
С 2007 года Министерство образования 

и науки РФ, регионы, ведущие вузы страны ра-

ботают над новой моделью в сфере образова-

ния. Идея ее модернизации возникла не случай-

но. Она – логический итог анализа результатов 

работы как федеральных, так и региональных 

и муниципальных образовательных учреждений 

и органов управления. Ключевые предпосылки 

к формированию новой модели созданы в рам-

ках нацпроекта «Образование». 

Материалы КПМО(комплексного проек-

та модернизации образования) прошли ряд об-

суждений на самых разных уровнях – обсужда-

лись основные задачи, нормативные изменения, 

действия на ближайшую перспективу. Во гла-

ву угла был поставлен общий принцип оцен-

ки качества образования, который заключает-

ся в соответствии актуальным и перспективным 

запросам граждан, а также современным и тра-

диционным социокультурным требованиям. Со-

хранение российской идентичности наряду 

с требованиями рынка труда, мобильности и со-

циально-экономического развития страны и ре-

гионов задают общую рамку модернизации сис-

темы образования.

Исходя из этого и были сформулированы 

основные задачи КПМО, в числе которых: 

– введение новой системы оплаты труда 

(НСОТ) работников образования, на- 

правленной на повышение доходов 

учителей; 

– развитие региональной системы оценки 

качества образования; 

– переход на нормативное подушевое фи-

нансирование общеобразовательных уч-

реждений; 

– расширение общественного участия в уп-

равлении образованием;

– обеспечение условий для получения ка-

чественного общего образования незави-

симо от места жительства.

Ключевой особенностью проекта являет-

ся институциональный характер производимых 

изменений: реформируется не сама деятель-

ность образовательных учреждений и педа-

гогов, а те нормы, в рамках которых она осу-

ществляется. Механизмом реализации проекта 

является финансовое стимулирование регионов 

на проведение комплекса институциональных 

изменений, общий принцип: «Деньги в обмен 

на обязательства». 

Основные институты, модернизация 

которых должна привести к комплексным 

изменениям, повышению качества образо-

вания:

– новая система оплаты труда, которая 

при условии наличия дифференциации 

зарплаты различных категорий работ-

ников образования является эффектив-

ным экономическим стимулом повы-

шения качества общего образования; 

– «формульное финансирование», когда 

деньги доводятся до образовательного 

учреждения исходя из утвержденного 

подушевого норматива;

– новая система аттестации педагогичес-

ких кадров, которая производится при 

активном участии общественности на 

основании учета всех видов достиже-

ний педагогов и учащихся;

– публичная отчетность образовательных 

учреждений;

– новая система повышения квалифика-

ции педагогических кадров.

Помимо институционального характера 

изменений, базовыми характеристиками про-
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екта, обеспечивающими его высокую результа-

тивность, являются: 

– конкурентный характер поддержки реги-

ональных инициатив;

– поддержка инноваций на федеральном 

и региональном уровнях;

– федеральное финансирование в обмен на 

региональные обязательства;

– открытый характер оценки результатов 

проекта.

Реализация всех указанных условий 

в 2007–2009 годах привела к системной работе 

по обновлению уже существующих институтов, 

а именно: Федерального государственного об-

разовательного стандарта общего образования, 

переходу ОУ в иные организационно-правовые 

формы (АУ), включению в понятия образова-

тельной программы различных видов деятель-

ности учащихся, публичных докладов школ и т.д. 

Новая система оплаты труда

В 2008 году в 70% регионов (22 регио-

на из 31) произошел принципиальный пере-

ход от внедрения НСОТ в экспериментальном 

режиме на легитимный режим. Иными слова-

ми, новые системы оплаты труда в этих регио-

нах утверждены законами или постановления-

ми Правительства РФ. 

Таким образом, эти субъекты РФ полно-

стью институционализировали НСОТ. 

Теперь такую систему оплаты труда уже 

нельзя отменить в связи, например, с оконча-

нием действия эксперимента, что является су-

щественной защитой системных изменений 

в оплате труда работников образования. 

