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ÇÀ 

Çàâåðøàþùèé ðàç�åë Íàöèî�àëü�îé îáðàçîâàòåëü�îé è�èöèàòèâû «Íàøà �îâàÿ
øêîëà» �àçâà� «Ðàñøèðå�èå ñà�îñòîÿòåëü�îñòè øêîë». Åãî ïåðâàÿ ôðàçà: 
«Øêîëà �îëæ�à ñòàòü áîëåå ñà�îñòîÿòåëü�îé êàê â ñîñòàâëå�èè è��èâè�óàëü�ûõ
îáðàçîâàòåëü�ûõ ïðîãðà��, òàê è…». Ýòî �åéñòâèòåëü�î âàæ�î: ñ�à÷àëà
ñà�îñòîÿòåëü�îñòü ïðîÿâÿò ñ÷èòà��îå ÷èñëî, à �îæåò áûòü, è ñ÷èòà��ûå å�è�èöû øêîë
â êàæ�î� ðåãèî�å, �î è�å��î îò �èõ âî ��îãî� çàâèñèò ðàçâèòèå îáðàçîâà�èÿ. 
�àëåå â ðàç�åëå ãîâîðèòñÿ î áîëüøèõ âîç�îæ�îñòÿõ �ëÿ ñå�üè â âûáîðå øêîëû,
î �èñòà�öèî��î� îáðàçîâà�èè, îñîáå��î �ëÿ �àëîêî�ïëåêò�ûõ è ó�àë¸��ûõ øêîë. 
Ýòî âñ¸ âàæ�î, î��àêî �ëÿ ��îãèõ ðóêîâî�èòåëåé øêîë è ó÷èòåëåé âñ¸ æå êëþ÷åâû�
�î�å�òî� ñòàëî çàâåðøå�èå îáîðâà��îé ôðàçû: «…òàê è â ðàñõî�îâà�èè ôè�à�ñîâûõ
ñðå�ñòâ». �àëü�åéøåå óòî÷�ÿåò îðãà�èçàöèî��ûå âîïðîñû: «Ñ 2010 ãî�à
ñà�îñòîÿòåëü�îñòü ïîëó÷àò øêîëû, ñòàâøèå ïîáå�èòåëÿ�è êî�êóðñîâ ïðèîðèòåò�îãî
�àöèî�àëü�îãî ïðîåêòà «Îáðàçîâà�èå», è øêîëû, ïðåîáðàçîâà��ûå â àâòî�î��ûå
ó÷ðåæ�å�èÿ. Òðåáóå�àÿ îò÷¸ò�îñòü òàêèõ øêîë áó�åò ðåçêî ñîêðàùå�à â îá�å� �à
îòêðûòîñòü è�ôîð�àöèè î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû. Ñ èõ �èðåêòîðà�è áó�óò çàêëþ÷å�û
êî�òðàêòû, ïðå�óñ�àòðèâàþùèå îñîáûå óñëîâèÿ òðó�à ñ ó÷¸òî� êà÷åñòâà ðàáîòû».

● самостоятельность школы ● механизмы финансирования школы
● надбавки и доплаты учителям ● базовое финансирование ● дополнительное
финансирование

Администрация школы получает больше
возможностей самостоятельно распоря-
жаться средствами, выделяемыми для
школы (предоставляя школам статус юри-
дического лица, «автономизацию»). Шко-
лы получили право быть полноценными
юридическими лицами в 1992 году, но не
все воспользовались этой возможностью,

Ìåõàíèçìû 
ôèíàíñèðîâàíèÿ 

øêîëû

Постараемся кратко описать ряд
тенденций, отчасти определяемых
условиями жизни школ, отчасти
внедряемых сверху.
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потому что получение статуса «юрлица» мало
что меняло: школа не имела возможности са-
мостоятельно распоряжаться своими ресурсами.
Да и ресурсы (финансовые, материальные, ин-
формационные) до настоящего времени распре-
делялись сверху по старинному госплановскому
принципу. После того, как был принят Феде-
ральный закон № 83-ФЗ, после множествен-
ных практик по нормативно-подушевому фи-
нансированию, школы получили больше эконо-
мической, а следовательно, содержательной
и организационной свободы: теперь они могут
планировать свои средства, экономить ресурсы
становится выгодно, оптимизация расходов
приобретает смысл. 

Назовём очевидные последствия новой систе-
мы финансирования:

● Запланированные и «сэкономленные» сред-
ства остаются в школе и могут быть потраче-
ны на различные цели.

