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Â Êðàñíîÿðñêå çàâåðøèë ñâîþ ðàáîòó Îáùåðîññèéñêèé ôîðóì ïî ðàçâèòèþ îáùåñòâåííî-

îðèåíòèðîâàííîãî îáðàçîâàíèÿ. Â í¸ì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ðåñóðñíûõ öåíòðîâ

è îáùåñòâåííî-àêòèâíûõ øêîë èç 20 ðåãèîíîâ Ðîññèè, ïðåäñòàâèòåëè Ìèíèñòåðñòâà

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, ðåãèîíàëüíûõ óïðàâëåíèé îáðàçîâàíèÿ, ìåæäóíàðîäíûõ ôîíäîâ. 

Ó÷àñòíèêè ôîðóìà îáñóäèëè ðîëü øêîëû â ðàçâèòèè ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ è âîñïèòàíèè àêòèâíûõ

ãðàæäàí, ðàññìîòðåëè òàêèå òåìû, êàê îáùåñòâåííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ â äåÿòåëüíîñòè

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîòåíöèàë ìîëîä¸æè äëÿ ðàçâèòèÿ ñîîáùåñòâà, äåìîêðàòèçàöèÿ

â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, ñîöèàëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå, ðîëü îáùåñòâåííî-îðèåíòèðîâàííîãî

îáðàçîâàíèÿ â ðàçâèòèè øêîëû è ñîîáùåñòâà. 

Âñå ó÷àñòíèêè îòìåòèëè çíà÷èìîñòü ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ðàçâèòèÿ

îáùåñòâåííî-îðèåíòèðîâàííîãî îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè. Ôîðóì ñòàë ïëîùàäêîé äëÿ

ýôôåêòèâíîãî èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà, îáñóæäåíèÿ ïóòåé äåìîêðàòèçàöèè øêîëû è îáùåñòâà,

ïðåçåíòàöèè èííîâàöèîííîãî ìàòåðèàëà, îáùåíèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ

ðàçíûõ ðåãèîíîâ. 

Îðãàíèçàòîðîì ôîðóìà âûñòóïèëà Êðàñíîÿðñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ìîëîä¸æíàÿ îáùåñòâåííàÿ

îðãàíèçàöèÿ Öåíòð «Ñîòðóäíè÷åñòâî íà ìåñòíîì óðîâíå» è å¸ ïðåäñòàâèòåëè â ðåãèîíàõ Ðîññèè.
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Îðãàíèçàòîðîì ôîðóìà âûñòóïèëà Êðàñíîÿðñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ìîëîä¸æíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ Öåíòð

«Ñîòðóäíè÷åñòâî íà ìåñòíîì óðîâíå» è å¸ ïðåäñòàâèòåëè â ðåãèîíàõ Ðîññèè. Ýòà íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïåðâîé

â Ðîññèè íà÷àëà ðàçâèâàòü îáùåñòâåííî-îðèåíòèðîâàííîå îáðàçîâàíèå è ñòàëà àâòîðîì ìîäåëè îáùåñòâåííî-àêòèâíîé

øêîëû. Äâèæåíèå îáùåñòâåííî-îðèåíòèðîâàííîãî îáðàçîâàíèÿ àêòèâíî ïîääåðæèâàë Ôîíä «Åâðàçèÿ» è ïîääåðæèâàåò

Ôîíä «Íîâàÿ Åâðàçèÿ». 

Íà÷èíàÿ ñ 2000 ãîäà, Ôîíäîì «Åâðàçèÿ» áûëè ïðîôèíàíñèðîâàíû ïðîåêòû â ñôåðå îáùåñòâåííî-àêòèâíûõ øêîë

â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè: ã. Êðàñíîÿðñê (Öåíòð «Ñîòðóäíè÷åñòâî íà ìåñòíîì óðîâíå»), ã. Ñàìàðà (Ñàìàðñêèé Ñîþç

Ìîëîäåæè), ã. Ñàðàòîâ (ãèìíàçèÿ ¹1), ã. Âîðîíåæ (îáùåñòâåííàÿ äåòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Èñêðà»), Òàòàðñòàí (îáùåñòâåííàÿ

îðãàíèçàöèÿ «Ñâîáîäíîå îáðàçîâàíèå») è ã. Ñî÷è (äåòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ýäåëüâåéñ»). 

Ôîíä «Íîâàÿ Åâðàçèÿ» ñîäåéñòâóåò ðàçâèòèþ äâèæåíèÿ ñâîèì áîëüøèì èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñîì, à òàêæå, áëàãîäàðÿ

ñëîæèâøèìñÿ ñâÿçÿì ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ è ðåãèîíàëüíûìè äåïàðòàìåíòàìè îáðàçîâàíèÿ, 

à òàêæå ÷ðåç ðåàëèçàöèþ ñåòåâîãî ïðîåêòà «Îáùåñòâåííî-àêòèâíûå øêîëû â Ðîññèè: îáúåäèíÿåì óñèëèÿ».
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Успехи движения общественно-активных
школ очевидны: это и добровольческие
акции, и объединение местного сообще-
ства вокруг школы, и, в целом, развитие
идей гражданского образования. Идеи
движения оказывают плодотворное влия-
ние не только на школы, участвующие
в семинарах общественно-активных
школ, но и в целом на образовательную
политику Российской Федерации. Прак-
тические находки позволяют реализовы-
вать принципы демократизации образо-
вания, обеспечивать государственно-об-
щественный характер управления
образованием, закреплённый статьёй
2 Закона РФ «Об образовании».

Однако следует воздержаться от

«головокружения от успехов». Общество
по- прежнему не занимает активную по-
зицию по отношению к школе, не имеет
возможности влиять на качество образо-
вательных ресурсов. Более того, подчас
общественное участие в школьной жизни
воспринимается многими родителями
лишь как изощрённый способ выманить
школой родительские деньги на ремонт,
дополнительные услуги и т.п. 

Для развития идей общественно-ак-
тивного образования в Министерстве об-
разования и науки РФ созданы отдел
и координационная группа. Одна из задач
работы группы — развивать обществен-
ное участие в управлении образованием,
реализуя приоритетные направления раз-
вития образования:
1. Повышение качества профессиональ-
ного образования.
2. Обеспечение доступности качествен-
ного общего образования.
3. Развитие современной системы непре-
рывного профессионального образования.
4. Повышение инвестиционной привле-
кательности сферы образования.
5. Переход на принципы подушевого фи-
нансирования и формирование эффектив-
ного рынка образовательных услуг.

При этом не менее важно видеть
собственную логику развития партнёрст-
ва образования и общества. Её содержа-
ние и успех во многом определяются об-
щеизвестными ориентирами обществен-
ного развития:
— Снижение бедности и удвоение ВВП
(школы могут формировать активную по-
зицию граждан на рынке труда).
— Доступность жилья (по свидетельству
некоторых директоров школ, учащиеся об-
щественно-активных школ умеют выбирать
программы ипотечного кредитования).
— Увеличение продолжительности жизни
(общественно-активные школы формиру-
ют представления о ценности здоровья).
— Реформа власти (общественно-актив-
ные школы выращивают новые модели
управления) и пр.

Если в предыдущие годы общест-
венная активность школ связывалась
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