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● социальное партнёрство ● образовательные инвестиции 
● кооперация ● спонсорство

Ñодной стороны, социальное парт-
нёрство в образовании ещё мало
освоено, с другой — разные его

виды были в практике всегда. 
Что же нового появляется в этом
направлении сегодня?

Прежде всего, очевидно, что до сих
пор не существовало сколько-нибудь
обоснованных различий его основ-
ных видов. Так, например, исполь-
зовавшиеся прежде понятия: «со-
трудничество», «работа… (с семьёй,
в социуме)», «взаимодействие»,
«поддержка» и так далее легко за-
менялись понятием «партнёрство»
без особых на то оснований. 

Практически новое для образования
понятие «партнёрство» и использо-
вавшиеся прежде отражают сущест-
во отношений и взаимодействий 

между разными сторонами системы обра-
зования (администрация — профсою-
зы — педагогический коллектив; педаго-
ги — родители — обучающиеся), а так-
же — представителей системы с внешним
миром (с предприятиями, общественными
организациями, учреждениями культуры,
здравоохранения, органами социальной за-
щиты, опеки и попечительства, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних). Следо-
вательно, вхождение понятия «партнёрст-
во» в образовательное пространство долж-
но свидетельствовать об изменении сути,
характера, содержания, форм тех или
иных отношений и взаимодействий в нём.

Среди разных видов социального взаи-
модействия сегодня различают такие,
как благотворительность, сотрудни-
чество, спонсорство, инвестиции



модействие локально. Как правило, наи-
более постоянные спонсоры образователь-
ного учреждения сегодня — родители.
Они вносят «добровольные пожертвова-
ния на развитие учреждения», размер ко-
торых, в основном, определяется по дого-
ворённости, исходя из возможностей
спонсора и потребностей образовательно-
го учреждения.

Кооперация, т.е. совместная деятельность
в одном и том же или разных, но связан-
ных между собой процессах труда, в пе-
реводе с латыни означает — сотрудни-
чество. В сотрудничество стороны вклю-
чаются по обоюдному согласию, точнее,
как правило, другие стороны «приглаша-
ются» образовательным учреждением для
участия в какой-либо конкретной совмест-
ной деятельности, например, сотрудниче-
ство учреждения и Совета территориаль-
ного общественного самоуправления
в проведении праздников на микроучастке
школы; сотрудничество школы с общест-
венными организациями по подготовке
и проведению социально значимых акций.
При этом каждый занимается делом,
не вмешиваясь в процесс другой стороны,
а лишь используя полученные в совмест-
ной деятельности результаты. Возмож-
ность и мера участия определяются каж-
дой стороной самостоятельно, определяют-
ся мерой её заинтересованности и, как
правило, закреплены устным соглашением.
Взаимодействие носит разовый или перио-
дический характер, однако, становясь ре-
гулярным, служит основой для дальней-
ших партнёрских отношений.

Инвестиция — это вклад физического
или юридического лица в деятельность
других лиц по собственному усмотрению
в соответствии с собственным видением
и исходя из личных интересов. Зато
вложения инвестор имеет право не толь-
ко контролировать, но и распоряжаться
результатами инвестиций. Договор или
контракт — обязательная составляющая.
Сегодня достаточно часто инвесторами
образовательного учреждения становятся
родители, которые создают фонд,

и собственно партнёрство. Все эти поня-
тия пришли в образование из социально-эко-
номической сферы и всё прочнее занимают
здесь место. 

Òèïû ðàáîòû îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ñ ñîöèóìîì

Благотворительность, представляя собой
добровольные безвозмездные и бескорыстные
вложения труда или материально-финансовых
ресурсов, относится к разовым, достаточно
локальным контактам, при этом благотвори-
тель не имеет никаких полномочий в образо-
вательном процессе. Роль образовательного
учреждения в этом достаточно пассивна,
по сути, это однонаправленное, далеко не
всегда взаимовыгодное действие. Чаще всего
благотворитель в образовании действует, от-
кликаясь на просьбу учреждения, но харак-
тер помощи при этом определяется имеющи-
мися у него ресурсами по принципу «чем бо-
гаты, тем и рады» (это может быть канцеля-
рия, сладкие призы, игрушки, предметы дет-
ской одежды, материалы для ремонта поме-
щений, деньги и т.д., а также посильный
трудовой вклад).

