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анноТаЦиЯ
В статье автором рассматриваются основные этапы становления государственной системы образо-
вания в России, а также развитие его финансирования. История формирования и развития государст-
венной системы образования характеризуется как существенными реформами, способствующими ее 
развитию (например, как при Екатерине II или Александре I), так и этапами застоя (например, как при 
Елизавете Петровне). Структура и задачи системы образования отличались в разные периоды россий-
ской истории в зависимости от целей, которые в то или иное время преследовались. По итогам исследо-
вания сделан вывод о том, что эти факты и оказали влияние на классификацию расходов, особенности 
разграничения расходных обязательств в сфере образования, направления финансового обеспечения 
образования (в том числе перечень финансируемых учреждений). При анализе современных инструментов 
управления расходами на образование автор отмечает существующие проблемы. В заключение автор 
систематизирует этапы развития и выделяет возможность применения инструмента стимулирования 
внебюджетного финансирования образовательных организаций как при Александре I.
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ABStRACt
The paper examines the main generation stages of the Russian state educational system, as well as 
the development of its financing. Both significant reforms that contribute to its development (as under 
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Введение
Образование является одним из основных факто-
ров формирования и накопления человеческого 
капитала, необходимого в современных эконо-
мических процессах. Без должного качества об-
разования не представляется достойный уровень 
жизни. В России в соответствии с Конституции 
Российской Федерации получение образования 
является правом и обязанностью каждого чело-
века 1.

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
закрепляется понятие образования, которое в со-
кращенном варианте представляет следующее: 
единый целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно значимым 
благом, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных устано-
вок, опыта деятельности и компетенции 2. Для 
осуществления образования наиболее эффек-
тивным и упорядоченным образом исторически 
сформировывалась государственная система 
образования. В данной работе под понятием «го-
сударственная система образования» понимается 
совокупность государственных образовательных 

1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренны-
ми в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
(дата обращения: 30.11.2022).
2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обра-
щения: 30.11.2022).

программ и институтов в сфере образования, 
обеспечивающих единообразие и упорядочен-
ность воспитания и обучения, т. е. образования. 
Иными словами, это иерархия уровней (ступеней) 
образования, совокупность образовательных 
учреждений и органов исполнительной власти 
в области образования. На рис. 1 представлена 
структура системы образования, утвержденная 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

Государственная система образования, как 
и ее финансовое обеспечение из государствен-
ных средств (не средств бюджетов бюджетной 
системы, поскольку были периоды, когда понятие 
«бюджет» не применялось), не всегда существо-
вала и выглядела подобно тому, что существу-
ет сегодня. Этому предшествовали длительные 
этапы формирования системы государственного 
образования.

Предпосылки финансового 
обеспечения народного образования
Для того чтобы предоставлять образование, необ-
ходимы как минимум учитель или преподаватель 
и помещение, где преподавать. Также необхо-
димы учебники, канцелярские принадлежности 
и другое. Для обеспечения всего перечисленного 
необходимы средства. Таким образом, возникает 
вопрос: кто будет это обеспечивать и зачем, осо-
бенно когда контекст ведется о народном обра-
зовании?

Функционирование первых школ на Руси фи-
нансировала Русская православная церковь за счет 
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взимания налога —  десятины [1, с. 323]. Десятина 
представляла собой одну десятую княжеских до-
ходов, которая передавалась в Церковь. Одной из 
причин финансирования школ Церковью являл-
ся тот факт, что распространение религиозного 
учения требовало хотя бы минимального уровня 
грамотности населения, а именно умения читать.

Финансовое обеспечение школ и иных образо-
вательных учреждений государством вызывается 
другими мотивами и стимулами. Так, например, 
при Петре I одним из стимулов для создания школ 
и развития образования являлась необходимость 
формирования определенных профессиональ-
ных компетенций для развития армии и флота. 
При Екатерине II одним из стимулов для реформ 
в области образования была приверженность 
к идеям Просвещения.

Таким образом, предпосылки к финансовому 
обеспечению всеобщего образования в разные 
времена были разные. Обобщая предпосылки, 
автором были выделены следующие из них: 
изучение слово божьего (для распространения 
религии необходимо образование); идеи про-
свещения (считалось, что образование позволяет 
уменьшить преступность и повысить уровень 
жизни); обучение военному ремеслу (войны 
требовали квалифицированных специалистов); 
развитие промышленности и повышения тре-
бований к навыкам (усложнение производства 
требовало новых навыков); воспитание поданных 
(позже —  граждан) в духе патриотизма (образо-
вание является способом воспитания граждан 
в духе патриотизма); повышение уровня жизни 
(образование считается одним из показателей 
уровня жизни).

