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Íåîáõî�è�îñòü ðàñøèðå�èÿ ó÷àñòèÿ îáùåñòâå��îñòè â æèç�å�åÿòåëü�îñòè
è óïðàâëå�èè øêîëîé — ýòî ïðèç�à��ûé ôàêò â ñîâðå�å��î� îáðàçîâà�èè
è îáùåñòâå��îé æèç�è è î�è� èç ïðèîðèòåòîâ ãîñó�àðñòâå��îé ïîëèòèêè
â ñôåðå îáðàçîâà�èÿ. À ýòî, â ñâîþ î÷åðå�ü, ïðå�ïîëàãàåò à�àëèç èç�å�å�èé
îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîöåññà, èçó÷å�èå ýôôåêòèâ�îñòè �åÿòåëü�îñòè îðãà�îâ ãî-
ñó�àðñòâå��î-îáùåñòâå��îãî óïðàâëå�èÿ øêîëîé è îïðå�åëå�èå å¸ âëèÿ�èÿ
�à ðàçâèòèå ñîöèàëü�îé àêòèâ�îñòè ó÷àñò�èêîâ îáðàçîâàòåëü�ûõ îò�îøå�èé
è îáùåñòâå��îñòè.

ние становится открытой системой,
в которой включённость общественнос-
ти в формирование и реализацию госу-
дарственной образовательной политики
является значимым событием. Откры-
тость образовательной системы общеоб-
разовательной организации — один
из важнейших механизмов повышения
качества и доступности образователь-
ных услуг и высокой социально-эконо-
мической, управленческой эффективнос-
ти её деятельности.

Необходимость расширения участия об-
щественности в управлении образовани-
ем обозначена в ряде государственных
документов в сфере образования. Так,
в национальной образовательной иници-
ативе «Наша новая школа» подчёрки-
вается, что «сфера образования должна
стать организатором и лидером в про-
цессе консолидации общественных уси-
лий в деле социализации, формирова-
нии социально активной личности». 

Âêëþ÷åíèå îáùåñòâåííîñòè 
â óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèåì

Для того, чтобы оценить эффек-
тивность деятельности органов
государственно-общественного
управления школой, необходимо
разработать критерии их оценки.
Это возможно при тщательном
изучении и анализе сущности
данного явления, а также его
востребованности в современном
образовании. Существующая
нормативно-правовая база обще-
ственного участия в управлении
образованием также должна
стать предметом изучения иссле-
дователей. 

В условиях развития граждан-
ского общества, повышения роли
гражданских институтов в поли-
тической и социальной жизни
России отечественное образова-
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Основным мероприятием государственной
программы «Развитие образования»
на 2016–2020 годы является «развитие ин-
ститутов общественного участия в управле-
нии образованием и повышении качества об-
разования», а результатом этого мероприя-
тия — работа коллегиальных органов управ-
ления на постоянной основе с участием
представителей общественности на всех
уровнях управления образованием.

При этом выделяют два аспекта в государ-
ственно-общественном управлении общим
образованием. 

Первый аспект предусматривает государст-
венно-общественное управление системой об-
щего образования, а второй аспект — госу-
дарственно-общественное управление образо-
вательными организациями. Государственно-
общественное управление системой образова-
ния подразумевает под собой стратегическое
и тактическое управление образовательным
процессом на трёх уровнях (региональном,
муниципальном и общеобразовательной орга-
низации), оценку качества образовательного
процесса и его результатов. Государственно-
общественное управление образовательной
организацией подразумевает стратегическое
и тактическое управление организацией,
в том числе решение кадровых, финансово-
экономических, материально-технических во-
просов, способствующих оптимизации усло-
вий для осуществления качественного обра-
зовательного процесса. 

Таким образом, следует отметить, что раз-
витие общественного участия в управлении
образованием относится к числу основных
приоритетов в деятельности системы образо-
вания России.

Актуальность проблемы эффективности об-
щественного участия в управлении образова-
нием связана и с реализацией федеральных
государственных образовательных стандар-
тов. Мы понимаем ФГОС общего образова-
ния как общественный договор между семь-
ёй, обществом и государством. Значима роль
родителей, общественности в определении
содержания образования, разработке основ-
ной образовательной программы.

Как известно, системным эффектом
всех образовательных реформ послед-
него времени является изменение от-
ношений между школой и обществом,
поэтому необходимо искать эффектив-
ные механизмы успешного взаимодей-
ствия и механизмы усиления позитив-
ных социальных эффектов и миними-
зации рисков.

Вместе с тем, традиционно существу-
ющие в образовательной организации
коллегиальные органы управления,
к сожалению, обладают лишь совеща-
тельным голосом и фактически
не участвуют в реальном управлении
школой. 