Спонсорство отличается от благотворитель-
ности мерой участия сторон. Спонсор пере-
даёт именно те средства (трудовые, финан-
совые, материальные), которые запрашивает
образовательное учреждение на конкретную
деятельность, известную обеим сторонам.
В отличие от благотворительности, которая
носит, как правило, разовый характер, это
взаимодействие может быть периодическим,
и даже систематическим. При этом спонсор-
ство возможно разных видов: собственно
финансовое, предметно-материальное, трудо-
вое, информационное. Хотя возможности
влияния на образовательный процесс у спон-
сора также нет, но он может запросить от-
чёт о характере расходуемых средств с тем,
чтобы решить, проводить ли спонсирование
в следующий раз. На уровне образователь-
ного процесса сами спонсоры не нужны, до-
статочно только их вложений, поэтому взаи-
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направляя собранные средства на развитие
образовательных учреждений. Например, они
могут решить, что необходимо создать в уч-
реждении современную игровую зону, приоб-
рести те или иные технические средства обу-
чения, обеспечить детям безопасный питьевой
режим или организовать в учреждении приём
кислородных коктейлей.

В современных условиях в образовании реа-
лизуются все виды социального взаимодейст-
вия, но очевидно, что именно партнёрство
даёт наибольший эффект, так как предполага-
ет более полное, заинтересованное и долго-
срочное (до получения результата) включение
субъектов в решение социально-образователь-
ных проблем. 

Остальные виды работы школы с социумом
также могут быть весьма полезны в конкрет-
ной ситуации, но более локально. Как правило,
сегодня инициатива в организации совместной
работы принадлежит учреждениям образова-
ния. Например, достаточно традиционное для
образования стремление повысить уровень от-
ветственности детей и подростков за поведение
на дорогах заставляет образовательное учреж-
дение выходить на контакт с ГИБДД. Какие
возможны варианты дальнейшего развития
событий? 

Самый простейший уровень в этом случае —
«спонсорство». Оно может выглядеть как
«пожертвование» времени и кадровых ресурсов
на преодоление «нужд учреждения». При этом
лейтмотив этих действий примерно такой:
«Ну, раз вы без нас не можете справиться
с этой проблемой, мы сделаем то, что вы от
нас хотите, только сами мы очень заняты, по-
этому немного и не долго». На этом уровне
очевидна личная и (или) профессиональная не-
заинтересованность второй стороны, которая
просто «чисто по-человечески» понимает про-
блему образования и по просьбе учреждения
вкладывает силы и средства.

Чаще всего на обращение учреждения в орга-
ны ГИБДД его сотрудники реагируют не-
сколько иначе: «Это сфера нашей профессио-
нальной компетенции, и мы тоже обеспокоены
этой проблемой — время от времени выходим
на беседы с детьми в разные учреждения,
проводим акции. Согласны целенаправленно

работать с вашими детьми. Говорите
нам, что именно и когда, в каком объё-
ме вы от нас хотите, мы постараемся
это сделать». Это уже уровень «коопе-
рации» или «сотрудничества», предпола-
гающий включение другой стороны
в основной процесс инициатора по его
просьбе и на его условиях. Очевидно,
что каждый здесь выполняет работу,
несколько скорректировав её направле-
ние, время и место в соответствии с до-
говорённостью. В этом случае может
появиться документальное соглашение
о совместной работе, но возможна
и устная договорённость. Как правило,
более существенный шаг — план совме-
стной деятельности сторон. 

Он работает до тех пор, пока у иници-
ирующей стороны не пропадёт интерес
или потребность в такого рода деятель-
ности или пока не выйдет на другой,
более продуктивный уровень.

