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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Переход от командно-административной системы к демократическим преобразованиям в области обще-

ственных отношений требует трансформации социокультурной сферы России, что определяет необходимость 

изучения особенности процесса развития взаимодействия участников образовательных отношений в сфере 

образования для проектирования системы социального партнерства субъектов образовательных отношений 

в деятельности руководителя образовательной организации. Необходимость проектирования системы соци-

ального партнерства субъектов образовательных отношений в деятельности руководителя образовательной 

организации продиктована потребностью в активизации взаимодействия всех участников образовательных 

отношений в решении проблем функционирования и развития образовательной организации; объективной 

необходимостью выполнения образовательной организацией ведущей роли в организации социального 

партнёрства; требованием государственной образовательной политики в области образования к выработке 

новых требований к системе отношений образовательной организации с социумом, не разработанностью 

механизмов формирования данной системы отношений.

Целью исследования являлось определение организационно-методических условий реализации системы 

социального партнерства субъектов образовательных отношений в деятельности руководителя образова-

тельной организации. В результате теоретического изучения научно-педагогической литературы было вы-

явлено, что что понятие «взаимодействие», «партнерство», «социальная активность» являются сущностными 

характеристиками и составляющими содержания понятия «социальное партнерство». В ходе исследования 

разработана модель формирования системы социального партнерства образовательной организации со-

стоит из 5 функциональных блоков: целевого, методологического, содержательного, технологического, 

результативно-аналитического. Организационными условиями организации социального партнерства об-

разовательной организации и родительской общественности: внедрение в образовательный процесс эф-

фективных технологий взаимодействия субъектов социального партнёрства; постоянное функционирование 

переговорного процесса между субъектами социального партнёрства; формирование открытого информаци-

онного пространства для  эффективной реализации социального партнерства образовательной организации 

и родительской общественности .

Разработанная модель организации социального партнерства образовательной организации представляет 

собой совокупность взаимосвязанных компонентов, реализация которых создает возможности для взаимоо-

бразного роста потенциала образовательной организации.

Ключевые слова: социальное партнерство; социальное взаимодействие; субъекты образовательных 

отношений.
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SOCIAL PARTNERSHIP SYSTEM DESIGN OF EDUCATIONAL RELATIONS SUBJECTS 

IN ACTIVITY HEAD OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION

The transition from the command-administrative system to democratic transformations in the field of public relations 

requires the transformation of the socio-cultural sphere of Russia, which determines the need to study the peculiarities of 

the development process of the interaction of participants in educational relations in the field of education in order to design 

a system of social partnership of subjects of educational relations in the activities of the head of an educational organization. 

The need to design a system of social partnership of subjects of educational relations in the activities of the head of an 

educational organization is dictated by the need to intensify the interaction of all participants in educational relations in 

solving problems of the functioning and development of an educational organization; the objective need for an educational 

organization to play a leading role in organizing social partnership; the requirement of the state educational policy in the field 

of education for the development of new requirements for the system of relations between the educational organization and 

society, the mechanisms for the formation of this system of relations are not developed.

The aim of the study was to determine the organizational and methodological conditions for the implementation of the 

system of social partnership of subjects of educational relations in the activities of the head of an educational organization. 

As a result of a theoretical study of scientific and pedagogical literature, it was revealed that the concept of «interaction», 

«partnership», «social activity» are essential characteristics and components of the content of the concept of «social 

partnership». In the course of the study, a model for the formation of a system of social partnership of an educational 

organization has been developed; it consists of 5 functional blocks: target, methodological, substantive, technological, 

productive and analytical. Organizational conditions for organizing social partnership between an educational organization 

and the parent community: introduction of effective technologies for interaction between subjects of social partnership 

into the educational process; continuous functioning of the negotiation process between the subjects of social partnership; 
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Трансформация социокультурной сферы 
России в конце XX – начале XXI вв. характеризу-
ется переходом от командно-административной 
системы к демократическим преобразованиям 
в области общественных отношений, что опре-
делило необходимость изучения особенности 
процесса развития взаимодействия участников 
образовательных отношений в сфере образова-
ния для проектирования системы социального 
партнерства субъектов образовательных отно-
шений в деятельности руководителя образова-
тельной организации.