Как следует из причин обеспечения образо-
вания для широких масс населения, образование 
представляется как инструмент для достижения 
тех или иных целей. В зависимости от этих целей 
будут отличаться структурные элементы системы 
образования.

Предыстория формирования 
государственной системы 
образования
Условным «предэтапом» к формированию госу-
дарственный системы образования в России мож-
но назвать Реформы Петра I в сфере образования.

Так, в январе 1714 г. Петр I подписал Указ об 
обязательном обучении дворянских детей, ко-
торое сделало программы по арифметике и ге-
ометрии обязательными для дворянских детей, 
а через месяц, в феврале, к обязанным получать 
такое образование добавили дьячьих и подъ-
яческих детей. Кроме того, период правления 
Перта I характеризуется учреждением относи-
тельно большого количества образовательных 
учреждений, так, например:

• к 1722 г. открыты 42 цифирные школы;
• к 1725 г. открыто около 50 епархиальных 

школ.
Школы при церквях финансировались самой 

церковью в размерах, определяемых Синодом. 
Государство финансировало все другие обра-
зовательные учреждения, однако расходы на 
образование отдельно не выделялись, они были 
в составе других расходов и никак не система-
тизировались.

Причиной петровских реформ в сфере обра-
зования была необходимость развития флота 
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Рис. 1. Структура системы образования
Источник: составлено автором по данным Федерального законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
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и армии. Так, например, обязательность обучения 
дворянских детей была обусловлена тем, что 
дворяне были военнообязанными, а для освое-
ния любой воинской специальности необходимы 
базовые знания арифметики и геометрии.

Реформы Петра I в сфере образования игра-
ют важную роль в контексте становления госу-
дарственной системы образования, поскольку 
закладывается ее фундамент: обязательность 
и широта распространения.

Реформы преемников Петра I в сфере обра-
зования характеризуются неоднозначно. Так, 
например, с принятием Петром III в 1762 г. «Ма-
нифеста о вольности дворянской», с одной сто-
роны, закреплялась обязательность образования 
для дворянства, а с другой стороны, Манифест 
позволял получать образование дома, тем самым 
уменьшив уровень контроля [2, с. 134]. Заметно 
уменьшилось число цифирных школ [3, с. 40].

Существенно способствовать развитию обра-
зования продолжила Екатерина II. Так, Екатери-
на II в 1775 г. в Указе «Учреждения для управ-
ления губерний» возлагает на Приказы задачу 
по созданию «народных школ» во всех городах 
и многолюдных селениях. Для необеспеченных 
семей образование было бесплатно, для обес-
печенных «за умеренную плату». При правлении 
Екатерины II впервые создается исполнительный 
орган власти в сфере образование, а именно уч-
режденная в 1782 г. Комиссия по учреждению 
в России народных училищ. Данная Комиссия 
составляла План к установлению народных учи-
лищ в Российской империи. По разным данным, 
к концу ХХVIII в. функционировали от 288 до 316 
народных училищ, в которых получали образо-
вания более 22 тыс. человек [2, с. 135], [3, с. 40]. 
Как пишет Войтеховская М. П. и Куперт Ю. В., на 
народные училища расходовалось от 1,3 до 1,6% 
общих расходов империи [3, с. 40].

Реформы Екатерины II позволяют образованию 
стать практически всесословным, что является 
значительным фактором для дальнейшего форми-
рования государственной системы образования.

Несмотря на все изменения в сфере обра-
зования, приводимые Петром I и Екатериной II, 
говорить о полноценном формировании государ-
ственной системы образования еще нельзя. Это 
объясняется несколькими причинами. Во-первых, 
не было четкой иерархии учебных заведений 
и, как следствие, ступеней образования. Во-

вторых, не было органа исполнительной влас-
ти, полномочия которого распространялись на 
регулирование всей системы образования, а не 
только за функционированием народных училищ. 
Однако их достижения создали достаточную базу, 
необходимую для создания государственной 
системы образования: они заложили понимание 
необходимости образования широких слоев насе-
ления, способствовали строительству различных 
учебных заведений и развитию образованию 
в целом.