● Школа будет стараться сокращать затраты
на деятельность, которую учредитель не вклю-
чает в задание школе. В этом есть и положи-
тельные, и отрицательные стороны: учреди-
тель, например, может решить сэкономить на
«продлёнке» или на количестве элективных
курсов и т.п. С другой стороны, если школа
найдёт возможность сократить одну ставку за-
вуча или вместо постоянного системного адми-
нистратора заключить договор с компанией
с функциями системного администратора,
то это может оказаться приемлемо (иной
раз — и хорошо) и для школы, и для бюдже-
та учредителя. В то же время такая система
финансирования — за заказанную и выпол-
ненную работу, а не по «штатному расписа-
нию» и тарификации — постепенно приведёт
к тому, что школа будет меньше подвергаться
администрированию, не будет дублировать
функции социальных служб муниципалитета,
органов правопорядка, учреждений статистики,
не будет выполнять не свойственные образова-
нию функции.

● Система надбавок и доплат учителям —
внутреннее дело школы (администрации, уп-
равляющего совета, педагогического коллектива
и всего коллектива) в рамках действующего
законодательства, любые органы управления
образованием могут лишь «высказывать сооб-

ражения» (выпускать методические ре-
комендации) о том, как это может про-
исходить. В этом смысле формулировку
«учёт качества работы» можно считать
идеологической ориентацией, а не алго-
ритмом вычисления. Качество образова-
ния в конкретной школе зависит от ряда
очень специфических и присущих дан-
ной школе обстоятельств: например, ка-
ков контингент учеников, родной ли для
них русский язык, каковы их социаль-
но-бытовые условия и т.п. Интерпрета-
ция «качества» как результатов ЕГЭ
может быть просто вредной и привести
к потере качества.

● В силу очевидных причин снижение
размера выплат работникам школы за-
труднено, свободно распределяться фак-
тически будет только дополнительное
(по сравнению с существующим уров-
нем) или высвобождающееся финанси-
рование, т.е. речь идёт об оптимизации
расходования фонда оплаты труда.
В школах есть ряд позиций в штатных
расписаниях, которые устарели (напри-
мер, ставки классных руководителей
в старшей школе, где действует индиви-
дуальная программа обучения), или ряд
служб, которые целесообразно реализо-
вать в форме аутсорсинга. В Велико-
британии весьма востребованная пятнад-
цать лет назад должность координатора
ИКТ повсеместно трансформировалась
в жёстко регламентированную внешнюю
службу, в Финляндии нет школьных
психологов, но группы школ обслужива-
ются едиными психолого-педагогически-
ми межшкольными центрами, расходы
на содержание которых несёт муници-
пальная власть. 

● Так же, постепенно перераспределя-
ется финансирование между отдельными
школами. Финансирование отдельной
школы будет изменяться медленнее, чем
при формальном использовании выстра-
иваемой системы.

● Таким образом, постепенно будет
формироваться рынок педагогической



а в старшей школе группы формируются
по элективам. Школа строит это плани-
рование исходя из индивидуальных обра-
зовательных траекторий учащихся,
при этом она берёт за основу примерные
основные образовательные программы.
Учебный план включает урочный и вне-
урочный (10 часов в неделю по новым
стандартам для начальной школы) компо-
ненты: урочный компонент ограничен
СанПиН или их аналогом, внеурочный
компонент ограничен 10 часами для каж-
дого ученика. Финансирование на вне-
урочный компонент может выделяться
в соответствии с различными стратегия-
ми. Вот несколько вариантов:

● специальное финансирование на 10 часов
в явном виде не выделяется, но внеурочная
деятельность учащихся обеспечивается под-
держкой учителей исходя из того, что нор-
мативный объём работы учителя в школе
в 36 (астрономических) часов складывает-
ся из 18 (астрономических) часов (18 ака-
демических часов плюс перерывы) ауди-
торной нагрузки и 18 часов других видов
деятельности, к которой может относиться
и педагогическая работа в рамках внеуроч-
ной деятельности учащихся;

● выделяется финансирование, соответст-
вующее 10 часам на каждые 25 учащихся
(такую арифметику обосновать трудно,
но на первый взгляд она выглядит убеди-
тельной);

● выделяется финансирование на 10 ча-
сов на каждого ученика (можно считать,
что это вытекает из логики стандартов,
но результат получается абсурдный:
для класса из 25 человек надо профинан-
сировать, например, 40 часов урочных
занятий и 250 часов внеурочных).

При «обсчёте» детализированного учебно-
го планирования есть следующие возмож-
ности:

● каждый ребёнко-час финансируется
одинаково. Это соответствует общей де-
мократической идее;

рабочей силы, и даже начальная зарплата
молодых учителей в разных школах может
оказаться весьма различной.

● Родители учащихся также постепенно по-
лучат больше возможностей влиять на адми-
нистрацию в расходовании средств (через
механизм управляющего совета, за счёт
большей прозрачности и подотчётности).

● В информационной среде школы каждый
педагог и каждый ученик будут фиксировать
своё участие на каждом отдельном занятии.
Школа будет постепенно становиться «про-
зрачной».