До финансового кризиса регионы факти-

чески успели отработать и внедрить новую сис-

тему оплаты труда и в соответствии с ней не 

только резко повысить заработную плату, но 

и нормативно закрепить ее существенные при-

знаки. К таковым относятся: разделение на ба-

зовую и стимулирующую части, учет всех видов 

деятельности учителя, а не только урочной на-

грузки, зависимость оплаты труда от качества 

работы и достижений учащихся, оценка со сто-

роны родителей, общественности, местного со-

общества, отказ от уравнительных принципов. 

К регионам, в которых успешно апробиру-

ются данные нововведения, относятся: Белгород-

ская, Воронежская, Ивановская, Калининградс-

кая, Калужская, Новгородская, Новосибирская, 

Псковская, Тамбовская, Тверская, Томская, Свер-

дловская области, Краснодарский и Пермский 

края, республики Бурятия, Мордовия, Карелия, 

Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарс-

кая, Чувашская республики.

Во всех регионах введен принцип разде-

ления фонда оплаты труда (ФОТ) на базовую 

и стимулирующую части. Последняя распреде-

ляется с участием органов общественного са-

моуправления.

К системным результатам внедрения но-

вой системы оплаты труда в регионах – побе-

дителях конкурсного отбора субъектов Россий-

ской Федерации, можно отнести:

– конкурентоспособный уровень оплаты 

труда учителей в регионе, препятствую-

щий негативному отбору кадров в сис-

теме общего образования;

– рациональное соотношение количес-

тва учеников и учителей отдельно для 

городских округов и для сельских му-

ниципальных районов (за исключением 

удаленных школ в труднодоступных мест-

ностях);

– оптимальную долю учителей в общей 

численности работающих в общеобра-

зовательном учреждении;

– соотношение базовой и стимулирующей 

части оплаты труда, нацеленное на резуль-

тативность и качество работы;

– повышение квалификации учителей 

и администраторов образования.

В результате реализации КПМО в регио-

нах удалось осуществить следующие задачи:

– отказаться от «уравниловки» в заработ-

ной плате и повысить ее учителям, в пер-

вую очередь тем, кто обеспечивает на-

иболее высокое качество образования, 

вносит наибольший вклад в реализацию 

образовательной программы школы;

– обеспечить учет особенностей образова-

тельного учреждения при формирова-

нии порядка распределения специаль-

ной и стимулирующей частей ФОТ; 

– вовлечь значительное число педагоги-

ческих работников и родителей учени-

ков в процесс обсуждения механизмов 

введения НСОТ;

– создать механизмы для обеспечения 

участия органов государственно-обще-

ственного управления в согласовании 

распределения стимулирующей час-

ти ФОТ; 

– стимулировать заинтересованность руко-

водителя образовательного учреждения 

в оптимизации штатного расписания 

и повышении уровня заработной платы 

педагогических работников за счет со-

здания зависимости оплаты труда руко-

водителя образовательного учреждения 

от заработной платы учителей в его ОУ.

системНые эффекты введеНия Нсот

По экспертным оценкам, в субъектах Рос-

сийской Федерации, внедряющих комплекс-

ные проекты модернизации образования, око-

ло 10% педагогических работников получают 

Воплощение в жизнь но-
вой комплексной программы 
послужило толчком к об-
новлению способов взаи-
модействия между этими 
институтами. Это и по-
явление эндаумент-фондов, 
сетевых механизмов взаи-
модействия ОУ, а также 
возникновение саморегули-
руемых организаций. Особое 
значение имеет формирова-
ние требований к современ-
ным условиям пребывания 
ребенка в школе – хороший 
стимул для развития КПМО 
уже после 2009 года.
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Сейчас региональные влас-
ти отмечают омоложе-
ние кадров и оптимизацию 
численности работаю-
щих в сфере образования. 
Складывается авангард-
ная группа педагогов, кото-
рая в состоянии обеспечить 
реализацию современной 
модели образования. Так-
же отмечается повыше-
ние управленческой компе-
тентности руководителей 
муниципальных органов 
управления образовани-
ем, директоров общеобра-
зовательных учреждений. 
Осуществляется станов-
ление институтов обще-
ственного заказа и управле-
ния в системе образования.

