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Ðàñøèðå�èå ôè�à�ñîâîé ñà�îñòîÿòåëü�îñòè øêîë, âîç�îæ�îñòè ïðèâëåêàòü
è�âåñòèöèî��ûå ðåñóðñû èç ðàçëè÷�ûõ èñòî÷�èêîâ ôè�à�ñèðîâà�èÿ òðåáóþò
îò ðóêîâî�èòåëåé øêîë �îïîë�èòåëü�ûõ ç�à�èé â îáëàñòè óïðàâëå�èÿ
ôè�à�ñîâû�è ðåñóðñà�è, �àâûêîâ è ó�å�èé ýôôåêòèâ�îãî èñïîëüçîâà�èÿ.

● внебюджетные средства ● доходная деятельность 
● бюджетное финансирование ● лицевой счёт школы 
● финансовый менеджмент ● правовая база ● экономические механизмы 

когда решения (или, как минимум, 
их согласование) находятся в компетен-
ции коллегиального органа государствен-
но-общественного управления школой.
Второй вариант — «коллегиальный» —
директору может показаться более хло-
потным, но, в конечном итоге, он оказы-
вается не столь обременительным и более
эффективным.

Образование не может ориентироваться
только на бюджетное распределение ре-
сурсов. Внебюджетное финансирование
учреждений образования (другими слова-
ми — иные, не бюджетные, источники
финансирования) в последние годы во
многих случаях стало нормой жизни. 

Последние изменения в российском за-
конодательстве уточнили само понятие
этого источника финансирования, при-
знав их доходами бюджета соответству-
ющего уровня. В законодательных ак-
тах, регулирующих это направление дея-
тельности бюджетного образовательного

Ïрактика привлечения школами
внебюджетных средств ширится.
Эта работа должна вестись

в рамках действующего законода-
тельства (образовательного, граж-
данского, налогового), быть полез-
ной потребителю. Привлечение
и расходование школами внебюд-
жетных средств должны быть об-
щественно прозрачны, а ещё луч-
ше, если в управление этой дея-
тельностью включаются органы
общественного самоуправления
школы (школьные, управляющие,
попечительские советы).

Предположим, школа привлекла
(заработала) заметные внебюджет-
ные средства. Каковы механизмы
управления ими? Кто решает,
на что и когда их потратить?
Здесь есть два основных варианта:
первый — когда все соответству-
ющие решения принимает, по тра-
диции, директор; второй — 
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учреждения, используется понятие «принося-
щей доход деятельности» вместо «доходов
от предпринимательской деятельности».
В соответствии с положениями Бюджетного
кодекса (БК) РФ, доходы школы от оказа-
ния платных образовательных услуг, аренды
и других возмездных сделок, не могут быть
отнесены к внебюджетным средствам, а яв-
ляются неналоговыми доходами соответству-
ющего бюджета. 

В соответствии со статьями 41, 42 Бюджет-
ного кодекса РФ, доходы бюджетного уч-
реждения, полученные от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности,
после уплаты налогов и сборов, предусмот-
ренных законодательством о налогах и сбо-
рах, в полном объёме учитываются в сметах
доходов и расходов бюджетных учреждений
и отражаются в доходах соответствующего
бюджета; расходуются они с учётом требова-
ний законодательства, предъявляемым к рас-
ходованию бюджетных средств. 

Âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà 

Обобщающее понятие «внебюджетные сред-
ства» определяет характер источников поступ-
ления ресурсов. Очевидно, что внебюджетные
средства (в первую очередь родительские
и благотворительные) должны активно при-
влекаться именно в школах, ибо государст-
венные вузы уже научились довольно эффек-
тивно зарабатывать внебюджетные деньги.
Однако в школах соответствующая практика
пока широко не распространена. Руководите-
ли региональных и муниципальных образова-
тельных администраций на вопрос «Какую
роль играют дополнительные средства в фи-
нансировании общеобразовательных учрежде-
ний в вашем регионе?» отвечают следующим
образом: эти средства существенно дополняют
бюджетное финансирование (21,7%); практи-
чески не влияют на финансовое положение
школы (74,1%.)

