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Cтатья посвящена историко-педагогическому обоснованию определения этапов становле-
ния государственно-общественного управления школьным образованием в России. Значимым ус-
ловием при этом является наличие широкой общественно-педагогической дискуссии по вопросам
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Участие институтов гражданского общества
в управлении образованием – это очевидное
для всех объективное условие развития рос-
сийской системы образования. Подготовка
всех заинтересованных слоев общества к дан-
ной деятельности и снятие барьеров в сфере
управления образованием определяют основ-

ные направления поиска педагогической на-
уки и практики.

Создание институтов гражданского обще-
ства в России подразумевает воспитание граж-
данской позиции и социальной активности,
подготовку ответственных за свою страну
граждан еще на этапе обучения в школе. Со-
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четание интересов общества, государства и
отдельного человека на основе гуманистиче-
ских идеалов и ценностей являются базой для
разработки всех документов в сфере россий-
ского образования. Расширение обществен-
ных начал в управлении, предоставление боль-
шей самостоятельности непосредственным
субъектам управления – образовательным уч-
реждениям, способствует объективному и все-
стороннему определению разнообразных и
специфических образовательных услуг приме-
нительно к условиям конкретного региона.

Особенностью управления образователь-
ными учреждениями в современных условиях
является необходимость привлечения к реше-
нию проблем образования различных соци-
альных институтов. Статьей 2, п. 6 ФЗ РФ «Об
образовании» предусматривается, что одним
из принципов государственной политики в
области образования является «демократиче-
ский, государственно-общественный характер
управления образованием», а в ст. 35 отмеча-
ется, что управление государственным и му-
ниципальным образовательным учреждением
строится на принципах единоначалия и само-
управления. Возможными формами государ-
ственно-общественного управления образова-
нием могут быть различные школьные, попе-
чительские, местные советы по образованию,
общественные и профессиональные ассоциа-
ции. Среди основных направлений реализации
Федеральной программы развития образова-
ния названо дальнейшее развитие и обеспече-
ние демократического, государственно-обще-
ственного характера управления системой об-
разования, также необходима активизация
участия общественных организаций в реали-
зации государственной политики в области
образования. При реализации программы пре-
дусматривается совершенствование взаимо-
действия и координации деятельности органов
государственной власти Российской Федера-
ции всех уровней, органов местного самоуп-
равления, объединений системы образования
и общественных организаций.

Государственно-общественное управление
образованием в начале XXI в. в российской си-
стеме образования, особенно на школьном

уровне, стало предметом активного рассмот-
рения, изучения и применения, однако какой-
либо единой формы или метода его примене-
ния в настоящий момент не выработано – име-
ется значительное число различных подходов
к реализации этого принципа управления. На
протяжении последнего десятилетия был про-
веден широкомасштабный эксперимент, раз-
работаны основополагающие документы, име-
ется опыт создания и функционирования но-
вых для России форм государственно-обще-
ственного управления образованием – Управ-
ляющих советов. Однако реальное участие об-
щества в управлении школьным образовани-
ем на самом главном, видимом для каждого
отдельного участника образовательного процес-
са муниципальном уровне еще недостаточно. На
школьном уровне (уровень образовательного
учреждения) государственно-общественное уп-
равление образованием реализуется с помощью
профессионального сообщества и ученическо-
го самоуправления. Роль директора образова-
тельного учреждения изменяется, исследованию
этих процессов посвящен ряд научных исследо-
ваний, в том числе Н. Н. Кислякова (2006) [7],
Н. И. Чураковой (2003) [9], Т. Г. Калугиной (2002)
[6]; Н. С. Анциферовой (2002) [1], Т. Г. Захари-
ной (2002) [1; 3; 6; 7; 9].

Внешний, по отношению к образователь-
ному учреждению уровень взаимодействия со-
ставляют объединения родителей, союзы и ас-
социации попечителей, шефы, объединения
работодателей и различные другие виды со-
юзов тех слоев общества, которые хотят ока-
зать действенную помощь школе. «Государ-
ственно-общественное управление предполага-
ет устранение государственной монополии на
образование и в этом смысле ее разгосударств-
ление, превращение школы из госучреждения
в социальный институт, в равной мере обслу-
живающий интересы и потребности личности,
общества и государства; деунитаризация и деу-
нификация школы, ее всесторонняя и глубокая
демократизация как социального института и
как образовательной практики» [7, с. 4].