Ïðèíöèïû ôèíàíñèðîâàíèÿ

Попробуем выстроить логику формирующей-
ся системы финансирования школ, частично
описанной в нормативных и методических
документах федерального уровня. Эта систе-
ма пытается реализовать принцип равенства
возможностей получения детьми образования.
Сам этот принцип не так прост: он не озна-
чает, что все дети получат образование в од-
ном и том же объёме, скорее этот принцип
можно понимать как равенство в возможнос-
тях удовлетворять образовательные потреб-
ности за счёт государства, а потребности
у детей — различные. Обдумывая экономи-
ческие последствия этого принципа, мы при-
ходим к следующей интерпретации предлага-
емых методик финансирования.

Áàçîâîå ôèíàíñèðîâàíèå

Базовое финансирование школы определяется
её детализированным учебным планировани-
ем, в котором на учебный год указывается
численность и продолжительность работы пе-
дагога (или нескольких педагогов) с каждой
из формируемых групп учащихся. В простей-
шем случае эти группы просто совпадают
с классами (7А, 7Б, 7В), однако ясно, что
в седьмом классе школа может хотеть фор-
мировать из класса различные группы на
физкультуре, на языковых занятиях и т.д.,

Â.Ì. Êðóãëÿêîâ, Å.Ë. Ðà÷åâñêèé, À.Ë. Ñåì¸íîâ.  Çà ÷òî ïëàòèòü øêîëå?
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● каждый учителе-час финансируется оди-
наково, при утверждённой численности групп;
если численность группы уменьшается, то про-
порционально снижается финансирование.
Это — компромисс между традицией и идеей
подушевого финансирования;

● каждый ребёнок финансируется одинако-
во — это в чистом виде идея (уравнительно-
го) подушевого финансирования.

Последствия этих вариантов ясны.

Как школа может обосновать перед учредите-
лем своё планирование? Это можно сделать
ссылкой на какую-либо примерную программу,
получившую одобрение (или регистрацию)
Министерства. В примерной основной образо-
вательной программе могут быть представлены
принципы деления на подгруппы, число элек-
тивов по каждому профилю и численность
учащихся в них, другие уточнения.

Школа отчитывается в расходовании выделен-
ного финансирования на запланированные цели,
вычитая из запланированного отменённые уро-
ки, прогульщиков и больных, если их не было
не уроке, с помощью дистанционных образова-
тельных технологий, сохраняя эти суммы и учи-
тывая их вместе с учредителем, как финансиро-
вание, уже полученное на следующий период.

Учредитель может заранее фиксировать объём
дополнительного финансирования, которое он
обязуется выделить на реализацию тех или
иных функций в тех или иных объёмах для
тех или иных категорий учащихся, например,
для ребёнка с ДЦП он может гарантировать
выделение финансирования в фиксированном
объёме, которое можно потратить на сопро-
вождение ребёнка в школе или на проект
с победителями конкурса проектных работ.

Школа самостоятельно решает вопрос
о принципах распределения полученного фи-
нансирования в рамках выполнения задания.
В частности, она может принять решение
о равной оплате учителей, которые ведут за-
нятия одного и того же качества, но в двух
классах параллели, в одном из которых
20 учеников, а в другом — 27. Она может

принять решение о делении класса на
три подгруппы на уроке иностранного
языка, получив финансирование, исходя
из деления на две подгруппы; при этом
выплачивать учителям трёх подгрупп
полную заработную плату или, напро-
тив, в полтора раза меньшую.
При этом она не может, например, от-
менить деление на подгруппы, если оно
включено в задание.

Äîïîëíèòåëüíîå 
ôèíàíñèðîâàíèå

Дополнительное финансирование может
быть выделено учредителем школе 
на психологическую помощь учащимся,
тьюторскую деятельность с учащимися
работу школьной библиотеки и т.д. Эти
виды деятельности школы необходимы
для выполнения её основной миссии
и упоминаются в нормативных и мето-
дических документах, однако при этом
их объём не нормирован или при этом
исходят из идеологии «штатных распи-
саний», а не «услуг».

Äîïîëíèòåëüíûå 
îáðàçîâàòåëüíûå 

ïðîãðàììû

Общие принципы финансирования до-
полнительных образовательных про-
грамм аналогичны; при формировании
задания школа указывает список допол-
нительных образовательных программ,
предлагаемых к бюджетному финансиро-
ванию. Различие может состоять в ба-
зовом показателе наполняемости, кото-
рый даёт ту же оплату, что и основное
образование. Одна из существующих
традиций состоит в том, что этот пока-
затель не превосходит 12 учащихся.
Школа самостоятельно распределяет
средства на реализацию дополнительных
программ и отчитывается перед учреди-
телем при формировании задания 
на новый учебный год. ÍÎ