заработную плату выше, чем в среднем по эко-

номике региона. 

Таким образом, существенная часть педа-

гогического сообщества формирует так назы-

ваемый средний класс.

Во всех субъектах Российской Федера-

ции, внедряющих КПМО, на уровне муници-

палитетов разрабатываются и принимают-

ся программы развития сети образовательных 

учреждений. Таким образом, НСОТ стимулиро-

вала процессы обеспечения качества образо-

вания независимо от места проживания педа-

гогов. Отрабатываются модели школы старшей 

ступени (Новосибирская область, Пермский 

и Красноярский края), проводится реорганиза-

ция городских школ путем присоединения или 

слияния при сохранении всей инфраструкту-

ры обоих учреждений (Красноярский и Крас-

нодарский края, Калининградская и Московс-

кая области).

Во многих регионах в результате введе-

ния НСОТ уже произошла оптимизация чис-

ленности учителей: часть педагогов сокращена 

и отправлена на пенсию, другая переведена на 

неполную занятость. Эту очень непопулярную 

меру регионы успели осуществить до кризи-

са. Поэтому в тяжелые экономические усло-

вия они вступают, проводя работу по оптими-

зации персонала. Это очень важно, поскольку 

на время кризиса пришлось бы заморозить эти 

процессы (для сравнения, к примеру, отменено 

сокращение в армии) и смысл введения «уче-

нико-часа» был бы потерян. 

Что касается так называемого подушевого 

финансирования в образовательной структуре 

регионов, то и здесь прогнозы благоприятные. 

Хотелось бы отметить системные результаты 

внедрения нормативного подушевого финан-

сирования в регионах – победителях конкур-

сного отбора:

– создание стимулов для развития эконо-

мической самостоятельности ОУ, что 

позволяет руководителям образователь-

ных учреждений более эффективно ис-

пользовать имеющиеся ресурсы;

– возникновение предпосылок для сни-

жения неэффективных бюджетных 

расходов, создание оптимальной се-

ти общеобразовательных учреждений, 

формирование крупных, «базовых» ре-

сурсообеспеченных школ, реализующих 

образовательный процесс в современ-

ных условиях;

– создание предпосылок для организа-

ции эффективной внеурочной занятос-

ти учащихся, работы школы по модели 

«полного дня»;

– перевод на нормативное подушевое 

финансирование государственных обра-

зовательных учреждений, муниципаль-

ных учреждений дополнительного и до-

школьного образования;

– формирование бюджета «функциониро-

вания» отрасли по нормативному прин-

ципу, формирование бюджета «разви-

тия» отрасли – по программно-целевому 

принципу.

Механизмы нормативного финансирова-

ния активизировали процессы:

– реструктуризации сети образовательных 

учреждений, снижения доли неэффек-

тивных расходов на образование;

– обеспечения гарантированного сохра-

нения бюджета отрасли, вне зависимости 

от демографической ситуации;

– увеличения средств на развитие образо-

вания (переход на программно-целевой 

принцип управления финансовыми по-

токами);

– перевода государственных образова-

тельных учреждений в статус автоном-

ных с усилением общественных состав-

ляющих.

Отмечены следующие положительные 

системные эффекты:

– рост расходов на учащегося за счет уве-

личения размера нормативов;

– увеличение учебных расходов;

– обеспечение «прозрачности» в распреде-

лении средств;

– связь финансирования с числом обучаю-

щихся и качеством обучения;

– реструктуризация сети сельских школ.

рост самостоятельНости  

образовательНых учреждеНий

Был получен позитивный опыт в плане 

позиционирования учреждений образования. 

