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СТРУКТУРА И СПЕЦИФИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ          

В РОССИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX СТОЛЕТИЙ 

Т.А. Магсумов

Цель – анализ структуры и специфики финансирования среднего 
профессионального образования в России в конце XIX – начале XX в.

Метод или методология проведения работы: основной метод – 
историко-генетический, описания включают и количественные по-
казатели, выявленные в статистических источниках.

Результаты: в практику многоканального финансирования сред-
них профессиональных школ позднеимперской России был заложен 
государственно-общественный принцип, через софинансирование с 
учетом организационно-правовой формы и ведомственной принад-
лежности разных типов школ, что отразилось на внедрении фи-
нансовой общественной отчетности образовательных учреждений. 
Благодаря этому проводимое по остаточному принципу финансиро-
вание школы было более устойчивым, чему способствовала также и 
высокая доля в школьных бюджетах платы за обучение. Выступая в 
качестве механизма социальной сегментации, она во многом тормо-
зила в государственной школе поиск внешних финансовых средств, 
ослабляя взаимодействие школы и местного общества, а в негосу-
дарственной, наоборот, активизируя эти процессы, одновременно 
усиливала рыночные механизмы взаимоотношения с заказчиками об-
разовательных услуг, на перспективу снижая качество образования 
посредством увеличения и максимального сохранения контингента 
обучающихся. Стабильность стоимости обучения, частично регу-
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лируемой прямым государственным вмешательством, но в большей 
степени сдерживаемой ростом конкуренции, вкупе с расширением 
практик благотворительности путем перенесения их на поддерж-
ку не только школ в целом, но и отдельных учеников, ослабляла со-
циальную сегментацию школьной институции, создавая условия для 
роста человеческого капитала. Источники самообеспечения школ 
производственного типа были несущественными, даже в сельскохо-
зяйственных училищах, учебные фермы которых не удалось переве-
сти на коммерческие рельсы. Доминирование в структуре расходов 
школьных бюджетов статей на зарплату и поддержание матери-
альной базы подчеркивало недостаточность школьного финансиро-
вания, проблемы конкурентоспособности педагогического состава 
и полноценности материальной базы.

Область применения результатов: исторический опыт мно-
гоканального финансирования может использоваться в современ-
ных практиках пополнения школьных бюджетов, в том числе – за 
счет совершенствования способов взаимодействия с местным и 
региональным социумом и широкой общественностью.

Ключевые слова: история образования; Российская империя; 
экономика образования; финансирование образования; среднее 
профессиональное образование; стипендии; государственно-об-
щественное управление образованием; социальное партнерство 

THE STRUCTURE AND SPECIFICS OF FINANCING 
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION IN RUSSIA 

AT THE TURN OF THE 19TH – 20TH CENTURIES

T.A. Magsumov

Research purpose is to analyze the structure and specifics of financing sec-
ondary vocational education in Russia in the late 19th – early 20th centuries.

Method or methodology for work performance: the main method 
is a historical-genetic one; descriptions include quantitative indicators 
identified in statistical sources.
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Results: the practice of multi-channel financing of secondary vo-
cational schools in late imperial Russia was based on the state-public 
principle through co-financing, taking into account an organization-
al-legal form and departmental affiliation of different types of schools, 
which was reflected in the introduction of public financial reporting 
of educational institutions. As a result, residual school funding was 
more sustainable, which was also supported by the high share of tui-
tion fees in school budgets. Acting as a mechanism of social segmen-
tation, it largely hampered the search for external financial resources 
in the state school, weakening the interaction between the school and 
the local society and, on the contrary, activating these processes in 
the non-state school, at the same time it strengthened market mech-
anisms for relationships with customers of educational services, re-
ducing the quality of education for the future by increasing and max-
imizing the retention of the contingent of students. The stability of tu-
ition fees, partly regulated by direct state intervention, but restrained 
by the growth of competition to a greater extent, along with the ex-
pansion of charitable practices by transferring them to support not 
only schools in general, but also individual students, weakened the 
social segmentation of the school institution, creating conditions for 
the growth of human capital. The sources of self-sufficiency for pro-
duction-type schools were insignificant, even in agricultural schools, 
which training farms could not be converted to a commercial footing. 
The dominance of items for salaries and maintenance of the material 
base in the structure of school budget expenditures emphasized the 
lack of school funding, the problems of teaching staff competitive-
ness and the usefulness of the material base.

Practical implications: the historical experience of multi-channel fi-
nancing can be used in modern practices of replenishing school budgets, 
including by improving the ways of interaction with local and regional 
society and the general public.

Keywords: history of education; Russian empire; education econom-
ics; education funding; secondary vocational education; scholarships; 
state-public education management; social partnership 
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Введение
Вопросы финансового обеспечения, в частности, стабильного, 

достаточного и обоснованного финансирования сферы среднего 
профессионального образования в России всегда были сложными 
и одними из самых острых, особенно в период второй половины 
XIX – начала XX в. От их качественного решения зависело не толь-
ко развитие полноценной материальной и учебно-вспомогательной 
базы школ, но и привлечение высококвалифицированного персона-
ла, что в конечном итоге сказывалось на качестве и результативно-
сти образовательного процесса.

Проблемы финансирования средней профессиональной школы 
позднеимперской России не становились предметом специального 
изучения, но частью раскрывались в работах по истории профес-
сионального образования.

Цель работы – выявить специфику финансирования средних про-
фессиональных школ России в конце XIX – начале XX в. Для этого 
будут выявлены общие принципы финансирования сферы профес-
сионального образования, проанализирована приходная часть бюд-
жетов школ, включая роль платы за обучение в ее формирование, а 
также изучены основные направления расходов учебных заведений.

Материалы и методы
Основным источником, в том числе для построения таблиц 

данных, выступили разнообразные статистические материалы, 
содержащиеся в статистических сборниках и в отчетах учебных 
заведений. Исторические юбилейные описания помогли выявить 
тенденции финансирования в связи с государственной образова-
тельной политикой, материалы периодики, архивные документы и 
источники личного происхождения позволили раскрыть антропо-
логический фокус темы. Работа строится на анализе всех средних 
профессиональных школ Казанского учебного округа (КУО), вклю-
чавшего в рассматриваемый период шесть губерний.

Исследование опиралось на совокупность методов, важнейшим 
из которых для нас был историко-генетический метод. Выстраива-
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емая логика предполагала использование количественных показа-
телей как элемента описания состояния и динамики изменений в 
финансировании средней профессиональной школы.

