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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
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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-
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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
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