Государственно-общественное управ-
ление образованием — это особый
тип взаимодействия государства и об-
щества, предполагающий постоянное
и ответственное участие в управлении:
с одной стороны, различных субъек-
тов, выражающих и представляющих
интересы, политику, гарантии и ком-
петенцию государства в области обра-
зования, с другой стороны, различных
субъектов, выражающих и реализую-
щих интересы гражданского общества,
населения, бизнеса, родителей и непо-
средственно самих учащихся. 

Система государственно-общественно-
го управления образованием включает
в себя не только участников образо-
вательных отношений, их органы уп-
равления и органы государственного
(муниципального) управления образо-
ванием, но и нормативно-правовую
базу, регламентирующую деятельность
субъектов управления образованием
и процедуры и механизмы их взаимо-
действия. 

Взаимодействие государственных
и общественных структур управления
образованием представляет собой сис-
тему, основанную на добровольном
принятии государством и гражданами



принятие ряда мер, позволяющих суще-
ственно изменить управление образова-
тельной организацией: 
� постоянное изучение мнения общест-
венности по проблемам образования;
� просвещение участников образова-
тельных отношений, общественности
по вопросам смыслов, предназначения
государственно-общественного управле-
ния образованием; 
� согласование позиций участников го-
сударственно-общественного управления
образованием, создание единого поня-
тийного пространства;
� создание специальных органов госу-
дарственно-общественного управления
и обеспечение их легитимности;
� информирование и публичная отчёт-
ность образовательной организации;
� обучение общественности по вопросам
управления.

Ðèñêè è ýôôåêòèâíîñòü ïðàêòèêè

Отметим, что участие общественности
в управлении образовательной организа-
цией связано не только с положитель-
ными социальными эффектами, но
и с определёнными рисками.

В ходе опытно-экспериментальной, ин-
новационной деятельности по расшире-
нию возможностей государственно-об-
щественного управления образованием
в восьми муниципальных районах Ни-
жегородской области были сформулиро-
ваны следующие риски:

� нормативно-правовая база, регламен-
тирующая деятельность органов государ-
ственно-общественного управления обра-
зованием, носит в основном рекоменда-
тельный характер;

� недостаточная подготовка «непрофесси-
ональных» общественных управляющих; 

� формализм и имитация деятельности
органов государственно-общественного
управления образованием;

определённых обязательств в управлении
образованием.

Целью государственно-общественного уп-
равления образованием является
оптимальное сочетание государственных
и общественных начал в управлении обра-
зованием в интересах человека, общества
и государства1.

Принципы открытости и демократичности,
согласованности и сотрудничества, незави-
симости и паритетности являются осново-
полагающими в деятельности государст-
венно-общественного управления образова-
нием2.

Отметим, что характерными особенностя-
ми государственно-общественного управле-
ния образованием являются: 
� совместная управленческая деятельность
государственных и общественных структур
по управлению школой; 
� проект решения по определённому кругу
вопросов согласуется с представителями
общественности, а по ряду вопросов учи-
тывается мнение общественных органов; 
� делегирование части властных полномо-
чий государственных (муниципальных) ор-
ганов управления образованием структу-
рам, которые выражают интересы общест-
венности.

Государственно-общественное управление
образованием возможно, когда государство
перестаёт быть единственным субъектом
управления и существует другой субъект
управления — гражданское общество. 

На государственном (муниципальном)
и институциональном уровне необходимо
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4 Педагогический энциклопедический словарь/ Гл. ред.
Б.М. Бим-Бад. — М.: Большая Российская энциклопедия,
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образованием в России // Педагогическая наука и практика:
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� принятие органами государственно-общест-
венного управления образованием на себя
некоторых полномочий, не свойственных им
и не зафиксированных в Уставе образова-
тельной организации; 

� неготовность к изменениям по вопросам
функционирования государственно-общест-
венного управления образованием, сопротив-
ление части педагогов, администрации обра-
зовательной организации, родителей;

� смещение деятельности органов государст-
венно-общественного управления образовани-
ем в сторону контроля за распределением
финансов;

� недостаточная мотивация руководителей
образовательных организаций во взаимодей-
ствии с органами государственно-обществен-
ного управления образованием различного
уровня;

� низкий уровень социальной активности об-
щественности и правовой культуры значи-
тельной части участников образовательных
отношений, затрудняющий обретение ими
определённых законом прав на участие в уп-
равлении образовательными организациями;

� недостаточная заинтересованность предста-
вителей общественности в управлении и раз-
витии образовательных организаций;

� несогласованность действий различных об-
щественных структур, оказывающих влияние
на функционирование и развитие системы
образования;

� недостаточная популяризация эффективно-
го опыта и моделей реализации государст-
венно-общественного управления;

� недостаточность информации, которая
в доступной, но аналитической форме пред-
ставляет общественности результативность
государственно-общественного управления
образованием;

� несформированность традиций, связанных
с восприятием общественности как субъекта
образовательной деятельности.