История развития школы тесно связана с
развитием отдельных государств, господство-
вавших в этот период идеями и идеалами, по-
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литическими и экономическими интересами.
В каждую эпоху школы оказывали значитель-
ное влияние на культуру, прогресс в обществе,
будучи и сами в центре социальных измене-
ний. В первую очередь следует отметить отно-
шение к получению знаний, ценность и зна-
чимость для общества образования, что соот-
ветствовало уровню руководства складываю-
щимся институтом школы. Опираясь на изве-
стное определение П. Ф. Каптерева этапов раз-
вития российской школы, можно представить
картину взаимоотношений государства и об-
щества в сфере образования на всех этапах его
становления. «Церковная педагогия обнима-
ет время до Петра I и характеризуется преоб-
ладающим положением церкви и ее мировоз-
зрения в жизни русского народа и в его обра-
зовании. …Когда в конце этого периода воз-
никли организованные общественные и госу-
дарственные школы, тогда они, при более
широком образовании, сообщаемом ими уча-
щимся, сполна удержали свой церковный ха-
рактер. Создание просвещенного церковника
было их высшей целью. Церковное образова-
ние было единственным типом образования в
первый период, оно было одно для всех – для
бедных и для богатых, для знатных и для про-
стых, для мальчиков и для девочек. Можно
было кое-что прибавлять к этому типу обра-
зования, но миновать его было невозможно.
Дополнявшее скудное обучение мастера гра-
моты внешкольное чтение было такого же бла-
гочестивого и душеспасительного содержания
и характера, как и самое школьное обучение»
[5, с. 12]. Историк культуры П. Н. Милюков
об этом пишет так: «Принявшись за христи-
анское воспитание общества, западная цер-
ковь прежде всего употребила для этого шко-
лу как самое сильное средство общественного
образования… У нас, как мы знаем, церковь, в
период своего преобладания в духовной жиз-
ни страны, оказалась не в состоянии устроить
школу – не только для распространения зна-
ний в обществе, но даже и для поддержания
знаний в своей собственной среде. В резуль-
тате знания проникали в общество помимо
школы. …Приступив к устройству своей шко-
лы, государство уже не встретило конкурента

в лице церкви. Напротив, по его же настоянию
и церковная администрация завела первые
свои духовные школы. На первых порах госу-
дарственная власть готова была передать в ду-
ховное ведомство и светские школы. Но цер-
ковь, как и общество, смотрела на школу как
на государственную повинность. При этих ус-
ловиях школа с самого начала своего суще-
ствования стала у нас вдвойне правительствен-
ной: по своему происхождению и по своему
назначению» [8, с. 475–476].

Допетровское воспитание и обучение раз-
вивалось в различных формах, чему содейство-
вало внимание государственных и церковных
деятелей. Широко известно письмо Новгород-
ского архиепископа Геннадия к митрополиту
Симону, (начало XVI в.), в котором он просит
содействовать открытию училищ, так как даже
среди лиц духовного звания мало грамотных.
Впервые упоминание о вопросах образования
на государственном уровне имеется в решени-
ях Стоглавого собора (1551), когда Иван IV
обращает внимание на низкое качество обуче-
ния и недостаточность школ (пятый и шестой
вопросы главы V решений Собора). Постанов-
ления Стоглава в области образования способ-
ствовали увеличению числа школ, подготовке
грамотных священников, разрушению ведом-
ственной замкнутости в обучении священно-
служителей (в церковные училища разрешено
принимать детей гражданских лиц), началу
книгопечатания на Руси. Петровские рефор-
мы способствовали также появлению профес-
сионального образования, усилили роль госу-
дарства в создании школ разного уровня и раз-
витии образования в целом. В последующем,
в XVIII в., в той или иной степени вопросы
развития образования в России решались в
указанных направлениях, однако сословные
цели были приоритетными.