Многие школы, по старинке и инерции, ведут
себя весьма пассивно, не проявляя инициативы
и предприимчивости; некоторые школы при-
влекают родительские средства, но делают это
с нарушением закона (откуда и возникает ост-
рая ныне тема «поборов с родителей»).

Сложившаяся ситуация во многом
объясняется тем, что в сфере школь-
ного образования до сих пор сильны
традиционные установки на отсутствие
всякой активной экономической дея-
тельности. Непосредственные потреби-
тели образовательных услуг школы —
ученики и их родители — нередко всё
ещё не рассматриваются как активные
участники в педагогической и эконо-
мической жизни школы. По старинке
считается, что вся жизнь школы —
и педагогическая, и экономическая —
должна детерминироваться и обеспечи-
ваться исключительно государством.
Есть, однако, надежда, что прозвучав-
шие в последнее время с самого высо-
кого уровня государственные установ-
ки, равно как и общий вектор прави-
тельственной модернизации экономики
образования, будут содействовать ка-
чественному изменению ситуации, —
таким образом, что параллельно с рос-
том бюджетных ассигнований на обра-
зование школы начнут более активно
вести законную и приносящую доход
самостоятельную экономическую
деятельность.

В образовательном отношении бюд-
жетные и внебюджетные деньги обла-
дают разным качеством. А именно,
если гипотетический рост или эффек-
тивное экономическое упорядочение
бюджетного финансирования в очень
малой мере влияет на изменения в су-
ществе и качестве образования,
то внебюджетные средства значитель-
но более «образовательно эффектив-
ны». Так, результаты мониторинга
экономики образования, проводимого
ежегодно Государственным универси-
тетом — Высшей школой экономики,
подтвердили, что расходы семей на
обучение детей различаются в зависи-
мости от выбранной образовательной
траектории. Ориентация на получение
хорошего образования прослеживается
в самом выборе образовательного уч-
реждения, который обходится семьям
довольно дорого.



низационно-технологической базы данного
процесса.

Вторая задача — сформировать баланс
между правами и обязанностями. Школа
в рамках своей основной деятельности,
направленной на реализацию уставных за-
дач в соответствии с лицензией должна
выполнить обязательство (муниципальный
заказ) — обеспечить доступность качест-
венного комплекса бесплатных образова-
тельных услуг. Школа должна реализо-
вать требования государственного стан-
дарта общего образования, а учреди-
тель — обеспечить полноценное ресурс-
ное обеспечение в обмен на выполнение
обязательств.

Для большинства школ система многока-
нального и многоуровневого финансирова-
ния стала действующей моделью, и иного
пути они не предполагают.

В этой модели помимо разного уровня
бюджетных средств источником финансо-
вых средств образовательных учреждений
становятся внебюджетные доходы —
средства, получаемые от выполнения ра-
бот, оказания услуг, реализации продук-
ции по договорам гражданско-правового
характера и иные поступления, кроме бю-
джетного финансирования; средства, воз-
мещающие расходы по созданию товарной
услуги — образовательной деятельности.

Отнесение государственных и муници-
пальных образовательных учреждений
к категории бюджетных (бюджетополуча-
телей) приводит к чёткой регламентации
правил использования внебюджетных ис-
точников финансирования, связываемых
с понятием предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.

Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò

Финансовый менеджмент включает много
взаимосвязанных функций, включая пла-
нирование и использование финансовых
ресурсов, контроль исполнения и решения

Это вполне естественно, ибо если бюджет,
по существу, платит «просто на школу» («на
образование», «на реализацию госстандарта»,
«на детей», то есть весьма абстрактно),
то конкретный потребитель платит и будет
платить только за то конкретное, что ему
нужно. Именно поэтому активизация платё-
жеспособного спроса семей и соответствую-
щий рост внебюджетных доходов школы
с необходимостью начнут оказывать осязае-
мое конструктивное влияние собственно на
содержание образовательного предложения. 

Ñòàáèëüíîñòü ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что
система образования всё больше впитывает
рыночные формы ведения хозяйства. И дело
не только в том, что бюджетные средства
крайне ограничены, а в том, что школы ос-
ваивают новую для себя миссию — удовле-
творение потребностей в образовательных ус-
лугах. Выявление и учёт запросов различных
категорий заказчиков становятся обязатель-
ным условием деятельности школы.