Результаты и обсуждение
Общие принципы финансирования
Качество подготовки специалистов в профессиональных учеб-

ных заведениях во многом определялось их финансированием и 
состоянием материальной базы. Эти две позиции функционирова-
ния средних профессиональных школ КУО зависели от их органи-
зационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, об-
условливались спецификой хозяйствования системы образования, 
ограниченностью бюджетных средств и остаточным принципом 
финансирования; на них оказывала существенное влияние и тер-
риториальность, определяющая степень и формы местного воз-
действия на школу, включая специфику общественной и частной 
инициативы и местного попечительства в поддержке профессио-
нального образования.

Вопросы финансового обеспечения, в частности, стабильного, 
достаточного и обоснованного финансирования сферы среднего 
профессионального образования в России всегда были сложными 
и одними из самых острых, особенно в период второй половины 
XIX – начала XX в. От их качественного решения зависело не толь-
ко развитие полноценной материальной и учебно-вспомогательной 
базы школ, но и привлечение высококвалифицированного персона-
ла, что в конечном итоге сказывалось на качестве и результативно-
сти образовательного процесса.

Превалирование организационно-правовых форм как факто-
ров, влиявших на финансирование школ, было неоспоримым, что 
признавалось самими отраслевыми министерствами: «увеличение 
числа учебных заведений, учреждаемых не частными лицами, а 
общественными организациями, нужно признать явлением благо-
приятным, так как успешное существование этих последних школ 
является гораздо более обеспеченным» [22, с. 226]. Чиновниче-
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ство высказывалось о частных школах и более прямолинейно: «с 
грустью, но мы должны сознаться, что некоторые частные техни-
ческие школы в действительности представляют собой чисто ком-
мерческие предприятия, торгующие правами на отсрочку воинской 
повинности» [19, с. 83].

Ведомственная принадлежность существенно сказывалась на 
финансировании типов школ по отраслевому принципу. Государ-
ственные учебные заведения финансировались в основном из 
средств государственного казначейства. Значительно более слож-
ным, нестабильным и многоканальным было финансирование 
негосударственных общественных и особенно частных учебных 
заведений. Само открытие этих школ требовало значительных ка-
питалов, а их учредителям приходилось заранее задумываться о 
возможности их дальнейшего финансирования. Однако казенное 
финансирование нельзя рассматривать как панацею развития про-
фессионального образования. Пример коммерческих училищ, со-
ставивших к 1915 г. треть от всех средних народнохозяйственных 
школ КУО [Табл. 2; подсчет авт.], говорит об обратном. Более 
того, стесненное положение государственных финансов не позво-
лило выполнить программу 1889 г. по открытию в стране 40 про-
мышленных училищ: по самым оптимистичным подсчетам за счет 
казны к 1908 г. была открыта лишь половина из них [19, с. 107]. 
И.М. Максин констатирует, что «постоянная ссылка на это [стес-
ненное] положение проходит печальным лейтмотивом по всем от-
зывам финансового ведомства на запросы Министерства народного 
просвещения об отпуске денег на открытие новых промышленных 
школ. При таких условиях, когда почти из-за каждого нового ассиг-
нования из казны, в особенности на более или менее крупное учи-
лище, Министерству приходилось вступать в пререкания, попросту 
сказать, торговаться чуть ли не из-за каждого рубля, учреждение 
новых промышленных училищ представляется делом чрезвычайно 
затруднительным» [19, с. 107].

Тенденцию к экономии и остаточному финансированию обра-
зования иллюстрирует реформа органа управления техническим 
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образованием в стране. При очередной реорганизации штатов Цен-
трального Управления МНП в 1904 г. Отделение промышленных 
училищ, преобразованное в Отдел на правах Департамента, имело 
в штате 20 человек, в том числе четырех инспекторов и 12 дело-
производителей и ни одного помощника делопроизводителя [19, 
с. 92-93], при том, что последние имелись в штате ряда школ. Эта 
ситуация приводила к тому, «что значительное число хорошо раз-
работанных вопросов целыми годами не получает дальнейшего 
движения» в силу единственной причины: «нет достаточных сил 
для осуществления этих проектов» [19, с. 92].

Финансирование всех профессиональных школ, даже государ-
ственных, не было одноканальным. Финансовый механизм в сфере 
государственного образования, сочетающий казенное финансирова-
ние с платой за обучение и другими источниками, формировал си-
стему многоканального финансирования учебных заведений, которая 
дала возможность школам частично компенсировать недостаток бюд-
жетных поступлений. В негосударственной школе, где финансовый 
вклад заказчиков и потребителей образовательных услуг, предприни-
мательских кругов, нанимателей выпускников учебных заведений и 
благотворителей был велик, образовательная система крайне гибко 
откликалась на потребности личности, общества и экономики.

Приходная часть школьных бюджетов
Приходная часть бюджетов государственных учебных заведе-

ний состояла из штатных сумм – денег, которые были указаны в 
штатном расписании и приложены к Уставу данного типа учебных 
заведений и экономических денег (специальных средств), в состав 
которых входили остаточные деньги от прошлых лет, деньги, со-
бираемые с учеников за обучение, пожертвования, доходы с при-
надлежащих училищам имуществ, продажи изделий и исполнения 
заказов. В государственных школах специальные средства направ-
лялись обычно на решение неотложных нужд учебных заведений, 
таких, как организация экскурсий учащихся или командировок пре-
подавателей и пр.
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Наибольшей доля казенного финансирования была у средних 
сельскохозяйственных учебных заведений. Изначально создавае-
мые в черноземном регионе в качестве государственных школ, в 
эпоху модернизации они и не могли особо рассчитывать на иные 
источники финансирования. Говорить о невнимании местного 
общества к финансированию сельскохозяйственного образова-
ния здесь нельзя: в стране на 1907 г. по всем типам сельскохо-
зяйственных учебных заведений всех уровней сумма из местных 
источников превышала казенное финансирование на 144 717 руб. 
(1 587 584 руб. против 1 442 867 руб. соответственно), однако боль-
шую часть местных средств получали низшие сельскохозяйствен-
ные школы [11, с. 226]; причем в местном финансировании сель-
скохозяйственного образования превалировали земские средства 
(13,3% всех средств в 1898 г.), тогда как совокупные вложения го-
родов и обществ были в 3,8 раза ниже (3,5%) [26, с. 88-95; подсчет 
авт.], что обусловливалось экономическими предпочтениями двух 
видов местного самоуправления.

К началу XX в. все три средних сельскохозяйственных училища 
КУО финансировались в основном за счет казны (67,17% средств), 
платы за обучение (20,28%) и местных источников (12,55%) 
[Табл. 2]. Говорить о динамике изменений в этих процентах слож-
но, поскольку более поздняя статистика исключила учет платы за 
обучение (таковой формально и не было; существовали разные 
системы оплат для пансионеров (казенных и своекоштных), полу-
пансионеров и приходящих учеников), однако на 1909 г. казенное 
финансирование трех сельскохозяйственных училищ КУО возросло 
до 84,6 % от поступлений их бюджетов, по-видимому, включив в 
себя и оплату учеников, а местные средства выросли до 15,4%, не 
изменившись в денежном выражении [Табл. 2].