Он сложился из множества факторов и реше-

ний, к которым относятся:

– подписание специального документа, 

регламентирующего распределение суб-

венции на нормативной основе меж-

ду образовательными учреждениями на 

уровне муниципалитетов;

– снижение числа поправочных коэффи-

циентов с установлением для этого пере-

ходного периода;

– региональные системы оценки качества 

образования;

– возможность получения объективной 

информации о качестве предоставляе-

мых образовательных услуг всеми заин-

тересованными лицами;

– связь качества образования со стимули-

рованием оплаты труда учителя;

– выявление должной загруженности 

и профессиональной заинтересован-
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Из-за привлечения обще-
ственности к обсуждению 
новых критериев оцен-
ки качества образова-
ния повышается ответ-
ственность управляющих 
советов за результаты де-
ятельности всей шко-
лы. О таких обсуждениях 
(в том числе и в электрон-
ных ресурсах) говорится 
в отчетах Астраханской, 
Новгородской, Калинин-
градской, Тверской облас-
тей и других регионов.

ности учителей и формирование самими 

педагогами запросов на повышение их 

квалификации;

– развитие правовых партнерских отно-

шений участников образовательного 

процесса по совместной работе над со-

зданием и реализацией образователь-

ной программы каждой школы;

– разработка контрольно-измерительных 

материалов компетентностного содер-

жания (Калининградская, Самарская, Бел-

городская, Псковская области, Пермский 

край, Чувашская Республика, Республика 

Мордовия и др.);

– появление учета внеучебных достиже-

ний детей в качестве критериев оценки 

качества образования.

В ряде регионов был регламентирован 

порядок внесения достижений детей в портфо-

лио, учета их успехов при переводе со ступени 

на ступень образования. В частности, подоб-

ные документы были приняты в Новгородской, 

Воронежской, Калужской, Калининградской, 

Псковской областях, Республике Мордовия.

Также в настоящий момент произво-

дится анализ и обобщение опыта инноваци-

онных школ. Так, в Амурском, Новгородской, 

Томской, Белгородской областях, Краснояр-

ском, Пермском краях обобщен инноваци-

онный опыт образовательных учреждений 

по оптимизации базисного учебного плана 

в сторону увеличения доли внеучебных видов 

деятельности, усиления роли школьного ком-

понента, а также организации профильной 

школы через построение индивидуальных об-

разовательных программ и учебных планов 

старшеклассников.

Началась апробация региональных ат-

тестационных процедур для учителей, осно-

ванных на новых критериях оценки качества. 

В частности, в Московской области, Красно-

дарском, Алтайском краях разработаны пока-

затели профессиональной компетенции педа-

гогического работника, критерии и способы 

их оценки в баллах на основе педагогического 

портфолио. Новая система оплаты труда стала 

зависеть от качества работы учителя.

Благодаря реализации КПМО в России 

появился свой «народный» макет Федерально-

го государственного образовательного стан-

дарта общего образования. Основные идеи для 

реализации этого проекта были почерпнуты 

из опыта регионов – лидеров КПМО. В ходе ре-

ализации КПМО в 2008 году были получены 

предложения от регионов по использованию 

опыта и потенциала инновационных общеоб-

разовательных учреждений для отработки под-

ходов к реализации новых государственных об-

разовательных стандартов.

Если исходить из положительного опы-

та по позиционированию образовательных уч-

реждений в конкретных регионах, то тут скла-

дывается следующая картина:

– Волгоградская область: разработан ком-

плекс диагностических методик для 

оценки эффективности здоровьесберега-

ющей деятельности образовательных уч-

реждений; 

– Саратовская область: институционально 

оформлена и апробируется комплекс-

ная оценка достижений обучающихся 

на основе портфолио, предусматриваю-

щая компетентностный подход; 

– Тамбовская область: формируется единая 

база данных учебных достижений обу-

чающихся с 1-го по 11-й класс на основе 

результатов различного рода диагностик, 

мониторинговых исследований, выпуск-

ных аттестационных процедур, традици-

онных и инновационных форм проме-

жуточного контроля качества знаний; 

– Томская область: разработана и апроби-

рована система показателей и индикато-

ров оценки деятельности муниципаль-

ных образовательных систем;

– Новгородская область: обобщен иннова-

ционный опыт образовательных учреж-

дений по оптимизации базисного учеб-

ного плана в сторону увеличения доли 

внеучебных видов деятельности, усиле-

ния роли школьного компонента;

– Свердловская область: проведены иссле-

дования, ориентированные на измере-

ние информационно-методологической 

и коммуникативной компетентности обу-

чающихся 4, 8, 10-х классов.