Как показывает практика, эффективная
деятельность образовательной организации
по расширению участия общественности
в управлении образованием, возможная
в условиях повышения мотивации участни-
ков государственно-общественного управ-
ления образованием, позволит получить: 

� открытую систему принятия реше-
ний в образовательной организации;

� усиление влияния родительской об-
щественности в образовательной орга-
низации;

� привлечение новых ресурсов в обра-
зовательную организацию (причём
не только материальных);

� возможность продуктивно выстраи-
вать взаимодействие и решать про-
блемные вопросы школы и местного
сообщества, школы и администрации
муниципального района;

� приобретение нового социального
опыта для всех участников образова-
тельной деятельности в сфере челове-
ческих отношений;

� расширение круга социальных парт-
нёров образовательной организации;

� повышение статуса образовательной
организации в муниципальном образо-
вании;

� повышение социальной активности
всех участников государственно-обще-
ственного управления образованием;

� обеспечение доступности информа-
ции об образовательной организации
для населения;

� удовлетворение актуальных образо-
вательных запросов семьи и общества.

При этом главным результатом рас-
ширения общественного участия 



На уровне управления образовательной
организацией принцип государственно-
общественного управления опосредован-
но выражен в статье 26 Федерального
закона № 273-ФЗ, в которой провоз-
глашены принципы единоначалия и кол-
легиальности в управлении, при этом
разделяя коллегиальные органы управле-
ния образовательной организацией и ор-
ганы, имеющие право на участие в уп-
равлении образовательной организацией
посредством выражения позиции той
или иной группы участников образова-
тельных отношений4.

Федеральный закон № 273-ФЗ опре-
деляет, какие из коллегиальных органов
управления создаются в обязательном
порядке, а какие — согласно уставу
(конференция) работников (либо работ-
ников и учащихся), педагогический
(учёный) совет, ко вторым — попечи-
тельский совет, управляющий совет, на-
блюдательный совет и другие органы
(ч. 4 ст. 26).

Следует учесть, что в терминологии
действующего федерального законода-
тельства не предусмотрены определения
«государственно-общественное управле-
ние образованием», «органы государст-
венно-общественного управления образо-
ванием», использование которых воз-
можно в случаях, не противоречащих
Федеральному закону № 273-ФЗ.

Под «органами государственно-общест-
венного управления образованием» в об-
щем случае подразумеваются коллеги-
альные органы управления, создаваемые
и формируемые с целью реализации
принципов государственно-общественно-
го управления образованием.

В субъектах Российской Федерации от-
ношения в сфере государственно-обще-
ственного управления образованием раз-
виваются и имеют свои особенности
в каждом регионе. Поэтому одним

в управлении образовательной организаци-
ей можно считать разделение ответственно-
сти за организацию предоставления качест-
венного образования.

В активном гражданском обществе каждый
его член принимает на себя ответствен-
ность за жизнь сообщества. И в этой свя-
зи, развитие гражданской активности со-
ставляет содержание жизнедеятельности
тех образовательных организаций, где лич-
ностное развитие всех участников образо-
вательного процесса — детей, родителей,
педагогов — пронизано социальной ответ-
ственностью.

В Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации» отмечается, 
что управление системой образования осу-
ществляется на принципах законности,
демократии, автономии образовательных
организаций, информационной открытости
системы образования и учёта общественно-
го мнения и носит государственно-общест-
венный характер (ч. 1 ст. 89), то есть 
все субъекты управления системой образо-
вания должны в той или иной мере вклю-
чать принцип государственно-общественно-
го управления в свои структуры управле-
ния3.

На уровне государственного управления
в сфере образования данная норма отра-
жена в законе — через включение кон-
сультативных, совещательных и иных ор-
ганов, создаваемых федеральными госу-
дарственными органами, органами государ-
ственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государст-
венное управление в сфере образования,
и органами местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфере образо-
вания, в структуру системы образования
(п. 3 ч. 1 ст. 10). Исчерпывающего пе-
речня таких органов на федеральном уров-
не не предусмотрено.

Í.À. Øîáîíîâ. Ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîå óïðàâëåíèå â óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè
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3 Федеральный закон «Об образовании в РФ».