На рубеже первого и второго десятилетий XX в. резко усили-
вается финансирование сельскохозяйственного образования: «в 
1913 году общая сумма затрат на сельскохозяйственные учебные 
заведения возросла на 21,3%, затраты же казны возросли на 25,3%, а 
против 1911 года – на 103%» [17, с. V]. Удвоение казенного финан-
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сирования при росте числа школ лишь на 13,9% обусловливалось, 
в том числе, появлением новых дорогостоящих высших и средних 
учебных заведений, однако на фоне проведения аграрной реформы 
существенно росли доходы и прежних школ. Так, в сравнении с 
1902 г., финансирование трех средних сельскохозяйственных учи-
лищ КУО в 1912 г. возросло в 2,34 раза (со 178 051 до 417 947 руб.), 
впрочем, частично этот рост стимулировался заполнением всех 
классов открытого в 1899 г. училища в Самаре (соответствующее 
увеличение финансирования в 4,53 раза), тогда как на долю учи-
лищ в Казани и Саратове пришелся рост в 1,48 раза [Табл. 1; Табл. 
2; подсчет авт.].

Доля казны в финансировании средних технических училищ, в 
сравнении со средними сельскохозяйственными, была ниже. Высо-
кая стоимость их учреждения и последующего содержания не по-
зволила реализовать программу открытия промышленных училищ, 
даже при активном содействии местного общества в этом процессе. 
Степень участия последнего по мере открытия промышленных учи-
лищ в КУО усиливалась: от открытия МНП на казенные средства 
КПУ (список сокращений наименований школ дан после табл. 1) 
до учреждения на общественных началах ВСМТУ. С передачей по-
следнего на казенное финансирование в 1910 г. (с десятитысячной 
земской дотацией) доля казны в общих ассигнованиях на четыре 
средних промышленных училища КУО увеличивается с 68,61 % в 
1909 г. до 79,18% в 1914 г. с одновременным падением доли мест-
ных вложений с 12,88% до 0,93% соответственно (без учета зем-
ской дотации на ВСМТУ), доля средств от платы за обучение не 
менялась, находясь в пределах 13,5% [Табл. 2; подсчет авт.]. Рост 
казенного финансирования среднего промышленного образования 
в КУО во многом обеспечивался началом выделения на ВСМТУ в 
1910 г. 15 915,6 руб.; в 1911 г. – 19 829 руб.; а с 1912 г. – 21 941 руб. 
[5, с. 2]. Рост сумм казенных дотаций здесь во многом связан с на-
чалом финансирования приготовительных классов, т.е. начиная с 
тех, которые были набраны по новому положению, включившему 
училище в состав государственных школ. В целом это соответство-
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вало общероссийской тенденции роста казенных ассигнований на 
средние технические училища, увеличившихся с 36,1% от общих 
поступлений их бюджетов в 1894 г. до 49,22 % в 1913 г. [10, с. 526]. 
Увеличение казенного финансирования с сопоставимым умень-
шением местного практически не изменило консолидированный 
бюджет средних технических училищ КУО – он вырос за пять лет 
(с 1909 г. по 1914 г.) в 1,1 раза, причем частью за счет увеличения 
финансирования ВСМТУ, доходы которого выросли за это же время 
в два раза [Табл. 1; Табл. 2; подсчет авт.].

Говоря об учебных заведениях, готовивших кадры для произ-
водственного сектора экономики, нельзя не остановиться на пока-
зателях их финансового самообеспечения. Доходы с хозяйств всех 
средних сельскохозяйственных училищ КУО в 1910 г. составили 
14,15% приходной части их бюджетов; в технических училищах 
КУО в 1914 г. на 1,53 % бюджеты пополнялись за счет доходов от 
продажи изделий мастерских [27, с. 214-215; 24, ф. 741, оп. 5, д. 
427, л. 169об.-170; подсчет авт.], однако наибольшие доли посту-
плений от производственной деятельности и обслуживания клиен-
тов имели промышленные училища низшего типа. Так, в КАРУ за 
25 лет (1885-1906) доходы, вырученные за изделия и работы, со-
ставили 41,94% от прихода денежных сумм в училищный бюджет 
[3; подсчет авт.].

Наличие стабильного источника поступлений в радел «специ-
альные средства» за счет платности обучения в государственных 
школах не стимулировал их на поиск дополнительных источников 
доходов, а это не способствовало ни улучшению показателей набора 
обучающихся, ни усилению взаимодействия с местным обществом 
по организации привлечения финансовых средств. Негосударствен-
ные же школы, открытые общественными организациями и част-
ными лицами, более тесно сотрудничали с местным социумом. 
Отсутствие или незначительное государственное софинансирова-
ние негосударственных школ требовало от них постоянного само-
стоятельного поиска средств, становясь одной из основных забот 
учредителей и администраций школ.
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Коммерческие училища были самым дорогостоящим типом 
среди всех коммерческих учебных заведений, поглощая в начале 
XX в. порядка 77% от всех поступлений на коммерческие школы 
[20, с. 86; 21, с. 200]. В силу этой дороговизны, многочисленного 
контингента учеников и широкой распространенности коммерче-
ских училищ на их доходную часть приходилась без малого треть 
от поступлений на все средние профессиональные школы КУО (в 
1909 г. – 32,53% [Табл. 2; подсчет авт.]). Поскольку становление 
коммерческого образования в КУО пришлось на начало XX в., то на 
это же время пришлось увеличение количества коммерческих учи-
лищ (в 1,4 раза в 1913-1914 уч.г. к уровню 1909 г.) и постепенный 
рост контингента (в 1,58 раза соответственно) за счет заполнения 
всех классов этих, самых длительных по срокам обучения, учебных 
заведений из рассматриваемых, что напрямую повлияло на увеличе-
ние их доходов в 1913-1914 уч.г. в 2,14 раза по сравнению с 1909 г. 
[Табл. 1; Табл. 2; подсчет авт.].