становление государственной 
системы образования
Государственная система образования оконча-
тельно формируется при Александре I. С приня-
тием Манифеста «Об учреждении Министерств» 
в 1802 г. учреждается Министерство народного 
просвещения и все расходы на образование фи-
нансируется и регулируется государством через 
данное министерство. В следующие несколько 
лет после образования Министерства народного 
просвещения был принят ряд законов, которыми 
были сформированы уровни системы государст-
венного образования, а также утверждены прин-
ципы образования [4, с. 288]. Среди упомянутых 
правовых актов были: «Предварительные пра-
вила народного просвещения» 1803 г., Указ «Об 
устройстве училищ» 1803 г. , «Устав учебных за-
ведений, подведомых университетам» 1804 г. [3].

Финансирование образования осуществля-
лось преимущественно государством, однако 
Александр I стимулирует внебюджетное финан-
сирование в виде пожертвований посредством 
поощрений: наград и почестей.

При Николае I в 1824 г. учреждается еще один 
орган исполнительной власти в сфере образова-
ния —  Комитет устройства учебных заведений. 
Данный Комитет был призван проводить анализ 
и утверждение уставов учебных заведений и их 
курсов [5, с. 229]. Правление Николая I отмеча-
ется высокой степенью консервативности про-
водимых им реформ. Так, в 1827 г. крепостным 
крестьянам было запрещено получать образо-
вание в гимназиях и университетах [5, с. 229]. 
Уставы ранее достаточно автономных учебных 
заведений тщательно проверяются Комитетом. 
Отличительной чертой проводимых изменений 
в сфере образования, как отмечает Калинина Е. А., 
является усиление патриотического воспитания 
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на основах православных ценностей и привер-
женности к самодержавию [5, с. 236].

До 1862 г. все расходы на образование осу-
ществляются через Министерство народного 
просвещения и составляют от 1 до 2% от всех 
расходов, что в абсолютном размере состав-
ляло около 2 млн руб. [6, с. 363]. В 1862 г. ре-
ализуется реформа Татаринова В. А., а именно 
осуществляется составление Государственной 
(бюджетной) росписи, что приводит к система-
тизации расходов. Так, расходы на образование 
осуществляются теперь не только Министерством 
народного просвещения, но и другими, напри-
мер, в 1870–1880 гг. расходы на образование 
осуществляли 8 министерств и Синод.

В табл. 1 представлена Государственная ро-
спись расходов Министерства народного про-
свещения в 1866 г.

Вклад в развитие государственной систе-
мы образования был также вложен реформами 
Александра II. В целом они затрагивают струк-
туру образовательных учреждений. С приняти-
ем в 1864 г. «Положения о начальных народных 
училищах» изменяется структура учреждений 
начального образования. Так, в Российской импе-
рии закрепляются следующие виды учреждений: 
государственные, церковно-приходские, земские, 
частные и воскресные. Благодаря Александру II 
возвращается всесословность образования: «в 
училища могут быть принимаемы дети всех со-
словий без различия вероисповедания». Финан-
сировались училища тем ведомством, которым 
они образовывались, и именно ведомство уста-
навливало наличие платы за обучение.

В 1864 г. происходит Земская реформа: боль-
шая часть расходов в области образования пере-
кладывалась на земский бюджет. Около 57% всех 
расходов на образование составляли расходы 
земств. Эти средства направлялись на строитель-
ство земских школ.

Политика Александра II в сфере образования 
была кардинально противоположная полити-
ки Николая I. Александр II в 1863 г. принимает 
«Университетский устав», тем самым возвращая 
автономию высшим учебных заведениям. В 1864 г. 
утверждается «Устав гимназий и прогимназий», 
который дает право на образования всем со-
словиям.

Во время правления Александра III серьезных 
реформ в контексте становления государствен-

ной системы образования не происходило. По-
литика в сфере образования была более консер-
вативна, чем у Александра II. Так, Александр III 
принял в 1884 г. новый «Университетский устав», 
который ограничивал возможности универси-
тетов, а также ввел обязательные экзамены по 
окончании курсов. Условия и содержание экза-
менов было в ведении Министерства народного 
просвещения.

Государственная система 
образования после 
октябрьской революции
После прихода к власти большевиков система 
министерств была упразднена и заменена на ко-
миссариаты. Так, в 1917 г. создается Народный 
комиссариат просвещения, просуществовавший 
до 1946 г.