Можно ли сказать, что, открывая собствен-
ный лицевой счёт, школа сразу же становит-
ся богатой, свободной, самостоятельной и из-
бавляется от всех проблем? Конечно, нет,
лицевой счёт — лишь необходимое звено
в системе формирования многоканального,
многоуровневого финансирования. Школа
в данном случае только открывается для
привлечения доходов. Наряду с открытием
лицевого счёта в школьном экономическом
механизме сегодня должно обязательно по-
этапно решаться несколько задач.

Первая задача — готовность школы предло-
жить дополнительные образовательные услу-
ги, способные удовлетворить потребности по-
требителя, т.е. образовательные услуги
и продукты сверх определённых государст-
венным (муниципальным заказом) образова-
тельным стандартом, которые готовы купить
потребители; формирование правовой, орга-
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текущих и стратегических задач. Для менед-
жера образовательной системы любого уровня
умение разбираться в вопросах экономики
и финансового управления имеет сегодня опре-
деляющее значение.

Управление финансами включает финансовое
планирование с такими элементами, как бюд-
жетирование и бизнес-планирование, разработ-
ка инвестиционной программы (как составная
часть программы развития), организации уп-
равленческого учёта и контроля.

Финансовое управление — совокупность пра-
вил и методов выработки финансовых и инвес-
тиционных решений. Финансовые решения воз-
никают тогда, когда нужно найти финансовые
ресурсы, т.е. ответить на вопрос: где взять
деньги? Инвестиционные решения отвечают на
вопрос, куда и сколько нужно вложить денег. 

Финансовому или инвестиционному решению
предшествует формирование правовой базы,
которая становится основой управленческого
решения, определения компетенции, прав и от-
ветственности руководителей и общественных
органов управления школы.

Любая образовательная организация имеет
право привлекать и расходовать внебюджетные
средства. Это право закреплено основным за-
конодательным актом РФ, регулирующим хо-
зяйственную деятельность — Гражданским
кодексом РФ и законами РФ «О некоммер-
ческих организациях» и «Об образовании».

Бюджетные образовательные учреждения —
некоммерческие организации, и, в соответствии
со статьёй 50 Гражданского кодекса РФ, мо-
гут осуществлять приносящую доход деятель-
ность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых они созданы,
и соответствующую этим целям.

В соответствии с нормами Федерального
закона «Об образовании» (статья 41), школы
вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством РФ, дополнительные
финансовые средства:
● доходы, полученные за счёт оказания плат-
ных дополнительных образовательных услуг
и иных предусмотренных уставом школы услуг;
● добровольные пожертвования и целевые

взносы физических и юридических лиц,
в том числе иностранных граждан
и (или) иностранных юридических лиц.

Эта норма нашла своё отражение
и в региональных законодательных ак-
тах, регулирующих деятельность системы
образования в субъектах Федерации.

Платные образовательные услуги, их
оказание и доходы от них, по сути, вос-
полняют дефицит государственных ре-
сурсов, предоставляемых школе. Право
привлекать эти источники формирования
дохода предоставляется школе в обмен
на обязательства создавать преимущест-
венно общественные блага и услуги,
не распределять возможную прибыль
между участниками.

Привлечение внебюджетных источников
не влечёт снижения размеров финансиро-
вания образовательного учреждения на
основе нормативов бюджетного финанси-
рования, выделяемых на одного ученика,
воспитанника по каждому типу, виду
и категории образовательного учреждения.