В структуре приходной части бюджетов коммерческих училищ 
КУО основными источниками поступления были: плата за обучение 
(48,6% от бюджета в 1913-1914 уч.г. и 39,1% – в 1909-1910 уч.г.), 
пособия от городов и земств (9,3% и 9,5% соответственно) и по-
жертвования различных обществ и частных лиц (10,38% и 8,5%) 
[Табл. 2]. Два последних показателя покрывали обычно чуть менее 
1/5 части доходов коммерческих училищ. Тем не менее на первых 
порах помощь торгово-финансовых кругов, не только материаль-
ная, но и организационная, выступала важнейшим фактором ста-
новления и поддержки коммерческого образования. Именно поэ-
тому оно развивалось прежде всего в старых и густонаселенных 
купеческих городах и губерниях страны. Для ряда училищ эти две 
статьи были существенны на всем протяжении их существования: 
так, для СимКУ они составляли порядка 44% доходов бюджета 
[Табл. 1; подсчет авт.; по данным за семь лет (с 1906-1907 по 1913-
1914 уч.г.)]. В целом именно местные условия в виде экономиче-
ской состоятельности местного самоуправления и экономической 
элиты, а также тесно связанная с ними степень экономического раз-
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вития региона в конечном счете определяли и географию средней 
профессиональной школы.

Помощь местного общества (городов, земств, обществ и частных 
лиц) не замыкалась только на коммерческих училищах. Ограничен-
ность казенного финансирования проявлялась и в государственной 
школе, на нужды которой местные органы и благотворители выде-
ляли немалые суммы. Так, в 1909 г. коммерческие училища полу-
чили лишь 31,2% от сумм, выделяемых местными бюджетами на 
средние профессиональные школы КУО (25 000 из 80 035 руб.), а 
общая доля поступлений из последних в консолидированном бюд-
жете всех средних профессиональных заведений КУО составила 
15,22% [Табл. 2].

Посредством лишь платного обучения, несмотря на высокую 
долю этой платы в структуре доходов, коммерческие училища су-
ществовать не могли, а значительное повышение платы за учение 
зачастую не представлялось возможным, «так как и без того мно-
гих учеников <...> приходится освобождать от платы за ученье по 
бедности их родителей» [21, с. 200]. Попечительные советы ком-
мерческих училищ болезненно подходили к повышению стоимости 
платы за обучение, делая это только в условиях явного отсутствия 
иных источников поступления или после замечаний УО министер-
ства, поскольку любое «увеличение вызывало опасение об умень-
шении числа учащихся в училище» [12, с. 482-483]. В условиях 
повышения стоимости обучения учебные заведения стремились 
сохранять прежнюю оплату для уже обучающихся, и министерства 
старались идти навстречу таким пожеланиям. Например, попечи-
тельному совету СимКУ в 1903 г. МФ разрешило оставить преж-
нюю оплату для «уже принятых воспитанников, не имеющих воз-
можности продолжать образование при новой плате, до окончания 
ими курса училища до 50%» [12, с. 485]. Роль платы за обучение в 
общей структуре доходов негосударственных школ порождала еще 
одну существенную проблему: при ее высоком «весе» в школьном 
бюджете «учащимися естественно дорожат, как плательщиками, и 
педагогический персонал, в силу материальных соображений, легко 
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мирится с недостатками в их знаниях и поведении», стараясь от-
тянуть их исключение за неуспешностью, отчего и классы в таких 
школах были переполнены [1, с. 82].

Расширение торгово-промышленной деятельности крестьян-
ства и городских слоев обусловило (помимо роста количества учи-
лищ и их контингента) появление новых источников финансиро-
вания: вдобавок к существенному росту доли платы за обучение 
в структуре бюджетов коммерческих училищ одновременно уси-
ливается роль сборов с промысловых свидетельств на торговые 
и промышленные предприятия (7,37% в 1913-1914 уч.г. и 4,7% в 
1909-1910 уч.г.). Субсидии от государственного казначейства обыч-
но вовсе отсутствовали, либо были ничтожны в общем объеме фи-
нансирования (1,25% и 0% соответственно) [Табл. 2]. Государствен-
ное присутствие в финансировании коммерческих училищ, в целом 
лишь номинально обозначенное в формате безвозмездных едино-
временных субсидий, не влекло за собой усиления правительствен-
ного вмешательства, ужесточения опеки и мелочной регламентации 
не только в решении материальных проблем, но и в организации 
учебно-воспитательного процесса. Находящиеся в ведении МТП 
и обязанные функционировать в нормативных рамках, учебные 
заведения и без того были подконтрольны властям. Однако, гово-
ря о системе образования в целом, современники указывали, что 
государственное финансирование школ, даже частичное, являлось 
рычагом управления и создавало прочную основу для их админи-
стративной зависимости [35, с. 23-25].

Поскольку рассматриваемые училища водного транспорта созда-
вались за счет общественного или общественно-государственного 
участия, то в их финансировании доминировали средства местного 
самоуправления, обществ, учреждений и частных лиц. Так, за счет 
них и платы за обучение первые четыре года своего существова-
ния содержалось КРУ. В 1909 г. оно перешло в государственную 
юрисдикцию и на казенное финансирование с выделением в казна-
чейство средств местных общественных учреждений. После этого 
субсидия казначейства составляла в среднем 81,7% его бюджета 
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(включая 35,1% возвращаемых в казну местным самоуправлением), 
а остальное приходилось на специальные средства [Табл. 1; под-
счет авт.; среднее число по данным за четыре года (1911-1914 гг.)]. 
Аналогичная ситуация была характерна для ОРУ, созданного на ос-
нове государственно-общественного партнерства: 93,9% и 36,8% 
соответственно [Табл. 1; подсчет авт.].

Мореходные учебные заведения характеризовались многока-
нальностью государственного финансирования: к 1912 г. отчис-
ления из специальных портовых средств МТП составляли в их 
приходной части 63%, тогда как государственное казначейство 
выделяло 14,5%; остальное давали специальные средства (14%) и 
частные источники (8,5%). При этом 42% ассигнований приходи-
лось на три из 36 мореходных учебных заведений, тогда как на три 
училища малого плавания приходилось лишь 5,4%. Впрочем, на 
фоне сравнения абсолютных цифр финансирования 36 мореходных 
классов по «Положению» 1867 г. (91 792 руб.) с суммами, отпускае-
мыми на реформированные 36 мореходных учебных заведений на-
чала второго десятилетия XX в. (531 939 руб.), можно увидеть поч-
ти шестикратный рост последних [2, с. 29-30, 85-86; подсчет авт.].