В период СССР продолжает формироваться 
нормативно-правовая база в области регулиро-
вания образования. Так, одними из многих доку-
ментов, которые были приняты в тот период были:

• В 1919 г. —  декрет «О ликвидации безгра-
мотности населения РСФСР».

• В 1933 г. —  Постановление «О структуре на-
чальной и средней школы в СССР», а в 1936 г. — 
«О работе высших учебных заведений и о руко-
водстве высшей школой», что формует совре-
менную систему государственного образования.

• Конституция СССР 1936 г. закрепляет пра-
во на получение образования: обеспечивает-
ся право на всеобщее начальное образование 
и высшее. Закрепляется бесплатность всеобщего 
начального образования.

Кроме изменения законодательной базы в сфе-
ре образования формируется нормативная база 
для регулирования расходов, что влияет на фи-
нансовое обеспечение образования. Так, напри-
мер, в 1919 г. утверждается Декрет «О сметных 
правилах», а в 1921 г. —  Декрет «О порядке рас-
смотрения финансовых смет местных отделов, 
учреждений и предприятий» и другое, благода-
ря чему формируется нормативное регулирова-
ние расходов. В 1926 г. принимается Положение 
«О местных финансах», в котором ряд расходов на 
образование передается местному уровню, кроме 
того, в данном документе были предусмотрены 
межбюджетные трансферты.

Происходит развитие классификации расходов. 
Так, уже в 1919 г. расходы на образование учи-
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тывались по предмету расходов «Просвещение, 
наука и искусство», а в 1932 г. —  в подразделе 
«Просвещение» раздела «Социально-культурные 
мероприятия». Расходы на образование в 1932 г. 
представлены в табл. 2.

Великая Отечественная война оказала силь-
ное влияние на сферу образования. Из-за воен-
ного положения и существенного разрушения 
школьной инфраструктуры были приняты ряд 
законов, изменяющих сложившийся ранее по-
рядок обучения: Постановление СНК РСФСР от 
01.12.1943 № 966 «О приеме детей семилетнего 
возраста в школы», Постановление СНК РСФСР от 
15.06.1943 «Об обучении подростков, работающих 
на предприятиях» (более известного, как «школы 
рабочей молодежи») и другие.

После войны ситуация в сфере образования 
понемногу налаживалась. В 1958 г. принимается 
Закон «Об укреплении связи школы с жизнью 
и о дальнейшем развитии системы народно-
го образования в СССР», которым вводилось 
восьмилетнее образование. Основной идеей 
Закона было связать общее образование с про-
фессиональным обучением, однако это удалось 
не сразу. В связи с этим происходит еще ряд 
изменений: школьное образование становится 
десятилетним, а затем срок обучения увели-
чивается до одиннадцати лет. В период СССР 
еще будут осуществляться изменения в сфере 
образования, однако они не настолько важны 
в контексте развития государственной системы 
образования.

Таблица 1
Государственная роспись расходов Министерства народного просвещения в 1866 г.

наименование расхода сумма, руб. структура, %

Всего по Министерству народного просвещения 7 066 150,30 100,0

Управления училищ 21 240,00 0,3

Содержание центрального управления 130 631,80 1,8

Разные расходы 57 300,89 0,8

Управление учебными округами, училищами Сибири 
и дирекциями Санкт-Петербургского и Московского училищ 295 180,30 4,2

Университеты 1 819 610,95 25,8

Лицеи 27 015,17 0,4

Гимназии и прогимназии 2 365 999,33 33,5

Уездные училища 1 034 576,34 14,6

Приходские и начальные училища 112 870,41 1,6

Содержание народных училищ 368 637,60 5,2

Особые учебные заведения 67 053,50 0,9

Строительные расходы 151 524,86 2,1

На подготовку профессоров и учителей 
за границей и на командировки 109 500,00 1,5