Партнёрство в приведённом примере
может возникнуть как результат совме-
стного решения в ходе деятельности,
когда обе стороны увидят её полезность
и захотят расширить возможности
сотрудничества, предложив не ограничи-
ваться отработанными формами и рам-
ками. Например, возможен выход за
рамки одного учреждения через включе-
ние отряда ЮИД школы в число орга-
низаторов и активистов городской ак-
ции, программы, создание учебно-мето-
дического кабинета (центра) на базе об-
разовательного учреждения, привлечение
других субъектов. Например, это могут
быть заинтересованные родители, Все-
российское добровольное общество авто-
мобилистов (ВДОАМ), Фонд социаль-
ных инициатив, Совет территориального
общественного самоуправления, Студен-
ческий волонтёрский отряд. Как прави-
ло, возникают новые структуры: воз-
можно, например, Совет (отряд) обще-
ственных инспекторов движения, в ко-
торый войдут учащиеся, родители, педа-
гоги, студенты. Как правило, появляется
потребность в координирующем органе,



ния в плоскость партнёрства, опираясь на
знания об актуальном уровне и представ-
ляя последовательность действий в про-
цессе такого перехода.

С целью оценки опыта работы с социу-
мом — различными представителями обще-
ства и уровня его развития предлагаем ис-
пользовать следующую схему (см. табл. 1).

Если в результате диагностики состояния
опыта работы с социумом его уровень от-
личается от желаемого, то есть оценка
«низкий» уровень преобладает, очевидно,
возникает необходимо провести корректи-
рующие действия. Они включают следую-
щие шаги:

в который входят все участники, и председа-
телем не обязательно должен быть предста-
витель школы, да и территориально он может
работать за её пределами. В результате пере-
хода возникает формальный договор о совме-
стной деятельности (партнёрстве), положение
о координирующем органе, о новых структу-
рах (учебно-методическом кабинете, Совете
общественных инспекторов движения).

Ýêñïåðòèçà ñîöèàëüíîãî 
ïàðòí¸ðñòâà â îáðàçîâàíèè

Очевидно, что до партнёрства социальные
контакты должны «дорасти». При этом
очень важно научиться переводить отноше-
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Таблица 1

Îöåíêà óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà

¹ Ïàðàìåòðû
âçàèìîäåéñòâèÿ

Óðîâíåâûå õàðàêòåðèñòèêè ðàáîòû ñ ñîöèóìîì 

Íèçêèé Âûñîêèé

1 Íàïðàâëåííîñòü Íà ðåøåíèå ñîáñòâåííûõ ïðîáëåì
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

Íà ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì

2 Öåëåâàÿ ãðóïïà Òà èëè èíàÿ ãðóïïà ñóáúåêòîâ îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

Ðàçëè÷íûå êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ ìèêðîðàéîíà
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ðàéîíà èëè ãîðîäà

3 Ñòîðîíû Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ, ðîäèòåëè,
áëàãîòâîðèòåëè, ñïîíñîðû

Ïåäàãîãè÷åñêèé, äåòñêèé è ðîäèòåëüñêèé êîë-
ëåêòèâû, èíâåñòîðû, ïàðòí¸ðû, ïðåäñòàâèòåëè
ñîöèàëüíûõ ñòðóêòóð è ñåêòîðîâ îáùåñòâà

4 Ìîòèâû ó÷àñòèÿ Ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâûå, ïîèñê
«âûãîäû» äëÿ óçêîãî êðóãà ó÷àñòíèêîâ
âçàèìîäåéñòâèÿ

Ñîöèàëüíûå, âíåìàòåðèàëüíûå, ñòðåìëåíèå
óëó÷øèòü ñèòóàöèþ â îáùåñòâå

5 Õàðàêòåð
äåÿòåëüíîñòè 

Ðàçîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, ëîêàëüíûå
ïðîåêòû â óçêîì ïðîñòðàíñòâå
âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñòîðîí 

Ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ïðîåêòû è àêöèè

6 Ôîðìû êîîðäèíà-
öèè óñèëèé ñòîðîí 

Îòñóòñòâóþò, ñóùåñòâóþùèå ñîâåòû
ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñû òîëüêî îäíîé 
èç ñòîðîí