Структура приходной части финансов АМУ существенно отлича-
лась от общероссийских показателей всех мореходок и, в частности, 
училищ малого плавания. В среднем АМУ получало 9 650,42 руб. 
в год, из них специальные портовые средства МТП составляли 
8 631 руб. (89,4%), специальные средства училища – 1019,42 руб. 
(10,6%, включая 576,42 руб. платы за обучение и 443 руб. – из дру-
гих источников). Однако в состав портовых средств поступало еже-
годно 4 290 руб. от города (44,45% от общих средств), что понижало 
вклад МТП до 4 341 руб. (45% от общих средств) [Табл. 1; подсчет 
авт.; среднее число по данным за семь лет (1907, 1909-1914 гг.)]. 
Остальные два училища малого плавания средств от городов не по-
лучали; в целом же сумма, отпускаемая на каждое из них и на АМУ, 
не отличалась (по данным за 1911 г. на каждое из трех училищ при-
ходилось в среднем 9 569 руб., а на АМУ в частности – 9409 руб.) 
[2, с. 86; Табл. 1].
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В структуре прихода мореходных учебных заведений плата за обу-
чение играла небольшую роль, составляя в 1911 г. 7,9% поступлений (в 
АМУ – 9,6%, однако в среднем в АМУ – 5,97%) [2, с. 86, 89-90; Табл. 1; 
подсчет авт.]. По «Положению» 1867 г. в мореходных классах обуче-
ние вовсе было бесплатным, за исключением оплаты вводившихся по 
желанию учащихся дополнительных предметов. Эта бесплатность, 
вкупе с низким образовательным цензом поступающих, негативно 
влияла на качество образования, отчего при реформе начала XX сто-
летия был установлен принцип платного обучения [2, с. 90].

В КРУ после получения государственного статуса пособие от 
местного самоуправления в процентном отношении осталось на 
прежнем уровне (34,22% от общего бюджета училища за 1905-
1908 гг. и 35,1% – за 1911-1914 гг.), но при этом практически пол-
ностью исчезли пособия от обществ, учреждений и частных лиц. 
Последние изначально отсутствовали также в АМУ и ОРУ [Табл. 1; 
подсчет авт.]. Это позволяет говорить о существенной потере ин-
тереса к софинансированию государственных школ со стороны 
меценатов и их концентрации на вопросах финансовой поддержки 
учеников в рамках Обществ вспомоществования и попечительств.

Проблемы платного обучения 
и стипендиальная поддержка учащихся
Обучение в учреждениях среднего профессионального образо-

вания было платным, как мы уже отмечали, и не дешевым. Плата 
за обучение в ККУ составляла 50 руб. в год в приготовительном 
и 75 руб. – в остальных классах. Эта плата была одной из самых 
низких среди коммерческих училищ России. Уровень платы за об-
учение колебался в зависимости от местных условий, в частности, 
экономических возможностей и поддержки местного общества, 
приоритетной в целом для общественных коммерческих училищ, 
в сравнении с частными. В среднем плата за обучение в коммерче-
ских училищах страны, по данным третьего съезда по техническому 
и профессиональному образованию, составляла 82 руб. – в пригото-
вительном классе, 115 руб. – в 1-4 классах, 134 руб. – в 5-м классе 
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и 145 руб. – в 6-7 классах [15, с. 41]. Подобную дифференцирован-
ную плату за обучение по классам имело СимКУ, где, по данным 
на 1908 г., с первого по седьмой класс она увеличивалась с 60 до 
100 руб. в год. Статистика училища того же года показывает сопо-
ставимый рост расходов на учительский персонал: с 2 025 руб. в 
первом классе до 3 975 руб. в седьмом [9, ф. 46, оп. 2, д. 410, л. 9об., 
10]. Плата за обучение в торговых школах была менее значитель-
ной: так, в КТШ она составляла 35 руб. за год в приготовительном 
классе и 40 руб. в остальных классах [7, ф. 312, оп. 1, д. 10, л. 67].

Cо временем плата за учение увеличивалась, но несуществен-
но, во многом вследствие конкурентных причин, связанных с ро-
стом количества средних школ в стране и координацией вопроса 
установления стоимости обучения со стороны УО МТП в виде 
т.н. «предложений». Даже вновь открываемые училища, несмотря 
на важность этого источника в формировании их бюджетов в пер-
вые годы, старались держать уровень оплаты относительно низким. 
Так, например, поступили в АКУ, где плата за учение составляла 
в 1914 г. 75 руб. в приготовительном и 100 руб. в год в остальных 
классах. Во время Первой мировой войны плату училище не повы-
шало, резонно ссылаясь на существенный рост числа прошений об 
освобождении от нее [24, ф. 25, оп. 2, д. 11, л. 16-16об.; 4, с. 73], а 
БКУ хотело и вовсе понизить плату за учение, стремясь найти иные 
источники доходов, при том, что финансовое положение учебного 
заведения существенно ухудшилось [8, ф. 813, оп. 1, д. 74, л. 210; 
8, ф. 813, оп. 1, д. 49, л. 3]. В военное время политика по поддержке 
учащихся усилилась по всем возможным направлениям: так, в СТУ 
в 1914 г. за счет специальных средств удешевлены завтраки для уча-
щихся, а вместо елки были розданы подарки «детям мастеровых 
и служителей, а также детям, отцы которых взяты на войну» [8, 
ф. 254, оп. 1, д. 325, л. 15об., 17 об.]. Администрация ВКУ в 1914 г. 
признавала, что низкая плата за обучение (60 руб.) значительно не 
поднималась ввиду поддержки губернского и уездного земств, вы-
делявших училищу ежегодно 5 000 и 1 500 руб. соответственно [6, 
ф. 218, оп. 1, д. 42, л. 168].
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Бюджеты государственных школ меньше зависели от платы за 
обучение, включавшейся в состав специальных средств. Однако 
стоимость обучения там не была существенно ниже, чем в него-
сударственных школах, вследствие политики социальной сегмен-
тации и государственной экономии. Так, в среднем техническом 
училище КПУ плата за обучение составляла 50 руб. в год, а в низ-
ших – 30 руб. [7, ф. 121, оп. 1, д. 166, л. 9].

Эти суммы, значимые для лиц непривилегированных сословий, 
существенно возрастали в связи с дополнительными затратами ро-
дителей на учебные пособия, книги, форменную одежду, оплату 
проживания детей на ученических квартирах. Суммы прямых и 
косвенных затрат родителей на обучение детей можно увидеть на 
примере сельскохозяйственных училищ. Пансионеры КЗУ дели-
лись на полных пансионеров (казенных и частных) и полупансионе-
ров. Полные пансионеры получали от училища помещение, пищу, 
одежду и учебные пособия; полупансионеры получали помещение, 
пищу, и учебные пособия, но одевались за свой счет. В 1912 г. пол-
ные пансионеры в трех земледельческих училищах КУО платили за 
свое содержание в среднем 211,66 руб., полупансионеры – 150 руб., 
а приходящие ученики – 30 руб. в год [13, с. 98-99; подсчет авт.]. 
На казенное содержание могли рассчитывать лишь очень немногие 
учащиеся из бедных семей, «зарекомендовавшие себя безукориз-
ненным поведением, трудолюбием и хорошими успехами» [29, с. 6; 
31, с. 18-19]. Казенные пансионеры, по окончании курса в училище, 
обязаны были отслужить число лет, равное тому, в течение которых 
они пользовались казенным содержанием.