Пособия 52 655,00 0,7

Содержание ученых учреждений 404 089,67 5,7

Пособия ученым сообществам, заведениям и лицам 44 579,49 0,6

Оборотные расходы 3 685,71 0,1

Источник: составлено автором по данным Минфина России. Официальный сайт Министерства финансов Российской 
Федерации. URL: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/11/main/1866_5878.pdf (дата обращения: 28.11.2022).
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Вместе с развитием государственной системы 
образования изменяется и финансирование об-
разования. С 1940 г. с принятием Постановления 
СНК СССР «Об установлении платности обучения 
в старших классах средних школ и в высших учеб-
ных заведениях СССР и об изменении порядка 
назначения стипендий» школьное образование 
становится платным. Однако в 1956 г. принима-
ется Постановление Совета Министров СССР «Об 
отмене платы за обучение в старших классах 
средних школ, в средних специальных и высших 
учебных заведениях СССР». Также становится 
бесплатным проезд для школьников в сельской 
местности благодаря принятому в 1965 г. Поста-
новлению Верховного Совета СССР «О бесплатном 
проезде школьников, проживающих в сельской 
местности». Новая Конституция СССР, принятая 
в 1977 г., закрепляет право на бесплатное обра-
зование всех видов (в Конституции используется 
понятие «виды», а не «уровни» или «ступени»).

В 1946 г. народный комиссариат просвещения 
РСФСР заменяется обратно на Министерство 
просвещения РСФСР. В 1988 г. Министерство про-
свещения РСФСР было преобразовано в Мини-
стерство народного образования РСФСР 3.

Финансовое обеспечение 
системы государственного 
образования в настоящее время
Изменения в органах исполнительной власти 
в сфере образования не останавливаются на 
1988 г. С 1991 г. Министерство народного образо-

3 Указ Президиума ВС РСФСР от 26.07.1988 «Об образова-
нии союзно-республиканского Министерства народного об-
разования РСФСР».

вания РСФСР было переименовано в Министер-
ство образования Российской Федерации, кото-
рое занималось вопросами общего образования. 
Вопросами высшего образования занималось 
учрежденное в 1991 г. Министерство науки, выс-
шей школы и технической политики Российской 
Федерации, но было расформировано через три 
года, в 1993 г. В 2004 г. Министерство образова-
ния Российской Федерации было реорганизова-
но в Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, которое отвечало за все уровни 
образования 4. В 2018 г. Министерство было рас-
формировано на два: Министерство образования 
Российской Федерации и Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации 5.

В 1999 г. происходит окончательное разграни-
чение бюджетных полномочий сфере образова-
ния по уровням бюджетов бюджетной системы.

Образование преимущественно финансиру-
ется из средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Тем не менее реализу-
ются меры по стимулированию внебюджетного 
финансирования образования. Так, в 2006 г. ут-
верждается Федеральный закон от 30.12.2006 
№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использо-
вания целевого капитала некоммерческих орга-
низаций», который разрешает образовательным 
организациям формировать эндаумент-фонды.

После принятия Федерального закона от 
15.08.1996 № 115-ФЗ «О бюджетной классифи-
кации Российской Федерации» произошло из-
менение классификации бюджетных расходов: 

4 Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной власти».
5 Указ Президента РФ от 15.05.2018 № 215 «О структуре фе-
деральных органов исполнительной власти».

Таблица 2
Государственный бюджет рсФср на 1932 год

наименование расхода сумма, млн руб. структура, %

Всего расходов с учетом займов 1346,5 100,0

Социально-культурные расходы 279 20,7

Просвещение 231,2 17,2

Здравоохранение и физкультура 24,6 1,8

Собес и охрана труда 23,2 1,7

Источник: составлено автором по данным Минфина России. Официальный сайт Министерства Финансов Российской 
Федерации. URL: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/11/main/1932_101816.pdf (дата обращения: 
28.11.2022).
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расходы на образование выделяются в отдельном 
разделе, который включает в себя 8 подразде-
лов. Текущий вид систематизации расходов был 
сформирован в 2004 г.: с этого года раздел «об-
разование» включает 9 подразделов. С 2004 г. до 
текущего момента классификация почти не изме-
нилась за исключением 4 подразделов (например, 
подраздел «Молодежная политика и оздоровле-
ние детей» с 2016 г. называется «Молодежная по-
литика»). Расходы консолидированного бюджета 
Российской Федерации на образование в 2021 г. 
по подразделам представлены в табл. 3.

В настоящее время для повышения эффек-
тивности расходов на образование применя-
ется программно-целевой метод управления 
расходами на образование и его развитие. Так, 
например, реализовались федеральные целевые 
программы (2016–2020 гг.), приоритетный наци-
ональный проект «Образование» (2006–2010 гг.), 
национальный проект «Образование» (2019 г. —  
н. в.), государственные программы. Инструмен-
ты программно-целевого управления государ-
ственными расходами постоянно изменяются 
и развиваются.