Ïðàâîâàÿ áàçà

Формирование рынка образовательных
услуг получило правовое обоснование
с принятием в 1992 г. Закона РФ 
«Об образовании», определившего прин-
ципы и порядок проведения образова-
тельной деятельности и оказания обра-
зовательных услуг на платной основе.
Закон прямо устанавливает договорную
основу взаимоотношений государствен-
ной (муниципальной) образовательной
организации и учащегося, воспитанника,
его родителей (законных представите-
лей) (ст. 45). В то же время в нём
прямо не говорится о заключении дого-
воров государственными и муниципаль-
ными образовательными учреждениями
при оказании ими платных образова-
тельных услуг. Рассмотрение в совокуп-
ности соответствующих норм этого За-
кона позволяет утверждать, что такая



программ и государственных образова-
тельных стандартов), финансируемых за
счёт средств соответствующего бюджета.
Услуги, оказываемые в рамках основных
образовательных программ и государст-
венных стандартов, направленные на со-
вершенствование образовательного про-
цесса, не рассматриваются как дополни-
тельные платные образовательные услу-
ги (снижение наполняемости классов,
деление на подгруппы против установ-
ленных норм, сдача экзаменов в поряд-
ке экстерната, дополнительные занятия
с отстающими и т.д.).

Оказывать некоторые платные дополни-
тельные образовательные услуги можно
только при наличии соответствующей ли-
цензии. Например, в соотвествии с Зако-
ном РФ «Об образовании», школы по
договорам и совместно с предприятиями,
учреждениями и организациями могут вес-
ти профессиональную подготовку учащих-
ся в качестве дополнительных (в том чис-
ле платных) образовательных услуг при
наличии соответствующей лицензии на
этот вид деятельности (пункт 8 ста-
тьи 19). Согласно Типовому положению
об общеобразовательном учреждении шко-
ла может работать по дополнительным
образовательным программам, а также по
общеобразовательной программе дошколь-
ного образования при наличии соответст-
вующих лицензий. В пункте 28 Положе-
ния о лицензировании образовательной
деятельности, утверждённого постановле-
нием Правительства РФ от 18.10.2000
№ 796, говорится, что «лицензирование
деятельности образовательного учрежде-
ния по новым для него образовательным
программам производится независимо от
наличия у него лицензии на ведение обра-
зовательной деятельности по другим обра-
зовательным программам. При этом ли-
цензиат представляет заявление и доку-
менты из числа указанных в пункте 11
настоящего Положения, перечень которых
определяется лицензирующим органом.
Перечень новых образовательных про-
грамм включается в приложение к дейст-
вующей лицензии». 

деятельность должна оказываться на дого-
ворной основе независимо от организацион-
но-правовой формы и вида образовательной
организации.

Так, нормы статьи 13 Закона РФ «Об об-
разовании», устанавливающие требования
к уставу школы, определяют, что необходимо
указать, какие платные образовательные ус-
луги могут оказываться, и предусмотреть по-
рядок их предоставления на договорной ос-
нове. Норма статьи 14 того же закона даёт
школе право реализовывать дополнительные
образовательные программы и оказывать до-
полнительные образовательные услуги на до-
говорной основе.

Платные дополнительные образовательные
услуги в школе прежде оказывались в соот-
ветствии с письмом Министерства образова-
ния РФ от 21.07.95 г. № 52-М «Об ор-
ганизации платных дополнительных образо-
вательных услуг», а с 5 июля 2001 г. в со-
ответствии с «Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного
и общего образования», утверждённых по-
становлением Правительства РФ от
5.07.2001 г. № 505. Предлагалась «При-
мерная форма договора об оказании плат-
ных образовательных услуг в сфере общего
образования» (приказ Минобразования
России от 10.06.03 № 2994).

Статус «примерного» предполагает воз-
можность адаптировать содержание этих
договоров к условиям конкретной школы.
Подавляющее большинство услуг, которые
оказывает школа, относится к классу дого-
воров «возмездного оказания услуг», рег-
ламентированных статьей 39 Гражданского
кодекса РФ. В договоре чётко определя-
ются все виды образовательной деятельно-
сти, которые можно предоставлять как
платные образовательные услуги, и образо-
вательные услуги, которые к платным не
относятся. Дополнительные услуги не мо-
гут быть оказаны взамен или в рамках ос-
новной образовательной деятельности
(в рамках основных образовательных
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Государственные и муниципальные образо-
вательные учреждения, имеющие лицензии
на ведение образовательной деятельности,
могут её вести в виде оказания платных до-
полнительных образовательных услуг, не со-
провождающихся итоговой аттестацией
и выдачей документов об образовании
и (или) квалификации, без получения до-
полнительных лицензий.