Среди учащихся было много детей из малообеспеченных семей, и 
далеко не каждый из отцов семейства мог самостоятельно финанси-
ровать учебу и проживание своего сына в губернской столице. В этом 
случае их выручала гибкость системы образования, позволявшая, 
не нарушая принципа платности обучения, использовать различные 
льготы для учеников и подключать благотворительные источники.

От оплаты за обучение в КПУ по решению педагогического со-
вета освобождались примерные по поведению и прилежанию сы-
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новья бедных родителей, которые к прошению на имя директора 
прилагали свидетельство о своем финансовом положении. Такими 
льготами могла воспользоваться одна седьмая часть учеников. Не-
зависимо от этого количества, от оплаты освобождались дети, роди-
тели которых проработали в средних и низших учебных заведениях 
МНП не менее 10 лет [7, ф. 121, оп. 1, д. 166, л. 9].

При КПУ было учреждено 12 стипендий на сумму, превышав-
шую две тысячи рублей [16, с. 9-10]. Из данных о стипендиях мож-
но выяснить, что некоторые органы местного самоуправления, по-
мимо только благотворительных задач, решали также проблемы с 
кадрами на промышленных предприятиях «своих» местностей за 
счет своеобразной целевой подготовки. 11 стипендий от Вятского 
губернского земства (по числу уездов) для учащихся ВКУ, кото-
рые рекомендовались уездными земствами, давали «возможность 
обучаться здесь детям крестьян отдаленных уездов губернии» 
[6, ф. 218, оп. 1, д. 42, л. 168; 6, ф. 218, оп. 1, д. 6, л. 106]. 15 сти-
пендий 14 наименований имелось в СимКУ: шесть стипендий 
от частных лиц, семь – от общественных организаций, банков и 
биржевых комитетов, одна – Дома Романовых, еще одна – от кол-
лектива членов Попечительного совета училища [34, ф. 171, оп. 1, 
д. 483, л. 1об.-2].

Земства выделяли деньги не только на стипендии, но и на разо-
вые выплаты ученикам, как правило, из своего региона. Механиз-
мами контроля расходования этих средств были запросы в учеб-
ные заведения касательно того, кто из учеников получает земскую 
стипендию, в каком классе обучается и какова его успеваемость [6, 
ф. 218, оп. 1, д. 42, л. 1].

Стипендиальная политика была рассчитана на поощрение 
нуждавшихся, имевших хорошую успеваемость и безупречное 
поведение. Исключения имели место, но лишь в отношении успе-
ваемости. По «Положению о землемерных училищах» каждому 
училищу полагалось 60 казенных стипендий по 180 руб., осво-
бождавших от взноса платы за учение по решению педсовета [23, 
с. 6]. Так, в первый год работы СимЗУ учениками было подано 
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43 прошения, 16 из которых отклонено по причине низких отме-
ток, при этом ассигновано было 900 руб. В итоге стипендии полу-
чили 17 учеников на сумму 510 руб., а на остаток ходатайствовано 
закупить оборудование для ученической столовой на 365 руб. и 
выдать стипендию одному ученику (со средним баллом 3,75, но 
крайне нуждавшемуся) на 25 руб. [9, ф. 402, оп. 1, д. 3, л. 5-6об.]. 
Остальные нуждавшиеся, не получившие стипендию, по воспоми-
наниям ученика СимЗУ, «вынуждены были содержать себя своим 
трудом, работая вечерами репетиторами, или чертежниками, или 
певчими в церкви, а то и просто уборщиками в ресторанах» [18, 
с. 149]. Несмотря на существенность расходов, родители учеников 
стремились дать своим детям образование, прикладывая к этому 
все силы и средства.

Система благотворительности в сфере среднего профессио-
нального образования, не прекращавшаяся в годы Первой миро-
вой войны и событий 1917 г. [30], объективно имела положитель-
ное, прогрессивное значение, содействуя поддержке малоимущих 
учащихся, тем самым расширяя социальный охват и количество 
квалифицированных кадров. Однако формы материальной помо-
щи учащимся были недостаточно эффективны. Денежных средств 
ученикам хронически не хватало, и они прибегали к комбиниро-
ванным способам пополнения своих доходов, а нерегулярность и 
хаотичность этих пополнений препятствовали полноценному учеб-
ному процессу. Роль властных структур в оказании материальной 
помощи учащимся сводилась в целом лишь к координации и над-
зору за деятельностью благотворительных обществ и частных лиц.

Основные расходы профессиональных школ
В отличие от доходной части, структура расходов учебных заве-

дений имела значительно больше общих черт, что было обусловле-
но существенным единообразием внутришкольных трат. Различа-
лась, однако, доля расходов по отдельным статьям.

В структуре расходов учебных заведений важнейшие статьи со-
ставляли расходы на зарплату персонала, на поддержание и разви-
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тие материальной базы, поглощавшие подавляющую часть доходов 
профессиональных школ.

На долю содержания административного и учебного персо-
нала приходилось 64,66% расходов учебных заведений водного 
транспорта КУО, 55,21% – средних технических училищ, 54,19% – 
коммерческих училищ, 43,89% – средних сельскохозяйственных 
учебных заведений [Табл. 3; подсчет авт.; среднее число по дан-
ным сплошной выборки по всем учебных заведений КУО каждого 
типа за имеющиеся годы].

Подчеркнем, что указанная доля зарплат персонала (54,19%) в 
общих расходах для большинства коммерческих училищ была зна-
чительно выше: так, для четырех самых «старых» училищ (ККУ, 
СимКУ, СамКУ, СарКУ) она составляла 67,68% в 1906-1907 уч.г. и 
64,82% в 1913-1914 уч.г. Это также показывает низкую динамику 
изменений содержания персонала в общих расходах школ. В трех 
более «молодых» училищах (ВКУ, БКУ и АКУ) эта доля составляла 
57,68% в 1913-1914 уч.г. Занижение процента зарплат в статистике 
общих расходов коммерческих училищ давали частные коммерче-
ские школы: в ВКУ за шесть рассмотренных лет доля зарплат со-
ставляла лишь 39,85% расходов [Табл. 3; подсчет авт.]. Высокие 
оклады преподавательского персонала коммерческих училищ обу-
словливались частичным отсутствием прав, свойственных персона-
лу государственных школ, и одновременно позволяли приглашать 
лучших педагогов, что, безусловно, сказывалось на повышении 
уровня преподавания.