Анализ исследований в области фило-
софии, педагогики, психологии и широкой 
практики формирования системы социального 
партнерства субъектов образовательных отно-
шений показывает, что в практике решения про-
блемы сложился ряд противоречий между

– потребностью в активизации взаимодей-
ствия всех участников образовательных отно-
шений в решении проблем функционирования 
и развития образовательной организации и их 
неготовностью к данному взаимодействию;

– объективной необходимостью выполне-
ния образовательной организацией ведущей 
роли в организации социального партнёрства 
и недостаточным развитием соответствующих 
компетенций у педагогов образовательной ор-
ганизации;

– требованием государственной образо-
вательной политики в области образования к 
выработке новых требований к системе(38) 
отношений образовательной организации с 
социумом и не разработанностью механизмов 
формирования данной системы отношений.

Данные противоречия актуализируют про-
блему исследования (33) и определяют цель 
статьи – обоснование педагогических условий 
проектирования системы социального партнер-
ства субъектов образовательных отношений 
в деятельности руководителя образовательной 
организации.

Е.В. Булысова справедливо отмечает, что 
социальное партнерство является инструмен-

том достижения общественного согласия и 
социальной стабильности, где ключевым фак-
тором становится интеграция интересов со-
циальных групп, а результатом, – социальная 
стабильность и профилактика социальной на-
пряженности (1) [9, с. 33].

Процесс проектирования системы социаль-
ного партнерства субъектов образовательных 
отношений в деятельности руководителя об-
разовательной организации в условиях модер-
низационных изменений связан с выявлением 
профессиональных дефицитов руководителей 
образовательных организаций в профессио-
нальной деятельности, а также определения 
эффективных технологий формирования управ-
ленческих компетенций в системе дополнитель-
ного профессионального образования (107), что 
и определяет актуальность исследовательских 
поисков в данном направлении.

Анализ степени разработанности данной 
проблемы показывает, что понятие «взаимо-
действие», «партнерство», «социальная ак-
тивность» являются сущностными характе-
ристиками содержания понятия «социальное 
партнерство» [9, с. 89].

Феномен «взаимодействие» в современной 
практике образования представлен в различных 
научных областях:

– в философии - в трудах М.С. Кагана, 
Р.О. Курбанова, В.Н. Мясищева, О.В. Чернышо-
ва, А.Г. Чусовитина, О.М. Потаповская; 

– в психологии – в исследованиях Б.Г. Ана-
ньева, А.А. Бодалева, И.А. Зимней, Н.Н. Обо-
зова, В.А. Петровского, М.И. Лисиной;

– социологии – в трудах О.И. Волжиной, 
А.В. Мудрика, Б.Д. Парыгина, В.И. Добрень-
ковой;

– в педагогике – в исследованиях Н.Ф. Ро-
дионовой, А.Н. Ксенофонтовой, М.Н. Недве-
децкой, А.П. Тряпицыной, Л.А. Черенцовой, 
М.С. Якушкиной. 

В философии процесс взаимодействия рас-
сматривается как действие (одновременное, 
двухстороннее) двух или более систем, кото-

the formation of an open information space for the effective implementation of social partnership between the educational 

organization and the parental community.

The developed model of the organization of social partnership of an educational organization is a set of interrelated 

components, the implementation of which creates opportunities for the mutual growth of the potential of an educational 

organization.

Key words: social partnership; social interaction; subjects of educational relations
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рое носит закономерный характер и проявля-
ется в трансляции определенных объективных 
свойств. Данный процесс носит рамочный ха-
рактер и характеризуется содержанием взаи-
модействия двух или более сторон, которое 
зависит от оснований компонентов, его состав-
ляющих, а также структуры данного взаимодей-
ствия (этапов). Важнейшей характеристикой 
взаимодействия является изменения субъектов 
взаимодействия, которые происходят в резуль-
тате взаимовлияния и взаимоотношений субъ-
ектов друг на друга в данном процессе. 

