Основные направления деятельности СКЦ: образовательная, просветительская, культурная, спортив-

ная и социальная.
2.3.1. Образовательная деятельность включает в себя обучение и воспитание по направлениям:
— дошкольное образование — для обеспечения преемственности с образовательными программами

общего среднего образования;
— общее образование для изучения индивидуальных способностей и их коррекции на основе предло-

жения образовательных услуг;
— воспитательная работа, направленная на профилактику асоциального поведения детей;
— развитие дополнительного образования и реализация возможности выбирать направления дея-

тельности с учётом индивидуальных способностей и желаний учащихся.
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2.3.2. Просветительская деятельность социокультурного центра ведётся в университете педагоги-
ческих знаний, филиале центральной районной библиотеки, при слиянии фондов школьной и центральной
районной библиотек.

2.3.3. Культурная деятельность включает в себя создание школьного краеведческого музея, прове-
дение культурно-массовых мероприятий.

2.3.4. Спортивная деятельность ведётся совместно с детско-юношеской спортивной школой: прово-
дятся соревнования и спортивно-оздоровительные мероприятия, что развивает физическую культуру социума.

2.3.5. Социальная деятельность включает взаимодействие с социальными партнёрами — сельско-
хозяйственными, перерабатывающими и торговыми предприятиями.

3. Организация деятельности СКЦ
3.1. Для организации деятельности СКЦ создаётся структурное подразделение средней школы.
3.2. Непосредственное руководство СКЦ осуществляет директор средней школы, который назначается

заведующим районным управлением образования администрации района.
3.3. Содействует деятельности СКЦ, в который входят попечительский совет, представители отдела об-

разования, культуры, социальной защиты, сельской администрации, социальных партнёров, образовательно-
го учреждения и общественности.

Задачи попечительского совета:
— определить перспективные направления деятельности СКЦ;
— содействовать образовательно-культурному процессу, привлекать дополнительные ресурсы;
— вносить предложения о введении факультативных курсов и дополнительных образовательных услуг;
— содействовать в организации предпрофильного обучения на II ступени общего образования;
— содействовать улучшению условий труда педагогических и других работников СКЦ; проведению кон-

курсов, соревнований и других культурно-массовых мероприятий СКЦ; укреплению материально-техничес-
кой базы СКЦ, благоустройству его помещений и территорий.

3.4. В своей деятельности СКЦ руководствуется законодательством РФ, Указами Президента РФ, По-
становлениями Правительства РФ, нормативными актами субъекта Федерации и органов местного само-
управления, а также настоящим Положением.

4. Финансовая деятельность СКЦ
4.1. СКЦ финансируется учредителем — администрацией района.
4.2. Финансирование производится из средств местного бюджета (раздел 14 «Образование», раздел 15

«Культура») в рамках смет соответствующих учреждений.
4.3. Штаты СКЦ утверждаются заместителем главы администрации района по социальным вопросам

по согласованию с руководителями заинтересованных ведомств.
4.4. Дополнительными источниками формирования имущества и финансирования СКЦ являются:
— торговля покупными товарами и товарами, произведёнными за счёт сельскохозяйственной деятель-

ности на пришкольном участке;
— оказание дополнительных платных образовательных и иных услуг населению;
— благотворительные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц.
4.5. СКЦ в рамках своей деятельности отчитывается перед заместителем главы по социальным вопро-

сам и попечительским советом.

Äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå

р.п. Бутурлино « ___ » _________ 200_ г.

____________________ социокультурный центр, именуемый в дальнейшем СКЦ, в лице руководителя
________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемый
в дальнейшем _____________, в лице директора ___________, действующего на основании __________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.



11 00 99Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 10/04

1. Предмет договора
1.1. Договаривающиеся стороны принимают на себя взаимные обязательства по совместной органи-

зации деятельности социокультурного центра, находящегося по адресу: __________________________.
1.2. Образовательно-культурная деятельность осуществляется совместными усилиями в помещениях

СКЦ, совместно используемых и находящихся в технически исправном рабочем состоянии, укомплектован-
ных в соответствии с табельным перечнем, кадрами сторон.

1.3. __________________ деятельность осуществляется по следующим направлениям:
______________________________________________________________________________.

1.4. ____________ деятельность осуществляется по совместно утверждённым планам, расписанию
занятий.