Стабильность и уровень финансирования вместе с последующи-
ми социальными гарантиями в виде пенсионного обеспечения це-
ментировали педагогические составы государственных школ. Ста-
бильная, но невысокая зарплата, сравнительно с реальным сектором 
экономики, постепенно вела к консервации кадров, закреплению в 
школе педагогов, стремительно терявших (или вовсе не имевших) 
квалификацию в практической деятельности по специальности и, 
соответственно, в педагогической деятельности в профессиональ-
ных школах, требующих действующих педагогов-практиков.
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Нестабильность пополнений бюджетов негосударственных 
школ сказывалась на выдаче жалованья персоналу. Изучение фи-
нансовых документов ВКУ за 1913-1914 уч.г. [6, ф. 218, оп. 1, д. 
45, л. 105-109; 6, ф. 218, оп. 1, д. 47.] показало, что оплата препо-
давателям производилась нестабильно – в разные дни месяца и 
по разным дням, по мере поступления средств, при этом иногда 
осуществлялась неравновесно – часть текущих выплат осущест-
влялась на следующий месяц. Исключение составляла выдача 
жалованья в июне, превышавшая среднемесячный заработок в 
два раза за счет сокращения вдвое выплат за июль-август, и свя-
занная, по-видимому, с летне-каникулярным периодом. Бюджет-
ный дефицит приводил и к оптимизации персонала путем сокра-
щений: в 1906 г. в СарКУ была упразднена должность лаборанта, 
который одновременно был и смотрителем здания [8, ф. 252, оп. 
1, д. 11, л. 9].

Поддержание материальной базы школ было второй по стоимо-
сти статьей расходов учебных заведений. В ее состав мы условно 
отнесли наем и содержание зданий, хозяйственные и канцелярские 
расходы и единовременные «вливания» в школьные бюджеты на 
постройку зданий и оборудование. На долю этих статей приходи-
лось 41,69% расходов средних сельскохозяйственных учебных за-
ведений КУО, 33,25% – коммерческих училищ, 17,70% – учебных 
заведений водного транспорта, 14,30% – средних технических учи-
лищ [Табл. 3; подсчет авт.; среднее число по данным сплошной 
выборки по всем учебных заведений КУО каждого типа за имею-
щиеся годы].

Существенный процент затрат сельскохозяйственных учебных 
заведений на поддержание материальной базы, ставший особенно 
заметным в начале XX в., обусловливался длительность существо-
вания этих заведений, фактором обветшания зданий и иных основ-
ных фондов, а также проведением аграрной реформы, умножившей 
казенное финансирование сельскохозяйственного образования. В 
материалах табл. 3 ясно прослеживается многократное увеличение 
расходов на строительные нужды, текущий и капитальный ремонт 
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сельскохозяйственных школ на рубеже 1900-1910-х гг., и это не-
удивительно: так, инспекция КЗУ в 1912 г. показала, что «здание 
больницы нуждается в капитальном ремонте: необходимо проко-
нопатить его стены, переложить печи и исправить полы, так как 
зимой температура в палатах доходит до +8°R (10°C – Т.М.)» [24, 
ф. 382, оп. 10, д. 41, л. 37].

В этот период в решении данного вопроса активизировались 
и торгово-промышленные круги. Фактором активности стало со-
здание в 1909 г. при МНП школьно-строительного фонда, который 
за период 1909-1915 гг. «израсходовал 61,5 миллионов рублей го-
сударственных средств на строительство школьных зданий» [25, 
с. 72-73]. На этом фоне Совет съездов Представителей биржевой 
торговли и сельского хозяйства в 1909 г. указал, что «государство 
должно было бы со своей стороны значительно расширить ас-
сигнуемый на коммерческое образование кредит <...>. Совет [на-
ходит] желательным учреждение при Министерстве торговли и 
промышленности специального строительного фонда» [24, ф. 25, 
оп. 5, д. 124, л. 1об.]. Коммерческие училища направляли нема-
лую долю своих расходов на поддержание и развитие основных 
фондов, существенность которых особенно заметна на фоне от-
носительно близких к ним по времени создания промышленных 
училищ. Причины такого различия между ними состоят в посте-
пенности обретения коммерческими училищами своих зданий и 
идеологии коммерческого образования как детища торгово-про-
мышленного сословия, нацеленной на абсолютное превосходство 
перед государственной школой не только в качестве образования, 
но даже во внешнем «лоске».

Однако в затратах на учебные пособия (4,05% расходов) ком-
мерческие училища проигрывали техническим (23,80%), сельско-
хозяйственным (6,50 %) и училищам водного транспорта (9,26%) 
[Табл. 3; подсчет авт.; среднее число по данным сплошной вы-
борки по всем учебным заведениям КУО каждого типа за имеющи-
еся годы]. Общеобразовательная направленность коммерческих 
школ в этой статье расходов и не могла сравниться с дорогостоя-
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щим промышленно-техническим оборудованием вторых, затрат-
ными в содержании учебными фермами третьих и включенной в 
расходы на учебные пособия организацией плавания учеников – в 
четвертых.

Помимо нецелевого использования средств руководителями 
школ, в число непредвиденных расходов могли входить прямые 
кражи как уголовные деяния, что и случилось в БКУ: «Казначей 
попечительского совета [Балаковского] коммерческого училища 
Александр Афанасьевич Кузнецов послал своего конторщика Ага-
пова в банк получить 1 659 рублей для выдачи жалованья учителям. 
Тот деньги в банке получил и скрылся, а через несколько дней при-
слал письмо: «Простите меня, но не ищите, потому не найдёте... Я 
был вынужден сделать это, так как захотел пожить повеселее. Вот 
прокучу деньги и покончу с собой, в чём и даю вам свое честное 
слово, хоть и воровское» [14].

Управление финансами коммерческих училищ основывалось 
на принципах открытости. Ежегодно на общем собрании попечи-
тельного совета, дирекции и преподавателей делался скрупулез-
ный постатейный финансовый отчет, который затем публиковал-
ся в составе годового отчета училища. Вообще, результативность 
вложений в образовательную сферу определяли не только объемы 
финансирования, но и «механизмы обеспечения целевого и эффек-
тивного расходования средств» [25, с. 71]. Сведения о финансовой 
деятельности дореволюционных школ были относительно про-
зрачными. Информация о финансово-хозяйственной деятельности 
учебных заведений, представленная в их ежегодных отчетах, пу-
бликовалась в составе последних и поэтому была доступна обще-
ственности. Расходование средств могло контролироваться органа-
ми государственной власти, местного самоуправления и обществом 
(в том числе преподавателями, представленными в попечительных 
советах и хозяйственных комитетах, а также с начала XX в. – роди-
телями учащихся). В государственных учебных заведениях стави-
лось в жесткие рамки использование школой финансовых средств. 
Причем это происходило зачастую на усредненных, уравнительных, 
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обезличенных началах, вне зависимости от качественных резуль-
татов деятельности, от потребностей общества, личности, регио-
нальных условий.