Потаповская О.М. отмечает, что содержа-
ние взаимодействия обусловлено его целью и 
задачами. Так, в процессе взаимодействия, его 
этапов, степень активности субъектов различ-
на, а также может меняться в ходе его развития 
[22, с. 49–50]. 

Взаимодействие как педагогический фе-
номен рассматривается в психолого-педагоги-
ческих исследованиях с разных позиций (та-
блица 1).

В образовании интерес к феномену «вза-
имодействие» возник во второй половине 
XX века и в начале был связан с проблемой 
обучения, но вскоре вектор его изучения пере-
местится в область воспитания. Анализ этапов 
изучения проблематики взаимодействия семьи 
и школы можно увидеть в трудах Е.В. Малы-
шевой [35], М.Н. Недвецкой [41]; Н.В Полику-
тиной [52].

Н.В. Поликутина отмечает, что процесс 
взаимоотношений семьи и школы никогда не 
носил «линейный» характер. На данный про-
цесс, его динамику всегда оказывали различ-
ные факторы: государственная образователь-
ная политика; социокультурные, ментальные 

особенности, политическое развитие страны; 
уровень развития наук об образовании; сфор-
мированность в обществе ценностей образо-
вания; интерес общества к самой проблеме. 
В переломные моменты общественной жизни 
отношений семьи и школы достигали особой 
остроты [52, c 92].

Следует отметить, что родительские комите-
ты разного уровня (возникли в 1905 г.) являлись 
и продолжают являться основными формами 
взаимосвязи в системе «семья - школа». Россия 
является первой страной, в которой официально 
функционировали еще в начале XX века роди-
тельские организации [6, с. 187]. Родительские 
комитеты всегда демонстрировали определенные 
недостатки в своей деятельности (ограничен-
ность деятельности материальной помощью, 
нестабильность, низкая активность многих ро-
дителей), что не мешало приносить им функцио-
нальную пользу своего существования, вносить 
вклад в укрепление семьи, в ее ценность для ор-
ганизации образовательного процесса. 

Проблема взаимодействия школы и семьи 
выходит на новый виток развития со станов-
лением в России педагогики как науки. Ис-
следователями данной проблемы становятся 
В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, А.Н. Острогор-
ский, К.Д. Ушинский, которые сделали теоре-
тическое осмысление различных 24 аспектов 
данной проблемы, таких как анализ факторов 
формирования взаимодействия школы и семьи, 
обоснование важности взаимодействия семьи и 
школы, определение способов, форм эффектив-
ного взаимодействия семьи и школы. Не теряет 
своей актуальности мнение К.Д. Ушинского о 
том, что участие родителей в деятельности об-
разовательной организации не позволит проис-

Таблица 1 – Подходы к определению феномена «взаимодействия» в педагогике

№ Определение Автор

1
взаимная обусловленность объектов, процесс их отражения друг на 

друга, их, взаимопереход, изменение состояния объектов 

А.А. Бодалева,
А.А. Леонтьева;
Н.Н; Обозова

2 фактор  актуализации субъектности индивидов
В.В. Горшкова,

А.Н. Ксенофонтова

3
система взаимно обусловленных, связанных социальных действий, 

в которой ответные действия субъектов определены причинно-
следственными связями

С.Н. Майорова-Щеглова

4
процесс раскрытия творческого потенциала субъектов 

взаимодействия
В.Г. Рындак 

5 развивающееся и развивающее явление Н.Ф. Радионова
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ходить в школе «печальным» событиям, таким 
как реформирование школы без широкого об-
суждения, администрирование школы без вклю-
чения в данный процесс родительской обще-
ственности, что отрицательно сказывается на 
процесс воспитания детей [57, с. 44]. 

С.А. Рачинский пишет о влиянии роди-
телей на образовательных процесс, который 
нужно учитывать. Требования родителей обу-
чающихся, которые он называет «почти бессо-
знательными», «давление снизу», «медленны-
ми», «упорными», дают возможность получить 
школе пассивное сопротивление всем негатив-
ным явлениям, которые здесь происходят, в том 
числе для выживания из школы учителей, ко-
торые соответствуют своему предназначению. 
Отдельно автор подчеркивает позитивное влия-
ние родителей поощрением определение форм и 
направлений деятельности школы. [54, с. 12]. 