Ñîâìåñòíûå ôîíäû, ðåñóðñíûå öåíòðû,
òåððèòîðèàëüíûå ìåæâåäîìñòâåííûå ñîâåòû 

7 Âêëþ÷¸ííîñòü
ñòîðîí â ðåøåíèå
ïðîáëåìû

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü, ñïîíñîðñòâî Ñîòðóäíè÷åñòâî, èíâåñòèðîâàíèå, ïàðòí¸ðñòâî

8 Ïðèâëåêàåìûå
ðåñóðñû 

Ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâûå Êàäðîâûå, îðãàíèçàöèîííûå, ìàòåðèàëüíî-
ôèíàíñîâûå, èíôîðìàöèîííûå 

9 Îòíîøåíèÿ Ðàçîâûå èëè ïåðèîäè÷åñêèå Ðåãóëÿðíûå èëè ïîñòîÿííûå
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1. Анализ мотивов и «выгод» сторон (они
должны быть понятны всем: недостаточно
понимать, зачем нам потенциальные партнёры,
важно понять и зачем мы им). В случае, кгда
школа отсутствия ясного ответа на этот во-
прос школа и её руководство рискует в любой
момент получить неожиданный негативный ре-
зультат, когда окажется, что нас «использова-
ли в своих целях», или потерять «партнёра».
2. Поиск общих интересов, мотивов, целей,
которые могли бы стать основой практических
совместных действий сторон.
3. Согласование позиций, определение роли
и места каждого участника во взаимодействии,
ожидаемых результатов общей деятельности.
4. Выявление потребности в новых
организационных формах, координирующих
органах.
5. Документальное оформление отношений, пла-
нирование деятельности, определение меры ответ-
ственности каждой стороны.

Таким образом, опираясь на представ-
ленные уровни работы с социумом как
на крайние позиции, образовательное
учреждение, выбирающее путь форми-
рования партнёрских отношений, может
проанализировать «западающие» пози-
ции и выстроить план дальнейших дей-
ствий, направленный на их коррекцию
и развитие в направлении перехода на
качественно новый уровень.

Основанием для разработки системы
мониторинга текущей ситуации, опера-
тивного выявления проблем и поиска
путей их решения может служить ком-
плекс критериев (табл. 2), который от-
ражает соответствие полученного ре-
зультата поставленным задачам. Крите-
рии базируются на принципах конкрет-
ности, измеримости, реалистичности
и согласованности. 

10 Òèï èçìåíåíèé Ëîêàëüíûå èëè ìîäóëüíûå â ïðîñòðàíñò-
âå ó÷ðåæäåíèÿ

Ñèñòåìíûå, âûõîäÿùèå çà óçêèå ðàìêè âçàèìî-
äåéñòâóþùèõ ñòîðîí

11 Õàðàêòåð
âçàèìîäåéñòâèÿ

Âíóòðèâåäîìñòâåííûé (â ïðîñòðàíñòâå
îáðàçîâàíèÿ, ìåæäó åãî ñóáúåêòàìè)

Ìåæâåäîìñòâåííûé (ìåæäó ó÷ðåæäåíèÿìè
îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ñïîðòà, ìîëîä¸æíîé
ïîëèòèêè, ñîöèàëüíîé çàùèòû.) èëè ìåæñåêòîð-
íûé (ìåæäó ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
è ïðåäïðèÿòèÿìè, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè è áèçíåñ-ñòðóêòóðàìè)

12 Íîðìàòèâíî-
ïðàâîâàÿ áàçà 

Îòñóòñòâóåò Äîãîâîðû, ñîãëàøåíèÿ, ïîëîæåíèÿ

¹ Ïàðàìåòðû
âçàèìîäåéñòâèÿ

Óðîâíåâûå õàðàêòåðèñòèêè ðàáîòû ñ ñîöèóìîì

Íèçêèé Âûñîêèé

Таблица 2

Êðèòåðèè ðåçóëüòàòèâíîñòè ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà 

Êðèòåðèé ðåçóëüòàòèâíîñòè Ïîêàçàòåëè

Ñïåöèàëüíûå, îòðàæàþò  óðîâåíü ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà â ìóíèöèïàëüíîé 
ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ

1. Êîëè÷åñòâî ñîöèàëüíûõ ïàðòí¸ðîâ, â òîì ÷èñëå:
•  Âíóòðèâåäîìñòâåííûå.
•  Ìåæâåäîìñòâåííûå.
•  Õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû.
•  Ñåìüè.