2. Права и обязанности сторон
2.1. СКЦ обязуется:
2.1.1. Организовать деятельность социально-культурного комплекса в соответствии с требованиями

государственных образовательных стандартов и на основании совместных планов работы и расписанием за-
нятий.

2.1.2. Предоставить помещения согласно Перечню (неотъемлемой части настоящего договора) и пре-
доставить ___________________ право совместно использовать технику и оборудование в соответствии
со Списком техники, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1.3. Разрабатывать и представлять на совместное утверждение образовательные программы деятель-
ности СКЦ с учётом программ культурного и спортивного направления.

2.1.4. Контролировать, как применяется совместно используемое имущество, помещения, как реализу-
ются совместные программы и мероприятия.

2.1.5. Обеспечить участников образовательного процесса техническими средствами, оборудованием
и инвентарём, необходимыми для качественного проведения образовательного процесса, культурных и спор-
тивных мероприятий.

2.1.6. Обеспечить:
— плановые капитальные и текущие ремонты совместно используемых зданий и помещений силами

муниципального учреждения образования;
— условия для предусмотренной настоящим договором деятельности сотрудниками _____________;
— сохранность совместно используемого инвентаря и оборудования.
2.1.7. Формировать и учитывать контингент обучающихся (посетителей мероприятий), составлять рас-

писание и вести учёт посещения учащимися.
2.1.8. Заключать договора с учащимися (их родителями, пользователями услуг), собирать и учитывать

денежные средства, поступающие за платные дополнительные услуги.
2.1.9. Составлять расписание занятий в школе с учётом совместных программ.
2.1.10. Обеспечить квалифицированными кадрами реализацию следующих направлений деятельности:

______________________________________________________________________________.

2.2. ___________ обязуется:
2.2.1. Обеспечить деятельность СКЦ в соответствии с утверждёнными совместными планами работы

и расписанием занятий.
2.2.2. Контролировать применение совместно используемого имущества и помещений, работу по сов-

местным программам.
2.2.3. Обеспечить выполнение технических условий эксплуатации совместно используемой техники

и оборудования, не допускать к работе с этой техникой и оборудованием лиц, не имеющих специальной под-
готовки.

2.2.4. Выполнять график эксплуатации и профилактического обслуживания.
2.2.5. Использовать технику и оборудование, принадлежащие сторонам в полном объёме, для достиже-

ния предусмотренных настоящим договором целей.

À í à ò î ë è é  Â è ô ë å å ì ñ ê è é ,

Â ë à ä è ì è ð  Ê î ç ë î â

Ш К О Л А  К А К  С Е Л Ь С К И Й

С О Ц И О К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  К О М П Л Е К С
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2.2.6. Содержать совместно используемые помещения в чистоте и порядке, не допускать порчи имуще-
ства, выполнять правила противопожарной безопасности, соблюдать условия охраны труда и техники безо-
пасности.

2.2.7. Обеспечить участников образовательного процесса, культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий специальными техническими средствами, специализированным оборудованием и инвента-
рём, необходимыми для данных видов деятельности по направлениям, указанным в п. 1.3 настоящего
договора.

2.2.8. Участвовать в разработке учебных планов, программ для работы, предусмотренной настоящим
договором.

2.2.9. Обеспечить квалифицированными кадрами следующие направления деятельности:
______________________________________________________________________________.

2.2.10. Обеспечить рекламу дополнительных платных услуг в рамках деятельности, осуществляемой по
данному договору.

2.3. Стороны имеют право:
2.3.1. Использовать материально-техническую базу второго участника договора в соответствии с пе-

речнями и условиями использования, определёнными настоящим договором.
2.3.2. Требовать исполнения совместно утверждённых планов работы, совмещённых расписаний заня-

тий, совместных мероприятий.
2.3.3. Контролировать применение совместно используемого имущества, помещений и работу по сов-

местным программам и мероприятиям.
2.3.4. Требовать предоставления материально-технической базы у второго участника договора в соот-

ветствии с перечнями, определёнными настоящим договором.

3. Порядок финансово-хозяйственной деятельности
3.1. Совместная деятельность ведётся по принципу сочетания бюджетного финансирования деятель-

ности сторон и привлечения внебюджетных источников для оказания дополнительных образовательных ус-
луг населению, для более полного удовлетворения потребностей населения услугами в сфере образования,
культуры и спорта.