В исследуемом нами аспекте взаимодей-
ствия государства и общества в сфере управ-
ления школьным образованием решающее
значение имеет создание Министерства народ-
ного просвещения – государственной струк-
туры управления, действовавшей на основа-
нии законодательных актов, обязательных для
исполнения в масштабах государства. Остано-
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вимся на рассмотрении основных положений,
которые обосновывают историко-педагоги-
ческую характеристику этапов становления
государственно-общественного управления
школьным образованием в России. Определя-
ющим фактором для характеристики и обосно-
вания этапов становления государственно-об-
щественного управления образованием можно
считать появление широкой дискуссии в обще-
стве по вопросам, связанным как с созданием,
так и с развитием общедоступной общеобразо-
вательной школы. Временные границы этапов
достаточно размыты в силу объективных при-
чин становления и проявления процессов, про-
исходящих в обществе и образовании.

Как показывает исторический анализ раз-
вития российской системы образования за
последние почти 200 лет (1802–1992) формы
и методы участия общества в управлении об-
разованием проявляли себя и менялись, сле-
дуя неким закономерностям, представляю-
щим собой определенную систему. Современ-
ное понимание теории систем опирается на
использование философских категорий – со-
отношение должного и сущего, части и цело-
го, причины и следствия. Для нашего иссле-
дования имеет значение определение, данное
А. Холлом и Р. Фейджином – система как со-
вокупность элементов, между которыми
(объектами и их атрибутами) существуют от-
ношения [4].

Особо следует подчеркнуть специфику
объекта управления – как системы образова-
ния государства, так и педагогической систе-
мы отдельного образовательного учреждения.

Государственная система управления рос-
сийской общеобразовательной школой долго
время оставалась закрытой системой, роль об-
щества в ее управлении сводилась к финанси-
рованию и поддержке (попечительство и бла-
готворительность). Только постепенное возра-
стание активности российского общества на-
кануне первой русской революции, появление
политических партий и профессиональных
союзов, создание родительских комитетов (т. е.
формальное объединение активной части об-
щества, заинтересованной в результате и в
меньшей степени в процессе получения обра-

зования основной части населения России) со-
здали условия для проявления партнерских
отношений в системе образования. Первые
годы после революции (20-е гг. ХХ в.) измене-
ние социально-политической ситуации, при-
вело к всемерной общенародной поддержке
школы и образования (советы содействия,
шефство, общества и организации, всеобщая
ликвидация неграмотности и т. п.) и возрас-
тавшему стремлению партийных органов уп-
равления к жесткой регламентации деятель-
ности школы. Итогом развития такой ситуа-
ции неопределенности в педагогической те-
ории и практике явилась педагогическая дис-
куссия 1928 г.

Развитие советской системы образования в
аспекте управления школой прошло длитель-
ный путь эволюции от демократических вы-
боров и коллегиальности до партийно-адми-
нистративного назначения при наличии опре-
деленных условий и параметров, единонача-
лия и полной ответственности руководителя
общеобразовательного учреждения. Обще-
признанные образовательно-воспитательные
достижения советской школы 30–70-х гг. ХХ в.
в том числе можно отнести и за счет соответ-
ствия формы управления школой задачами,
которые ставило перед ней государство и об-
щество. Свободное эволюционное развитие
форм управления школой и саморегулирова-
ние этого процесса в рамках командно-адми-
нистративной системы было недостаточным,
что и привело к рассогласованию целей шко-
лы и общества к середине 80-х гг. Дискуссия
по вопросам дальнейшего функционирования
и направлений развития отечественной шко-
лы стала определенной пробой демократиче-
ских сил общества, которые стремились к ли-
берализации всей политической и обществен-
ной жизни в стране. Как в начале ХХ в., так и
в его последнее десятилетие педагогическое
сообщество и проблемы общеобразовательной
школы были также актуальны, что еще раз под-
тверждает значение школы как ведущего со-
циального института общества.