Оказание дополнительных услуг не может
ухудшить качество предоставления основных
образовательных услуг, которые школа обяза-
на оказывать для населения бесплатно.

Дополнительные образовательные или иные
услуги в соответствии со статей 16 Закона
РФ «О защите прав потребителей» могут
оказываться только с согласия их получате-
ля. Отказ получателя от предоставления до-
полнительных услуг не может быть причи-
ной уменьшения объёма предоставленных
ему основных услуг. Поэтому уставы школ
должны предусматривать исчерпывающий
перечень функций (видов деятельности), ко-
торые школы могут осуществлять за счёт
средств, полученных от иной приносящей
доход деятельности; источников многока-
нального и многоуровневого финансирования
школы.

Правовая база организации платных обра-
зовательных услуг должна быть закреплена
в уставе школы. В нём необходимо отра-
зить все предполагаемые источники поступ-
ления финансовых и иных ресурсов, виды
деятельности, помимо основной, уточнить
компетенцию школы и её руководителя по
использованию поступивших внебюджетных
средств и формированию за их счёт собст-
венности.

Особенно отметим важность установления
в Уставе рамок компетенции с учредителями.
Ведь именно учредитель решает, есть ли воз-
можность реализовать заложенное в законода-
тельстве право на многоканальное финансиро-
вание школы. Иначе говоря, привлечение вне-
бюджетных средств должно быть уставной
деятельностью. Поскольку Устав школы ут-
верждает учредитель (муниципальный орган
управления образованием), то, следовательно,
школа должна иметь его разрешение на оказа-

ние платных услуг. Все виды платных
образовательных услуг должны быть
указаны в Уставе школы в полном объ-
ёме. Если необходимо дополнить этот
перечень, разрабатывается дополнение
к уставу.

Важность участия общественного орга-
на управления в реализации принося-
щей доход деятельности рекомендуем
закрепить в Уставе школы; например
раздел Устава, устанавливающий пол-
номочия Управляющего совета1, допол-
нить пунктами:

«Управляющий совет участвует в разра-
ботке и согласовывает: локальные акты
школы, регулирующие привлечение
и использование средств от приносящей
доход деятельности; программы развития
школы и финансовые планы реализации;
смету доходов и расходов от принося-
щей доход деятельности; программу
привлечения средств от приносящей до-
ход деятельности.

Локальные акты, регулирующие вне-
бюджетные потоки и их распределе-
ние, создаются заранее или при необ-
ходимости отрегулировать отношения
по поводу распределения средств
(«Положение о Фонде развития шко-
лы», «Положение о платных дополни-
тельных образовательных и иных ус-
лугах», «Положение о благотворитель-
ных средствах»), («Положение об Уп-
равляющем (Попечительском) Сове-
те»). Это документы конкретизируют
отдельные положения Устава.

В «Положении о платных дополнитель-
ных образовательных и иных услугах»

1 Орган самоуправления может иметь различные

названия: «совет школы», «школьный совет»,

«управляющий совет», «попечительский совет» и др.

Термин «управляющий совет» выбран для того,

чтобы подчеркнуть обязательность наличия у органа

самоуправления (любого названия) управленческих

полномочий (прав принимать управленческие решения

по ряду значимых вопросов функционирования

и развития школы).
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Любому финансовому, хозяйственному
решению предшествует формирование си-
стемы экономической организации (эко-
номического механизма). Создание эко-
номического механизма даёт руководите-
лю школы право принять экономическое
(хозяйственное) решение, которое пред-
полагает финансовое управление.

Начиная любую экономическую деятель-
ность, необходимо решить три основные
задачи: что делать? Как делать? 
Для кого?

В первую очередь надо определиться
с набором возможных образовательных
услуг, учитывая специфику государствен-
ного/муниципального образовательного
учреждения.

Деятельность по привлечению и использо-
ванию внебюджетных средств подразделя-
ется на основную и прочую.

Основная деятельность заключается
в реализации одной или нескольких об-
разовательных программ, содержании,
воспитании учащихся, воспитанников; на-
учно-методической деятельности; обеспе-
чении и обслуживании образовательного
процесса.

Другая разрешённая деятельность, прино-
сящая доход и не относящаяся к назван-
ным видам основной деятельности, отно-
сится к прочей деятельности.