развитие сети  

образовательНых  

учреждеНий

Большинство регионов – участников 

КПМО (90%) справилось с выполнением обяза-

тельств по ключевому показателю – созданию 

условий, отвечающих современным требова-

ниям к осуществлению образовательного про-

цесса. Это стало возможным благодаря выпол-

нению следующих системных задач:

– выравниванию качества педагогических 

услуг, предоставляемых системой об-

разования региона учащимся сельских 

и городских школ; 

– повышению доступности (прежде все-

го транспортной) образовательных ус-

луг современного качества для учащихся 

сельских школ;

– расширению образовательных услуг, 

предоставляемых учащимся системой 

образования;
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– институционализации новых вариатив-

ных моделей образовательных учреж-

дений: базовой школы с филиалами, 

ресурсного центра, социокультурного 

комплекса системы образования различ-

ных уровней, школы полного дня, шко-

лы ступеней образования;

– постепенной институционализации но-

вых структур управления системой об-

разования, таких как школьный округ, 

образовательный округ.

Положительные результаты были достиг-

нуты по следующим направлениям:

– определение «точек роста» (базовых школ) 

позволило значительно улучшить их ма-

териально-техническое состояние за счет 

приоритетного оснащения в соответствии 

с разработанными региональными требо-

ваниями. Это, соответственно, обеспечило 

доступность качественных современных 

условий обучения для большого количест-

ва учащихся;

– повышение эффективности использова-

ния всех видов ресурсов системы обра-

зования: кадровых, финансовых, мате-

риальных; 

– повышение уровня квалификации педа-

гогических работников;

– реинвестирование высвобождающихся 

финансовых средств в систему образова-

ния региона;

– выравнивание качества условий осущест-

вления образовательного процесса в го-

родских и сельских школах;

– увеличение количества школьников, обу-

чающихся в общеобразовательных уч-

реждениях, отвечающих современным 

требованиям;

– рост уровня социализации учащихся, 

прежде всего сельских школ. Выравнива-

ние «стартовых» возможностей учени-

ков сельских и городских школ;

– снижение уровня безнадзорности и право-

нарушений благодаря внедрению модели 

«Школа полного дня» и программному 

подходу к организации горячего питания 

для учащихся;

– становление сетевого типа образования, 

профилизация старшей школы, возмож-

ность организации обучения по индиви-

дуальным учебным планам.

Активно осваивая данные направления, 

регионы уже добились следующих результатов:

– реинвестирования бюджетных средств, 

высвободившихся в результате реали-

зации мероприятий по реструктуриза-

ции сети образовательных учреждений, 

в развитие региональной системы обра-

зования;

– завершения строительства школьных 

зданий, законсервированных в преды-

дущие годы, а также возведения новых, 

отвечающих современным требовани-

ям к условиям осуществления образова-

тельного процесса;

– расширения общественного участия в уп-

равлении образованием.

В результате создания органов государс-

твенно-общественного управления образова-

нием на уровне муниципалитетов и образо-

вательных учреждений, внедрения процедур 

общественного наблюдения, оценки и контро-

ля за качеством образования повысилась от-

крытость системы образования, преодолена 

ее корпоративно-профессиональная замкну-

тость в определении стандартов деятельности 

и оценке результативности. Сформирован ме-

ханизм выявления, оформления и реализации 

общественного заказа на содержание и качест-

во образования.

Эффект действия указанного механизма 

проявляется в повышении ответственности 

педагогов и руководителей образовательных 

учреждений за конечные результаты деятель-

ности (качество образования, эффективность 

расходования бюджетных средств), в привле-

чении внимания общественности к пробле-

мам системы образования и школы, заинтере-

сованности и активности в их решении, в том 

числе за счет привлечения дополнительных 

ресурсов. А также – в модернизации содержа-

ния образовательных программ и условий их 

реализации.