Анализ теоретических исследований по
проблеме и практической деятельности рос-
сийской школы в изучаемый период позволи-
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ли выделить модели участия общества в управ-
лении школой, которые условно можно раз-
делить на две группы – внутреннего и внеш-
него соуправления. Описание этих моделей
произведено с позиций обеспечения консти-
туционных прав, свобод и обязанностей граж-
дан в сфере образования, в результате чего ус-
тановлено, что процесс развития государствен-
но-общественной системы управления обра-
зованием на уровне образовательного учреж-
дения может быть эффективным, если управ-
ленческое обеспечение взаимодействия госу-
дарственных, общественных, профессиональ-
ных структур при наличии комплекса педаго-
гических условий будет поддержано создани-
ем нового коммуникативного поля взаимодей-
ствия государства и общества на основе общей
цели – совершенствования общеобразователь-
ной школы. Коммуникативное поле понима-
ется нами как информационно-смысловая ос-
нова поиска соответствия между государствен-
ной политикой в области образования, ожи-
даниями общества в лице отдельных соци-
альных групп в отношении образования и воз-
можностями и потенциалом образовательно-
го учреждения. В условиях перехода к инфор-
мационному обществу технологической базой
его становится общение в пространстве Интер-
нета, раскрывающем новые возможности ком-
муникации и взаимодействия.

На основании совокупности признаков
можно выделить несколько этапов становле-
ния ГОУО как общественно-педагогического
феномена.

Первый этап (1801–1815) – период либераль-
ной политики Александра I во всех областях
жизни страны, создание в 1802 г. Министерства
народного просвещения (МНП) как главного
органа государственного управления образова-
нием, организация системы образования в Рос-
сии (приходские школы, уездные училища,
гимназии, университеты). С точки зрения об-
щественного участия в этом процессе, мы вы-
деляем широкую поддержку образовательных и
благотворительных инициатив со стороны го-
сударства, создание на этой основе различных
общественных союзов и организаций, благо-
творительного и просвещенческого характера.

Второй этап (50–60-е гг. XIX в.) – когда го-
товилась наиболее демократичная реформа в
системе образования России, проводилось ее
широкое всенародное обсуждение, публикова-
лись замечания и предложения по проекту но-
вого Устава. Значимым явлением стала публи-
кация статьи Н. И. Пирогова «Вопросы жиз-
ни» (1856), положившая начало широкой об-
щественной дискуссии по вопросам организа-
ции образования в России, приоритетов и на-
правлений реформы. В 1864 г. создаются зем-
ства, принявшие на себя постепенно основ-
ные заботы о начальном образовании в земс-
ких губерниях (43 из 60 губерний к 1914 г.), к
началу XX в. земства выплачивали жалованье
практически всем учителям начальных школ
из своих средств. К этому же периоду можно
отнести появление первых признаков органи-
зованного общественно-педагогического
движения.

Третий этап (конец XIX – начало XX в.) –
характеризуется возрастанием противостоя-
ния государственных структур и обществен-
ных организаций по линии государственный
контроль – общественная инициатива. Контр-
реформы в сфере школьного образования как
наиболее значимой для общества ступени об-
разования привели к активизации обществен-
ных структур, появлению новых субъектов –
родительских комитетов, элементов учениче-
ского самоуправления, «новых» школ, педаго-
гических съездов и Всероссийского педагоги-
ческого общества (1915), определившего появ-
ление затем Всероссийского учительского со-
юза (ВУС). Государственные структуры
(МНП) на этом этапе пытались минимизиро-
вать негативные процессы в российском об-
разовании, создавая различные комиссии по
реформе школы и меняя стиль и методы уп-
равления вместе со сменой министров, что,
однако, еще более усиливало состояние не-
определенности.