Виды основной деятельности, позволяю-
щей получить внебюджетные средства:

Образовательные услуги:
● обучение по дополнительным образова-
тельным программам (за пределами госу-
дарственных образовательных стандар-
тов);
● тестирование школьников;
● репетиторство;
● обучение на курсах по отдельным
дисциплинам;

чётко определяется, что школа вправе оказы-
вать дополнительные услуги 

при выполнении ряда регламентов: получении
государственной лицензии на соответствую-
щий вид образовательной деятельности; об-
разовательная услуга оказывается в соответ-
ствии с учебным планом, годовым календар-
ным учебным графиком и расписанием заня-
тий, которые разрабатывает, утверждает
и реализует школа; виды платных дополни-
тельных образовательных услуг согласуются
с Управляющим советом и т.д.

Школа может дать право оказывать допол-
нительные платные образовательные услуги
сторонним организациям или физическим
лицам; для этого с ними надо заключить
договор аренды и проверить наличие:
для физических лиц, осуществляющих ин-
дивидуальную педагогическую деятельность,
свидетельства о регистрации в качестве
предпринимателя; а для юридических
лиц — свидетельства о государственной
регистрации и лицензии на оказываемый
вид деятельности.

Целесообразно поделить источники получе-
ния школой дохода на два направления: дея-
тельность, обусловленную учебным процес-
сом; иную деятельность.

Эта классификация определена тем, что
первое направление нуждается в лицензии
на право вести образовательную деятель-
ность, что обязательно для юридических
лиц, которыми по статусу являются все об-
разовательные учреждения, да и льготу по
налогу на добавленную стоимость получает
только школа, имеющая лицензию на право
вести образовательную деятельность.

По второму направлению (торговля, изда-
тельское дело, туристические услуги) ли-
цензию или разрешение нужно получать не
всегда: например, на сдачу в аренду поме-
щений или оборудования необходимо толь-
ко согласие собственника в письменной
форме.
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● переподготовка и повышение квалификации;
● углублённое изучение отдельных дисциплин
сверх учебных программ;
● дополнительное образование, включая круж-
ки, секции, клубы, коллективы, и др.;
● прочие образовательные услуги.

Научно-методическая деятельность:
● создание и передача научной (научно-мето-
дической) продукции, объектов интеллектуаль-
ной собственности;
● выполнение научно-исследовательских работ
на конкурсной основе, включая гранты.

Деятельность по обеспечению образователь-
ного процесса:
● учебно-производственная деятельность, реа-
лизуемая учебными и учебно-производственны-
ми мастерскими, предприятиями и подразделе-
ниями общественного питания, предприятиями
по оказанию услуг и др.;
● предоставление услуг библиотек, транспорта,
спортивных сооружений, вычислительной тех-
ники, оргтехники;
● предоставление информационно-коммуникаци-
онных услуг в рамках основной деятельности;
● изготовление товаров народного потребле-
ния;
● проведение культурных, спортивно-оздоро-
вительных мероприятий и выставок;
● долевое участие в деятельности других уч-
реждений и организаций;
● предоставление помещений, оборудования,
земельных участков, юридического адреса
в аренду (субаренду), пользование;
● взносы юридических и физических лиц —
благотворительные и попечительские, целевые
благотворительные и другие, а также пожерт-
вования, подарки и т.п.

Для успешной внебюджетной деятельности
должна быть создана максимально благоприят-
ная обстановка, сформулированы и объявлены
принципы политики в этой области: стабиль-
ность принятого порядка финансовых отноше-
ний между руководством и педагогическим
персоналом; единство политики по отношению
ко всем видам деятельности.

Наличие лицензии и её параметров определяет
важнейшие количественные и качественные
ограничения внебюджетной деятельности,
предельный контингент учащихся, и, соответ-

ственно, потенциальные объёмы набора
в учебные группы, виды учебной дея-
тельности, по которым осуществляется
образовательная деятельность.

Территориальное размещение школы
определяет внешние условия её функ-
ционирования — демографическую си-
туацию, ёмкость рынка труда для вы-
пускников, уровень благосостояния на-
селения, состояние экономики региона
и её специализацию, вектор потребнос-
ти экономики в образовательных услу-
гах, структуру образования в регионе,
социальную мобильность населения,
связи с другими регионами в сфере об-
разования.