В.П. Вахтеров обосновывает причины 
сложившихся негативных отношений семьи и 
школы, которые присутствуют и в современной 
школе. К ним он относит бюрократизм школы, 
который способствует превращению школы в 
казарму, «обезличивании» учителя, расширении 
конфронтации семьи и школы [13, с.23]. 

Н.Ф. Бунаков говорит о необходимости 
введения в школе принципа гласности, отчет-
ности, которые он вводит в открытой самим 
школе. В практику работы школы вводились 
систематические отчеты о деятельности школы, 
которые проходили в торжественной обстанов-
ке при обязательном присутствии родителей и 
законных представителей обучающихся, род-
ственников, которые могли свободно задавать 
вопросы администрации школы о расходовании 
25 бюджетных средств, об обосновании содер-
жания и методов обучения в данной школе [11, 
с. 22]. О.А. Щекина определяет причины, кото-
рые препятствуют развитию социального пар-
тнерства, взаимодействия семьи и школы, где 
препятствия рассматриваются как со стороны 
родителей, так и со стороны школы [66, с. 75].

Профессиональная деятельность руково-
дителя образовательной организации рассма-
тривается в рамках непрерывного образования 
и определяется степенью осознанного профес-
сионального роста, профессионального продви-
жения, что требует особой доли ответственно-
сти в решении конкретных профессиональные 

задач по приобретению нового профессиональ-
ного и жизненного опыта, развитию профес-
сиональных компетенций [18]. 

Процесс проектирования системы соци-
ального партнерства субъектов образователь-
ных отношений в деятельности руководителя 
образовательной организации актуализируется 
профессиональными дефицитами руководящих 
работников, которые связаны как с проблемами 
обновления профессиональных компетенций 
руководителей образовательных организаций, 
так и с недостаточностью опережающей под-
готовки в системе непрерывного профессио-
нального образования руководителей ОО для 
проектирования и реализации системы соци-
ального партнёрства.

Исследования показывают, что (107) систе-
ма партнерства в ситуации неопределенности 
способствует эффективной стабилизации как 
политической, так и экономической ситуацию 
[4, с. 6]. Особенно данный опыт актуален для 
стран, которые находятся в условиях переход-
ной экономики.

Феномен «социальное партнерство1 » рас-
сматривается в контексте сопряженных по зна-
чению понятий, таких как «социальное взаи-
модействие», , их принципиальные отличия. 
Наиболее близким по значению к понятию со-
циального партнерства являются понятия «со-
циальное взаимодействие», «социальная актив-
ность», «сотрудничество» [20].

Т.П. Симакова отмечает, что понятие «взаи-
модействие» всегда связано с возникновением 
различного рода контактов, в том числе и пар-
тнерских, а также включает в себя такие виды 
социального взаимодействия как поддержка, 
работа с семьей и сотрудничество […]. Автор 
включает в понятие взаимодействия процесс 
согласования воздействия на субъектов образо-
вательных отношений социальных институтов 
при решении учебно-воспитательных задач для 
повышения эффективности образовательного 
процесса [12, с. 21]

Концептуальную основу социального пар-
тнёрства составляют теории социального обме-
на  [70, с. 29; 69, с. 89] и социальной солидар-
ности [25, с. 70].

Теория социального обмена дает возмож-
ность выявить психологические закономер-
ности социального взаимодействия, провести 
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анализ мотивов, определить возможное по-
ведение субъектов взаимодействия. В связи с 
чем применение теории социального обмена в 
практике организации социального партнёрства 
в деятельности руководителя образовательной 
организации опирается на умение руководителя 
ОО проектировать взаимодействие участников 
образовательных отношений на основе принци-
пов договоренности, социальной ответственно-
сти, взаимовыгодности […].

Важным на наш взгляд является связь по-
нятий «социальное партнерство» и «социаль-
ный диалог», на которые обращает внимание 
Б. Мартенс, который умения «слышать друг 
друга», «прийти к консенсусу» относит к важ-
нейшими составляющим социального диалога 
в социальном партнерстве […].