Таблица 3
исполнение расходов консолидированного бюджета российской Федерации за 2021 г.

КБрФ Федеральный 
бюджет

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов

Консолидированные 
бюджеты субъектов 

российской 
Федерации

Наименование Сумма, 
млн руб. Стр., % Сумма, 

млн руб. Стр., % Сумма, 
млн руб. Стр., % Сумма, 

млн руб. Стр., %

Всего расходов 47 073 100,0 24 762 100,0 14 011 100,0 16 886 100,0

Образование 4691 10,0 1064 4,3 0,2 0,001 3898 23,1

Дошкольное 
образование 1030 2,2 44 0,2 - - 1027 6,1

Общее образование 2021 4,3 235 0,9 - - 1996 11,8

Дополнительное 
образование детей 288 0,6 18 0,1 - - 276 1,6

Среднее 
профессиональное 
образование

306 0,6 40 0,2 - - 269 1,6

Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

50 0,1 19 0,1 0,2 0,001 31 0,2

Высшее образование 650 1,4 627 2,5 - - 23 0,1

Молодежная 
политика 106 0,2 29 0,1 - - 79 0,5

Прикладные научные 
исследования 
в области 
образования

18 0,0 17 0,1 - - 1 0,0

Другие вопросы 
в области 
образования

221 0,5 36 0,1 - - 195 1,2

Примечание: КБРФ —  консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов; Стр. —  структура.

Источник: составлено автором по данным Федерального казначейства. Официальный сайт Казначейства России. URL: 
https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/191/ (дата обращения: 28.11.2022).
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В реализуемую в настоящее время государст-
венную программу Российской Федерации «Раз-
витие образования» (далее —  ГП РФ «Развитие 
образования») была внесена 41 редакция. Одна из 
самых существенных редакций была 24.12.2021 г. 
с вступлением в действие на 01.01.2022 г. Она 
была вызвана в связи с принятием Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
26.05.2021 № 786 «О системе управления государ-
ственными программами Российской Федерации» 
(далее —  Постановление-786).

Текст ГП РФ «Развитие образования» после 
01.01.2022 г. сильно изменился: из него был 
исключен достаточный объем информации, 
а именно: информация о финансировании ГП 
РФ «Развитие образования» в целом и по ка-
ждому структурному элементу, перечень и со-
держание структурных элементов, информация 
об исполнителях (об ответственном исполнителе, 
со исполнителях и участниках), целевые показате-
ли в разбивке по годам реализации. Претерпели 
изменения и цели ГП РФ «Развитие образования». 
Так, была скорректирована формулировка целей 
и их количество (увеличение с 3 до 5). Тем не 
менее в текст ГП РФ «Развитие образования» 
также был дополнен другими данными. Так, были 
прописаны оценка текущего состояния, подроб-
ное описание приоритетов и задач ГП РФ, а также 
взаимосвязь реализуемых в ГП РФ «Развитие 
образования» задач с национальными целями 
развития Российской Федерации. Теперь ГП РФ, 
так же как и национальные проекты, способст-
вует достижению национальных целей развития. 
Кроме того, взаимосвязь ГП РФ «Развитие образо-
вания» и национального проекта «Образование» 
заключается в перечне структурных элементов: 
в обоих инструментах программно-целевого 
управления расходами на образование вклю-
чены и реализуются одинаковые федеральные 
проекты, например федеральный проект «Совре-
менная школа» или «Цифровая образовательная 
среда» и другие.

Приведенные изменения имеют как положи-
тельные, так и отрицательные стороны. Так, на-
пример, добавление раздела с оценкой текущего 
состояния сферы образования в России позволит 
определить условия, которые будут взяты за ба-
зисные. Раздел с информацией о взаимосвязи ГП 
РФ «Развитие образования» с национальными 
целями позволит четко определить какие именно 

задачи будут способствовать реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 27.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года». Кроме 
того, вынесение из текста паспорта информации 
о финансировании и задачах каждого структурно-
го элемента ГП РФ позволяет повысить оператив-
ность управления данным инструментом в связи 
с возможностью избежать процедуры внесения 
поправок в текст постановления Правительства 
Российской Федерации, которой утверждается 
паспорт ГП РФ.