Информационные ресурсы становятся
фундаментом для разработки и реализа-
ции программных продуктов, баз дан-
ных, информационных систем, в том
числе коммерческих. Библиотека может
оказывать услуги по ксерокопированию,
поддержке широкого спектра образова-
тельных услуг. Помещения можно сда-
вать в аренду. Методическая база ста-
новится источником получения доходов
от реализации методических материалов,
даёт возможность расширить спектр
и повысить качество образовательных
услуг, способствует привлекательности
учебного заведения.

Выбор предметных областей предо-
ставления дополнительных платных ус-
луг, естественно, определяется запроса-
ми потребителей. Наиболее надёжный
механизм его выявления — социологи-
ческий опрос родителей. 

Ìàðêåòèíã 

Составив представление о социальном
заказе на платные дополнительные об-
разовательные услуги и о реальных
возможностях школы, попытайтесь со-
ставить общую схему дополнительного
образования в вашей школе. Для этого
ответьте на вопросы: какие формы



у третьих — это и есть маркетинг обра-
зовательных услуг.

Представим примерный регламент осуще-
ствления школой платных дополнительных
образовательных услуг:

● провести маркетинговые исследования
(анкетирование, письменный или устный
опрос, изучение контингента учащихся,
изучение спроса);

● диагностировать состояние материально-
технической базы;

● создать условия для платных дополни-
тельных образовательных услуг, гаранти-
рующих охрану жизни и безопасности
здоровья учащихся и воспитанников;

● указать в уставе перечень планируемых
платных дополнительных образовательных
услуг и порядок их предоставления;

● получить лицензию;

● обеспечить кадровый состав и оформить
с ним трудовые соглашения или договор
подряда;

● издать приказ руководителя школы 
об организации конкретных платных
дополнительных образовательных услуг.
В приказе назвать ответственных за их
проведение. Дополнительно к приказу
дать расписание занятий, помещение, где
они будут проводиться, график работы
сотрудников;

● составить смету на каждый вид услуг,
при необходимости, на комплекс услуг;

● разработать положение об организации
платных дополнительных образовательных
услуг и служебные инструкции;

● оформить договор с родителями (заказ-
чиком) на оказание этих услуг. ÍÎ

и направления дополнительного образова-
ния детей можно осуществлять непрерывно
от младшего звена к старшему на базе ва-
шей школы? Насколько избранные формы
и направления дополнительного образова-
ния способствуют реализации целей и за-
дач школы? Какую допрофессиональную
подготовку можно дать через дополнитель-
ное образование в соответствии с запроса-
ми учащихся? Какие направления дополни-
тельного образования можно реализовать
с помощью учителей, приглашённых специ-
алистов, родителей, старшеклассников?
Какова исходная материально-техническая
база школы? Как её можно использовать
в сфере дополнительного образования де-
тей? За счёт чего её можно развить и усо-
вершенствовать?

Определившись с видом внебюджетной
деятельности, необходимо решить следую-
щую технологическую проблему. Кто кон-
кретно и по какой методике, учебной про-
грамме создаёт образовательные услуги?
Выбирать технологию, позволяющую удов-
летворить индивидуально сформированный
заказ? — это во многом тот же продукт,
но уже иная форма и размер подачи. Вос-
примет ли заказчик предложенную модель
услуги школы? Каков результат?

Следующая маркетинговая проблема — на
кого рассчитаны оказываемые услуги?
Главное — не создание образовательной
продукции, а продажа её платёжеспособ-
ным заказчикам. Необходимо выявить со-
циальный запрос, объём и довести до кон-
кретного покупателя. Современного потре-
бителя можно условно разделить на три
группы: имеющие ярко выраженный заказ;
имеющие потребности, но не сформировав-
шие свой заказ системе образования; ин-
дифферентные. Удовлетворить первых, по-
мочь сформировать заказ вторым и развить
потребность в образовательных услугах

Ìàðê Ìóñàðñêèé.  Ïëàòíûå äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè â øêîëå 