В результате внедрения современных инс-

трументов информирования общественности 

о состоянии и результатах деятельности обра-

зовательных учреждений (публичные отчеты, 

сайты) сформирован механизм повышения до-

ступности и качества информации об образо-

вательных услугах.

Эффект его действия проявляется в по-

вышении уровня ответственности и обосно-

ванности решений потребителей образова-

тельных услуг (включая инвестиционные) 

и, как следствие, в повышении эффективнос-

ти потребительских решений в сфере образо-

вания (включая снижение издержек нерацио-

нального выбора, повышение нормы отдачи от 

инвестиций в образование). А также – в повы-

шении удовлетворенности потребителя качес-

твом образования.

Позитивный опыт, рекомендуемый для 

позиционирования образовательных учрежде-

ний на федеральном уровне, ярко проявляется 

на примере Московской области, где:

– разработана и внедрена модель экспер-

тизы публичных докладов общеобразова-

тельных учреждений;
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– разработана и внедрена система монито-

ринга содержательной деятельности му-

ниципальных и школьных советов; 

– организована подготовка работников 

общеобразовательных учреждений по 

созданию и сопровождению сайтов; 

– завершена подготовка тьюторов во всех 

муниципальных образованиях, реализова-

на программа подготовки общественных 

управляющих;

– апробированы инструменты стимули-

рования расширения и повышения эф-

фективности общественного участия 

в управлении (конкурс сайтов, слет лиде-

ров государственно-общественного уп-

равления);

– тиражированы учебные пособия и инфор-

мационно-просветительские материалы 

для общественных управляющих, роди-

тельской общественности.

В Астраханской области с целью расши-

рения общественной составляющей в управле-

нии образовательными институтами органи-

зуются «переговорные площадки» различного 

формата: публичные сессии министерства, за-

седания регионального Общественного совета, 

проблемно-координационная площадка «Госу-

дарственно-общественное управление образо-

ванием в регионе», а также региональные кон-

курсы общественных управляющих.

В Калининградской области функциони-

рует фонд поддержки местных инициатив, на-

правленный на развитие учреждений, выпол-

няющих функции социокультурных центров 

и решающих задачи, инициированные мест-

ным сообществом. 

В Томской области разработаны регла-

менты взаимодействия муниципальных орга-

нов управления образованием, учреждений об-

разования с общественными организациями, 

средствами массовой информации, органа-

ми законодательной и исполнительной власти, 

представителями общественности по вопро-

сам гражданского образования, государствен-

но-общественного управления образованием.

системы коНтроля  

и повышеНия квалификации  

в образоваНии

В некоторых регионах были созданы ин-

ституты общественных слушаний, фактичес-

ки являющиеся переговорными площадками 

для власти, общественности и педагогическо-

го сообщества. В регионах – победителях кон-

курсного отбора организовали стратегические 

команды управленцев, использующих в том 

числе методы проектного, а не администра-

тивного управления. 

Другое нововведение – запуск механиз-

мов общественной экспертизы и «считывания» 

ожиданий от образования, что помогает рядо-

вым гражданам контролировать социально-

образовательную среду.

Закрепляется норма информирования 

о процессах, происходящих в образовании, при-

влечения общественности к обсуждению про-

блемных вопросов, требующих принятия управ-

ленческого решения.

Укрепляются и проектные формы управ-

ления в системе образования, что делает ее бо-

лее мобильной, дает возможность совершать 

стратегические шаги. 

Складываются в единую систему элементы 

процесса модернизации: используется опыт учи-

телей и школ – победителей конкурса ПНПО, 

создаются условия для оформления и распро-

странения инновационной практики.

Система повышения квалификации ста-

новится нелинейной: появляются новые игроки 

на поле оказания услуг, а деятели сферы образо-

вания получают возможность выбора места по-

вышения квалификации.

Таким образом, системные институцио-

нальные изменения региональных систем об-

разования по всем шести направлениям КПМО 

с 2007 по 2009 год привели к позитивным ре-

зультатам. Созданные и отработанные в рам-

ках модели институциональных изменений 

в 31 субъекте нашей страны программы необ-

ходимо рекомендовать к применению и в ос-

тальных российских регионах.