Заключение (выводы)
Финансирование средних профессиональных школ обусловли-

валось их организационно-правовой формой, ведомственной при-
надлежностью, ограниченностью бюджетных средств, остаточным 
принципом финансирования и зависело от территориального рас-
положения. Финансирование школ, в том числе государственных, 
было многоканальным, что создавало более прочную основу для 
становления и развития среднего профессионального образования. 
Финансирование подавляющего большинства профессиональных 
школ носило государственно-общественный характер вследствие 
диверсификации образовательных расходов казны, испытывающей 
давление со стороны многочисленных секторов модернизирующе-
гося общества.

Максимальное использование казны наблюдалось в финан-
сировании средних сельскохозяйственных училищ в силу того, 
что они изначально создавались в качестве государственных, при 
этом доля средств местных источников превышала казенные в 
отношении сельскохозяйственного образования в целом. Даже 
более высокая доля казенного финансирования училищ водного 
транспорта КУО снижалась за счет межбюджетных трансфертов 
(от 35% до 45% общих поступлений) из местных источников в 
казну на их содержание. На фоне проведения аграрной реформы 
финансирование сельскохозяйственных школ КУО удваивается. 
Ниже была доля казны в финансировании средних технических 
училищ, однако за 20 лет она выросла от чуть более трети до поло-
вины поступлений в их бюджеты; в КУО эта цифра достигла почти 
80 % за счет передачи ВСМТУ в государственную собственность. 
Наибольшая часть финансирования из всех типов средних профес-
сиональных школ приходилась на коммерческие училища КУО в 
силу их широкой распространенности, значительного контингента 
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и высокой стоимости содержания. В них же была наиболее велика 
и доля местных средств, при этом на 1909 г. коммерческие учи-
лища КУО получали лишь около трети от общей суммы местных, 
общественных и частных интервенций в бюджеты всех средних 
профессиональных школ. 

Существенную часть поступлений школьных бюджетов, осо-
бенно в негосударственных школах, составляла плата за обучение. 
В государственных школах достаточность специальных средств, 
пополнявшихся за счет этой платы, и стабильное казенное финан-
сирование существенно тормозили поиск средств и общее взаи-
модействие с местным социумом, и, наоборот, негосударственные 
школы, при низком казенном дотировании или его полном отсут-
ствии, активизировали поиск средств путем углубления контактов с 
внешней средой и особого отношения к абитуриентам и заказчикам 
образовательных услуг, что приводило к переполненности классов 
и стремлению удержать ученика в училище путем завышения отме-
ток. Иные источники финансового самообеспечения средних про-
фессиональных учебных заведений были незначительными, кроме 
сельскохозяйственных школ, 14,5% доходов которых приносили 
их хозяйства.

Получение негосударственным учебным заведением государ-
ственного статуса с переводом его на казенное финансирование 
с фиксированной выплатой от городов и земств в казначейство 
или партнерское государственно-общественное учреждение шко-
лы с совместным финансированием во всех рассматриваемых 
нами случаях лишало учебное заведение дополнительных вы-
плат от местного самоуправления и пособий от обществ и част-
ных лиц. Образовательное меценатство в таких случаях частич-
но перераспределялось в сторону концентрации на финансовой 
поддержке учеников в рамках Обществ вспомоществования и 
попечительств.

Существенная плата за обучение, выступавшая элементом соци-
альной сегментации, в негосударственной школе объяснялась также 
ее ролью в пополнении бюджета, а в государственной была сред-
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ством экономии казенных вложений, дополнялась затратами роди-
телей на учебные пособия, форменную одежду, оплату проживания 
детей на ученических квартирах. Ограниченность средств родите-
лей учеников, рост количества средних школ в стране, координация 
вопроса установления стоимости обучения со стороны государства 
сдерживали дальнейший рост платы за обучение, а закрепленные 
властями льготы и благотворительные источники позволяли сни-
зить финансовую нагрузку на заказчиков образовательных услуг. 
Наиболее значимыми льгот и благотворительных источников были: 
освобождение от оплаты детей, родители которых проработали в 
учебных заведениях соответствующего ведомства не менее 10 лет; 
учреждение стипендий при каждой школе, привязанных к благо-
надежности, учебе и материальному положению учеников, также 
имевшее целью решение кадрового голода за счет целевой подго-
товки; разовые выплаты.

В структуре расходов важнейшие статьи составляли выплаты 
зарплаты персонала (от 44 до 65% в разных типах школ), поддер-
жание и развитие материальной базы (от 14 до 42%). Высокие 
оклады преподавательского персонала коммерческих училищ об-
условливались частичным отсутствием прав, свойственных пер-
соналу государственных школ, и одновременно улучшали процес-
сы набора и подбора педагогов, повышая качество образования. 
Стабильная зарплата, статус государственного служащего и пен-
сионные права цементировали педагогические составы государ-
ственных школ, причем в сравнении с возможностями реального 
сектора экономики меньшие зарплаты вели к консервации кадров 
и закреплению в школе педагогов, стремительно терявших (или 
вовсе не имевших) квалификацию в практической деятельности 
по специальности.

В условиях недостатка средств на образование усиливаются ме-
ханизмы обеспечения их целевого и эффективного расходования, за 
счет информационной открытости общей финансовой отчетности и 
увеличения присутствия в финансовом контроле разных участников 
отношений в сфере образования.
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Сокращения:
АКУ – Астраханское восьмиклассное коммерческое училище
АМУ – Астраханское мореходное училище
БКУ – Балаковское коммерческое училище
ВКУ – Вятское коммерческое училище
ВСМТУ – Воткинское среднее механико-техническое училище
ВССХТУ – Вятское среднее сельскохозяйственное техническое училище
КЗУ – Казанское земледельческое училище
ККУ – Казанское коммерческое училище
КПУ – Казанское промышленное училище
КРУ – Казанское речное училище
КССХУ – Казанское среднее сельскохозяйственное училище
ОРУ – Орловское речное училище
СимЗУ – Симбирское землемерное училище
СимКУ – Симбирское коммерческое училище
СамКУ – Самарское коммерческое училище
САСХУ – Самарское Алексеевское среднее сельскохозяйственное 

училище
СамТЖДУ – Самарское техническое железнодорожное училище
СарКУ – Коммерческое училище Саратовского купеческого общества
СМЗУ – Саратовское Мариинское земледельческое училище
СТУ – Саратовское среднее соединенное механико и химико-техни-

ческое училище

Источники:
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профессионального образования в России: Ч. 2. СПб., 1910. С. 6-7, 
68-69, 78-79, 130-135, 338-339, 350-351, 392-393, 398-399, 402-403.

(2) РГИА. Ф. 741. Оп. 5. Д. 427. Л. 162об.-163, 169об.-170.
(3) АУАВ. Ф. 319а. Оп. 1. Д. 6. Л. 47об., 64-65, 67.
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(6) Саратовское промышленное училище (соединенное среднее меха-
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