4 Там же. 
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

из основных направлений деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере обра-
зования, и органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих управление в сфере
образования, становится развитие диалога
и равноправного партнёрства с обществен-
ностью в рамках существующих и форми-
рующихся новых механизмов государствен-
но-общественного управления, с использо-
ванием потенциала лучших практик, нара-
ботанных во всех субъектах Российской
Федерации.

В образовательных организациях, в муници-
палитетах с учётом новых целей и приори-
тетных задач современного российского об-
разования идёт поиск моделей по расшире-
нию участия общественности в жизнедея-
тельности и управлении. 

Органы общественного управления призва-
ны удовлетворить образовательные потреб-
ности и интересы участников образователь-
ных отношений, помочь и поддержать обра-
зовательную организацию в решении при-
оритетных задач. Для обеспечения государ-
ственно-общественного характера управле-
ния необходимо взаимодействие двух управ-
ленческих вертикалей — государственной
и общественной.

Как известно, каждый регион, муниципали-
тет характеризуется специфическим сочета-
нием социальных, экономических, культур-
ных, демографических и других условий.
Решение задачи расширения роли государ-
ственно-общественного управления в реше-
нии современных проблем образования
предполагает разработку и дальнейшее вне-
дрение соответствующей модели. 

Опыт инновационной работы свидетельству-
ет о том, что наиболее распространёнными
моделями государственно-общественного уп-
равления образованием в регионе являются:

� модель информационной открытости обра-
зовательного учреждения;

� модель реализации государственно-обще-
ственного управления через деятельность

Управляющего совета образовательной
организации; 

� модель общественно-активной школы;

� модель реализации государственно-
общественного управления через соци-
альное партнёрство;

� модель реализации государственно-
общественного управления через дея-
тельность ученического самоуправле-
ния;

� модель реализации общественной
экспертизы образовательной деятель-
ности образовательной организации;

� модель реализации государственно-
общественного управления через дея-
тельность Попечительского совета; 

� модель реализации государственно-
общественного управления через дея-
тельность Совета отцов.

Можно отметить, что на сегодняшний
день наметился переход от локальных
прецедентов эффективной практики
к широкой институциализации меха-
низмов общественного участия в уп-
равлении образованием на всех уров-
нях. Практически во всех общеобра-
зовательных учреждениях Нижего-
родской области созданы органы го-
сударственно-общественного управле-
ния, готовятся публичные доклады,
созданы муниципальные обществен-
ные советы. 

В организационно-методическом со-
провождении деятельности по разви-
тию эффективной системы государст-
венно-общественного управления обра-
зованием на муниципальном и инсти-
туциональном уровне меняются подхо-
ды специалистов методических служб,
институтов повышения квалификации.
На повестке дня стоит вопрос уже
не столько о необходимости и воз-
можности, сколько о качестве 



Ëèòåðàòóðà

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

2. Бочкарев В.И. Демократизация управления об-

щим образованием в России // Педагогическая

наука и практика: проблемы и перспективы. Сб.

науч. статей. Выпуск 1. — М., ИООМОНРФ,

2004. 

3. «Лучшие практики общественного участия

в формировании и реализации политики в сфере

образования»/ Под ред. С.Г. Косарецкого. —

М., «Гарант», 2010.

4. Педагогический энциклопедический словарь/

Гл. ред. Б.М. Бим-Бад. — М.: Большая Россий-

ская энциклопедия, 2003.

5. Пинский А.А. Общественное участие в управ-

лении школой: Школьные советы. — М.: Аль-

янс-Пресс, 2004.

6. Российская педагогическая энциклопедия:

в 2-х т.т./ Гл. ред. В.В. Давыдов. — М.: Боль-

шая Российская энциклопедия, 1993.

7. Сайт Института развития государственно-обще-

ственного управления в образовании

http://www.irgou.ru/

и эффективности инструментов обществен-
ного участия в управлении образованием,
о закреплении достигнутых результатов,
обеспечении их устойчивости и дальнейше-
го развития. Повышение квалификации
и переподготовка управленческих кадров
ориентированы не только на пропаганду
идеи расширения общественного участия,
мотивацию к разворачиванию данной рабо-
ты, и даже не на решение задач просвеще-
ния в этой области, а на освоение методов
и технологий, развитие компетенций, обес-
печивающих качество и эффективность го-
сударственно-общественного управления
образованием. Особое вынимание уделяет-
ся вопросам мониторинга и оценки эффек-
тивности деятельности по расширению об-
щественного участия в управлении образо-
ванием, способам управления рисками
и разрешения типичных проблем (в дея-
тельности органа государственно-общест-
венного управления, при подготовке отчёта
о результатах самообследования и т.п.).