Четвертый этап (20-е гг. XX в.) – характери-
зуется сменой ценностных основ и подходов к
организации системы образования в стране.
На основе демократических принципов созда-
ния и функционирования школы, провозгла-
шенных на государственном уровне, становит-
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ся необходимым и обязательным участие ши-
роких общественных масс в ее управлении.
Школа приобретает в этот период общенарод-
ное значение и новый социальный статус, от-
крыта социуму и пользуется его всесторонней
поддержкой. Расширяющееся несоответствие
между декларируемыми демократическими
общественными ценностями и реальной прак-
тикой управления государством и всеми его
структурами приводит к концу 20-х гг. ХХ в.
к попытке педагогического сообщества осмыс-
лить пути развития советской педагогики и
школы, определить роль школы в социалис-
тическом обществе (педагогическая дискус-
сия 1928 г.). Постановления ЦК ВКП(б) на-
чала 30-х гг. по организации деятельности
советской школы в новых условиях приводят
в соответствие управление народным образо-
ванием в стране с принципами общегосудар-
ственного управления. Общественное участие
в школьном образовании в период 30–70-х гг.
носит организованный прогосударственный
характер, администрирование становится ос-
новной формой руководства образовательны-
ми учреждениями.

Пятый этап (середина 70-х – 80-е гг. XX в.) –
можно определить как период стагнации го-
сударственных форм управления образовани-
ем и активизирующимся движением лучших
педагогических коллективов и отдельных пе-
дагогов в направлении актуализации на новом
уровне общедемократических гуманистиче-
ских ценностей образования. Общественная
поддержка школьных инициатив выносится на
обсуждение в средствах массовой информа-
ции, формируется виртуальный образ новой
системы образования и новой школы. Резуль-
татом подобных социальных действий стано-
вится осознание государственными и партий-
ными структурами необходимости реформи-
рования существующей системы образования
на новых демократических основах (1985 г.).
Подготовка реформы сопровождается ее ши-
роким обсуждением и работой двух структур,
параллельно создававших проекты реформы.
Были сформулированы основные принципы
государственной образовательной политики
демократического государства (гуманистиче-

ский характер образования; единство феде-
рального культурного и образовательного про-
странства; общедоступность образования;
светский характер государственных, муници-
пальных образовательных учреждений; свобо-
да и плюрализм в образовании; демократиче-
ский, государственно-общественный характер
управления образованием), которые вошли
затем в новый «Закон об образовании» (1992),
появившийся в новых социально-политиче-
ских условиях.

Современный приоритет государства в оп-
ределении целей и характера развития обще-
образовательной школы как базового элемен-
та российской системы образования истори-
чески закономерен и является основой поддер-
жания национальной безопасности России.
Обязательным условием при этом является
реализация принципов государственной поли-
тики в области образования – гуманистиче-
ский характер образования; единство феде-
рального культурного и образовательного про-
странства; общедоступность образования;
светский характер государственных, муници-
пальных образовательных учреждений; свобо-
да и плюрализм в образовании; демократиче-
ский, государственно-общественный характер
управления образованием.

Степень участия общества в управлении
образованием отражает наличие и степень зре-
лости демократических элементов самоуправ-
ления в структуре управления различных го-
сударств. Обращение к опыту зарубежных
стран часто не соответствует историческому и
социальному контексту развития государ-
ственности и систем образования в данных
государствах и России. Форма согласования
интересов государства и общества для поддер-
жания стабильности и обеспечения поступа-
тельного развития в аспекте образовательной
политики находится в сфере приоритетов и
определяется по-разному. «Образование в де-
мократическом обществе создает у людей лич-
ный интерес к общественным отношениям и
управлению обществом и также умонастрое-
ния, благодаря которым изменения в обществе
происходят постепенно, не порождая беспо-
рядков» [2, с. 96.]

Историко-педагогическая характеристика этапов становления государственно-общественного управления
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В настоящее время в России стала явной по-
требность к объединению усилий в сфере обра-
зования для достижения наибольшей эффектив-
ности деятельности образовательных учрежде-
ний, необходимость опоры на российский ис-
торический опыт участия общества в управле-
нии образованием и очевидной недостаточность
исторически обоснованного, приведенного в
систему научного знания в этой области. В то же
время в истории управления государством об-

разовательными учреждениями в России име-
ется целый ряд моделей позитивного участия
общества в этом процессе (попечительство,
шефство, родительская и педагогическая обще-
ственность, органы местного самоуправления
и т. д.). Выявление и описание этих моделей, а
также определение условий включения истори-
ческого опыта в современную образовательную
практику позволят решить сложные проблемы
модернизации российского образования.
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