3.2. Погашение затрат на совместную деятельность осуществляется за счёт бюджетного финансирова-
ния, поступающего по сметам доходов и расходов сторон за счёт средств местного бюджета.

3.3. При недостаточности средств, поступающих из бюджета для оплаты затрат на совместную деятель-
ность, стороны привлекают внебюджетные средства. Порядок учёта дополнительно привлечённых средств
определяется дополнительным соглашением сторон.

4. Особые условия
4.1. Стороны несут ответственность в установленном законодательством порядке за выполнение воз-

ложенных на них обязанностей в соответствии с настоящим договором.
4.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в установлен-

ном порядке.
4.3. Со стороны СКЦ ответственным за исполнение договора и осуществление совместной деятельнос-

ти назначается _____________________ (директор СКЦ).
4.4. Со стороны ____________ ответственным за исполнение договора и осуществление совместной

деятельности назначается ___________________________________________________________.
4.5. Срок действия договора — три года со дня его подписания.
4.6. Договор вступает в силу после его подписания и считается продлённым на следующий срок, если

за месяц до окончания срока не последует заявления от одной из сторон об отказе от него.
4.7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи сторон
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À í à ò î ë è é  Â è ô ë å å ì ñ ê è é ,

Â ë à ä è ì è ð  Ê î ç ë î â

Ш К О Л А  К А К  С Е Л Ь С К И Й

С О Ц И О К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  К О М П Л Е К С
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äåÿòåëüíîñòü

Êàäðû, ïðåäîñòàâèòü
ïîìåùåíèÿ
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ïîìåùåíèÿ,
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êîíòèíãåíòà è êîíòðîëü
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ïîìåùåíèÿ (Âàëãóñû)
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Îðãàíèçóåò ðàáîòó
ïîäðàçäåëåíèÿ,
îáåñïå÷èâàåò ðåæèì
ðàáîòû, ñîáëþäåíèå
ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ
óñëîâèé

Êàäðû, ïðåäîñòàâèòü
ïîìåùåíèÿ

Îðãàíèçàöèÿ ïðîãðàìì
ïðîôïîäãîòîâêè
ñ ó÷¸òîì ïîòðåáíîñòåé
è âîçìîæíîñòåé
ïàðòí¸ðà, âûäåëåíèå
ó÷åáíûõ ÷àñîâ,
ïðîâåäåíèå êîíöåðòîâ,
ïðàçäíèêîâ äëÿ
ðàáîòíèêîâ è èõ äåòåé

Êàäðû, êíèæíûé ôîíä.
Ïðåäîñòàâëÿåò ôîíä,
øòàòíóþ åäèíèöó

Ïðåäîñòàâëÿåò
îáîðóäîâàíèå, øòàòíûå
åäèíèöû, îðãàíèçàöèÿ
ñîâìåñòíûõ ïðîãðàìì

Òåõíèêà, êàäðû,
ïðàêòèêà, âñïàøêà
ïðèóñàäåáíîãî ó÷àñòêà,
ïîäâîç, âûäåëåíèå
ïðîäóêòîâ

Ïðè¸ì íà ðàáîòó,
óâîëüíåíèå,
ïðåäîñòàâëåíèå
îòïóñêîâ — ÖÐÁ ïî
ñîãëàñîâàíèþ
ñ äèðåêòîðîì ÑÊÖ.
Ðåæèì ðàáîòû,
ñîáëþäåíèå òðóäîâûõ
îáÿçàííîñòåé —
êîìïåòåíöèÿ øêîëû.
Ôèíàíñèðîâàíèå
îïëàòû òðóäà — ÖÐÁ

Îáå ñòîðîíû
îïëà÷èâàþò «ñâîè»
ñòàâêè

Ñîôèíàíñèðîâàíèå
äåÿòåëüíîñòè,
ïîæåðòâîâàíèÿ,
êàïèòàëüíûé ðåìîíò —
«øåôñòâî»

Èíâåíòàðèçàöèþ
êíèæíîãî ôîíäà
ïðîâîäèò øêîëà
íå ðåæå 1 ðàçà
â ãîä, îò÷¸ò
ñäà¸òñÿ â ÖÐÁ

Ñîöèàëüíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü
áèçíåñà