2. Êîëè÷åñòâîâ ñîâìåñòíî ðåàëèçîâàííûõ ïðîåêòîâ.

3. Êîëè÷åñòâî çàêëþ÷¸ííûõ äîãîâîðîâ



выстроить перспективу дальнейшего раз-
вития, сформировать единое информаци-
онно-смысловое пространство как у адми-
нистрации школы, так и социальных парт-
нёров. ÍÎ

Таким образом, предлагаемый алгоритм
оценки уровня развития и критериальная ба-
за желаемого образа социального партнёрства
в системе образования помогут вам проана-
лизировать деятельность в его становлении,

Òàòüÿíà Øàõìàòîâà, Ìàðèíà Ñàìîéëîâà, Òàòüÿíà Ãðèáîåäîâà.  Ñîöèàëüíîå ïàðòí¸ðñòâî —
âàðèàíòû äëÿ øêîëû: îöåíêà ðàçâèòèÿ, êîððåêòèðóþùèå äåéñòâèÿ

Îáðàçîâàòåëüíûå, îòðàæàþò êà÷åñòâåííûå
èçìåíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ îáó÷åíèÿ â ÎÓ

1. Äèíàìèêà êà÷åñòâåííîé óñïåâàåìîñòè.

2. Êîëè÷åñòâî ðàçðàáîòàííûõ è ðåàëèçîâàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì.

3. Âîñòðåáîâàííîñòü âûïóñêíèêîâ íà ðûíêå òðóäà

Ýêîíîìè÷åñêèå, îòðàæàþò óðîâåíü ñîöèàëü-
íûõ èíâåñòèöèé â áþäæåò îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ

Ïðèâëå÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ:
•  ðàçâèòèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé;
•  íà êóëüòóðíî-ìàññîâûå è ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ;
•  ó÷àñòèå ó÷àùèõñÿ è ïåäàãîãîâ â îëèìïèàäàõ, êîíôåðåíöèÿõ

Ñîöèàëüíûå, îòðàæàþò ñòåïåíü ñîîòâåòñòâèÿ
ðåçóëüòàòîâ âîñïèòàíèÿ ïîòðåáíîñòÿì è çà-
ïðîñàì ñîöèàëüíûõ ïàðòí¸ðîâ

1. Îòêðûòèå ñîöèîêóëüòóðíûõ îáúåêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãîâîé
äåÿòåëüíîñòè äåòåé âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî íàïðàâëåíèÿì:
•  ñïîðò;
•  õóäîæåñòâåííîå òâîð÷åñòâî;
•  çäîðîâüå.

2. Ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè ëè÷íîñòè:
•  äèíàìèêà àñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé;
•  äèíàìèêà óðîâíÿ ñîöèàëüíîé óñïåøíîñòè ó÷àøèõñÿ.

3. Ïîêàçàòåëè îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ (îòêëèê â ÑÌÈ è ò.ï.)

Òåõíîëîãè÷åñêèå, îòðàæàþò ñòàíîâëåíèå îá-
ùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÎÓ

1. Ïóáëè÷íûé îò÷¸ò äèðåêòîðà ÎÓ ïåðåä ïàðòí¸ðàìè.

2. Âêëþ÷åíèå ñîöèàëüíûõ ïàðòí¸ðîâ â îðãàíû îáùåñòâåííî-ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì.

3. Ðàçðàáîòàííûå ìåòîäèêè è òåõíîëîãèè ðàáîòû ñ ðàçëè÷íûìè
ãðóïïàìè ñîöèàëüíûõ ïàðòí¸ðîâ

Êðèòåðèé ðåçóëüòàòèâíîñòè Ïîêàçàòåëè