Тем не менее произошедшие корректиров-
ки текста ГП РФ «Развитие образования» несут 
также отрицательный характер. Так, из текста 
ГП РФ пропала группировка по подпрограммам 
(направлениям), однако в Федеральном законе 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» и Постановлении-786 закрепляется, 
что ГП РФ состоит из подпрограмм. Возвращать 
подробную структуру (группировку) мероприя-
тий ГП РФ «Развитие образования» нет необхо-
димости (из-за описанных преимуществ выше), 
однако утверждение перечня наименований под-
программ, без их детализации, будет удобно. Это 
позволит как утвердить структуру в самом ГП РФ, 
так и оставит должный уровень оперативности, 
поскольку паспорт каждого структурного эле-
мента утверждается отдельно. Подобная пра-
ктика группировки мероприятий программных 
документов применяется в различных странах, 
например в странах Евразийского экономического 
союза, Франции.

Достаточно частые корректировки целей 
и структуры ГП РФ отрицательно сказываются 
как на ее реализации, так и на контроле. ГП РФ 
является документом среднесрочного планиро-
вания (в текущей редакции, период реализации 
до 2030 г.), однако невозможно достигнуть ка-
кие-либо цели, если они меняются за период 
реализации документа. Кроме того, достижение 
таких целей невозможно проконтролировать. Так, 
например, Счетная палата Российской Федера-
ции не может произвести сопоставимый анализ 
реализации ГП РФ «Развитие образования» из-за 
частоты изменения структуры и целей 6.

6 Заключение Счетной палаты Российской Федерации на 
отчет об исполнении федерального бюджета за 2021 год. 
Анализ государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования».
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Особую актуализацию рассматриваемые во-
просы имеют в контексте модернизации системы 
образования [7, 8] и обеспечения качественной 
реализации национальных проектов по направ-
лению «Человеческий капитал» [9].

Выводы
Государственная система образования прошла 
следующие этапы своего становления и развития:

Подготовительные этапы:
• Реформы Петра I в образовании (строи-

тельство и финансирование цифирных и епар-
хиальных школ, учреждение военных училищ).

• Реформы Екатерины II в образовании (стро-
ительство народных училищ; учреждение Комис-
сии по учреждению в России народных училищ).

Этап становления:
• Реформы Александра I (учреждение Мини-

стерства народного просвещения; формирова-
ние уровней и принципов системы образования).

• Реформы Николая I (учреждение Комитета 
устройства учебных заведений; уменьшение ав-
тономности высших учебных заведений).

• Реформы Александра II (передача части 
расходов на земский бюджет; закрепление ви-
дов учреждений начального образования; воз-
врат автономии высших учебных заведения; 
всесословность образования).

Этапы развития:
• Государственная система образования 

в СССР (изменение бюджетной классификации, 
закрепление права на бесплатное образование 
всех видов).

• Государственная система образования 
в Российской Федерации. (применение програм-

мно-целевого метода управления расходами на 
образование, развитие внебюджетного финан-
сирования).

Развитие государственной системы образо-
вания не было однонаправленным процессом. 
В разные периоды российской истории реализо-
вывались реформы как направленные на разви-
тие государственной системы образования, так 
и реформы, сдерживающие ее формирование.

Вместе с развитием государственной системы 
образования произошло развитие финансового 
обеспечения образования: переход расходных 
обязательств по обеспечению образования от 
Церкви к централизации на уровне Российской 
империи с последующим распределением обяза-
тельств по уровням бюджетной системы. Кроме 
того, изменялась и классификация расходов бюд-
жетов на образование, что представлено на рис. 2.

В процессе рассмотрения истории формиро-
вания государственной системы образования 
упоминались стимулирование Александром I 
пожертвований богатыми дворянами путем жало-
вания тем почестей и грамот. Реализация такого 
инструмента премирования на уровне универси-
тетских эндаумент-фондов могла бы способство-
вать увеличению объема пожертвований.

Таким образом, в работе было рассмотрено 
формирование и становление государственного 
финансового обеспечения образования, на которое 
особое влияние оказала степень развития государ-
ственной системы образования и которое можно 
подразделить на несколько этапов: подготовитель-
ные (реформы Петра I, Екатерины II), становления 
(реформы Александра I, Николая I, Александра II) 
и развития (СССР и Российская Федерация).
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Рис. 2. Развитие классификации расходов на образование
Источник: составлено автором.
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