Дж. Хоманс успешный результат социаль-
ного взаимодействия видит в обретении взаи-
мовыгодных условий, где партнерство проек-
тируется посредством следующих оснований: 
ценности партнеров (в чем взаимный интерес?); 
взаимная мотивация, стимулы партнерства 
(успех, вознаграждение, другое); новые резуль-
таты партнерства (что нового даст?); возможные 
риски (для обеих сторон) [24].

Можно выделить следующие трактовки по-
нятия «социальное партнерство» как междис-
циплинарного феномена:

– взаимопонимание; сотрудничество; от-
ношения взаимного интереса; ценность коопе-
рации (менеджмент);

– форма сотрудничества; юридическая фор-
ма организации (экономика);

– инициация социальных инициатив (со-
циальная работа);

– конструктивный диалог (взаимодействие) 
между государством и организациями;  страте-
гия взаимодействия (упреждающая стратегия); 
механизм регулирования интересов различных 
социальных слоев, групп и классов, обществен-
ных отношений (социально-трудовые отноше-
ния) (рисунок 1).

В.Ю. Выборнов выделяет 5 направлений 
социального партнерства образовательной ор-
ганизации.

Разработанная нами модель формирова-
ния системы социального партнерства обра-
зовательной организации и родительской об-
щественности состоит из 5 функциональных 
блоков: целевого, методологического, содер-
жательного, технологического, результативно-
аналитического (рисунок 2).

Целью модели стало создание условий для 
эффективного взаимодействия субъектов соци-
ального партнерства школы. Методологический 
блок содержит методологические подходы, 
принципы и механизм реализации социального 
партнёрства образовательной организации. 

Основным методологическим подходом 
реализации модели стал личностно-ориенти-
рованный подход, который исходит из положе-
ния об уважении личного достоинства каждого 
человека, его индивидуальных жизненных це-
лей, запросов и интересов; создания благопри-
ятных условий для самосовершенствования и 
саморазвития; ориентации на возрастные и пси-
хофизиологические особенности личности.

К основным принципам организации соци-
ального партнёрства мы относим принципы от-
крытости; согласования интересов; взаимной за-
интересованности; добровольности (рисунок 3). 

Рисунок 1 – Направления социального партнерства образовательной организации (по В.Ю. Выборнову)
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Механизмом реализации модели стала сово-
купность методов и технологий, обеспечиваю-
щих развитие партнерских отношений субъек-
тов социального партнёрства.

Содержательный блок представлен органи-
зационными условиями организации социаль-
ного партнерства образовательной организации 
и родительской общественности:

1. Внедрение в образовательный процесс 
эффективных технологий взаимодействия субъ-
ектов социального партнёрства.

2. Постоянное функционирование перего-
ворного процесса между субъектами социаль-
ного партнёрства.

3. Формирование открытого информацион-
ного пространства для  эффективной реализа-
ции социального партнерства образовательной 
организации и родительской общественности.

Технологический блок представлен ресурса-
ми и технологиями социального партнерства.

К основным ресурсам  мы относим кадро-
вый, мотивационный, нормативно-правовой, 

Рисунок 2 – Система формирования социального партнерства образовательной организации

Рисунок 3 – Принципы организации социального партнерства
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информационный, научно-методический, 
финансово-экономический, материально-
технический.

К основным технологиям реализации соци-
ального партнерства в образовательной организа-
ции мы относим: технологию организации пере-
говоров; маркетинговые технологии; технологии 
проектирования; технологию фандрайзинга.

Результативно-аналитический блок пред-
ставлен − уровнями готовности субъектов об-
разовательных отношений к социальному пар-
тнерству: 

– адаптивный, нормативный, продуктив-
ный;

– уровнями готовности субъектов образова-
тельных отношений к социальному партнерству 
управления взаимодействием: стратегический; 
тактический; оперативный;

– оценочными механизмами: анализ, оцен-
ка, коррекция. 

Таким образом, разработанная модель 
организации социального партнерства обра-
зовательной организации представляет собой 
совокупность взаимосвязанных компонентов, 
реализация которых создает возможности для 
взаимообразного роста потенциала образова-
тельной организации.

24.03.2021
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