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зования убеждают, что инвестиции в человеческий капитал создают предпосылки для
инновационного развития как экономики знаний, так и «общества знания». В США
каждый год, затраченный на учёбу, повышает заработную плату работника в среднем
на 10%. Экономика, основанная на знаниях, это взаимодействие трёх рынков: рынка
знаний, рынка образовательных и других услуг, рынка профессиональных компетен-
ций, ибо предметом продажи являются именно компетенции. Мы привыкли к традици-
онному разделению труда между производителями знания (образовательными учреж-
дениями) и потребителями знания при участии посредника. Сейчас возникает образо-
вательная система, при которой потребитель знания участвует в его создании.

Проведённое нами исследование позволяет рассматривать нормативное подуше-
вое финансирование как один из видов государственного инвестирования бюджетных
средств в потребителя знания (т.е. в человеческий капитал). Оно оправданно, когда
профессиональное образование охватывает широкие слои населения (1) когда обу-
ченные специалисты находят работу (2) и когда растёт качество жизни человека и его
семьи (3).

Поскольку бюджетных средств всегда, везде и всем не хватало, не хватает и не
будет хватать, государство разрабатывает методы и механизмы их нормирования.
По ряду объективных факторов стоимость обучения в профессиональной школе рас-
тёт ежегодно. Возрастает технологичность учебного процесса. Требуется внедрение
современных информационных и телекоммуникационных средств обучения. Для про-
фессионального обучения студентов необходимо сложное учебно-тренажёрное обору-
дование, требуются дополнительные квалификации преподавателей и мастеров про-
фессионального обучения. Следует признать нормальным разнообразие источников
финансирования профессионального образования, где норматив подушевого финан-
сирования есть одна из новаций, осуществляющая государственные полномочия. Рас-
смотрим более подробно понятийный аппарат, цели перехода к нормативному финан-
сированию, принципы, модели, отличительные особенности, базовую расчётную фор-
мулу, кластерную классификацию образовательных программ начального (среднего)
профессионального образования.

Понятийный аппарат:
● Норматив бюджетного финансирования есть минимальная величина финансо-

вых затрат бюджета любого уровня, обеспечивающая конституционное право граждан
на получение первого бесплатного (для физического лица) начального (среднего) про-
фессионального образования в соответствии с государственным заказом;

● нормативный метод подушевого финансирования обеспечивает рациональное
планирование и распределение средств из бюджетов любого уровня.

Необходимость точно определять понятия связана с требованиями законода-
теля, который установил, что бюджетные ассигнования можно планировать и рас-
пределять только по закону. В качестве рабочего инструмента мы рассматриваем
такие термины как «государственный и местный норматив бюджетного финансиро-
вания в расчёте на одного обучающегося», который содержательно соответствует
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Для достижения конкурентных преимуществ российской экономики инвестиции в про-
фессиональное образование гражданина (т.е. человеческий капитал) не менее значи-
мы, чем инвестиции в производство. Современные исследования по экономике обра-
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«подушевому финансированию». Деньги
следуют за учеником и выбранной им
профессией обучения — это принцип,
который превращает ученика в главного
заказчика образовательной программы
и регулятора бюджетных финансовых
потоков. Пришли учащиеся на обучение
в учреждение профессионального обра-
зования (УПО) — вместе с ними на
счёт УПО пришли деньги; ушли учащие-
ся через два месяца — ушли деньги.
Движение финансовых потоков осуще-
ствляется в русле двух базовых моделей.

● Модель институционального бюд-
жетного нормативного финансирования
образовательной организации (учрежде-
ния) НПО (СПО) есть механизм содер-
жания государственного имущественного
комплекса (движимого и недвижимого)
имущества на основе специальных нор-
мативов.

● Модель персонифицированного
финансирования есть механизм норма-
тивного финансирования образователь-
ных программ профессионального обра-
зования, классифицированных по клас-
терным группам.

● Кластер образовательных про-
грамм — установленное количество от-
раслевых групп и профессий (специаль-
ностей) по общим признакам затрат на
каждую группу.

Формула расчёта норматива бюд-
жетного финансирования основывается
на количественных параметрах приёма
студентов и выполнения образователь-
ных программ. В этом случае она есть
инструмент государственного
управления.

Цели перехода системы начального
(среднего) профессионального
образования к нормативному
финансированию

Стратегические цели определены Феде-
ральной целевой программой развития
образования на 2006–2010 гг. (утверж-
дена постановлением Правительства РФ
№ 803 от 23.12.2005 г.) и уточнены

в Комплексе межведомственных меро-
приятий по развитию начального и сред-
него профессионального образования на
период до 2010 года (утверждены Прави-
тельством 21.06.2006 г.). Внедрение мо-
дели нормативного бюджетного финан-
сирования предполагает достижение сле-
дующих целей:

● перейти от финансирования
«образовательных учреждений» к фи-
нансированию востребованных «модуль-
ных образовательных программ НПО
(СПО)», что будет стимулировать конку-
рентные отношения в профессиональном
образовании;

● разграничить компетенции,
полномочия и ответственность государ-
ственных и муниципальных органов уп-
равления за реализацию образователь-
ных программ НПО (СПО);

● повысить обоснованность мане-
врирования регионально-муниципальны-
ми финансовыми ресурсами при реализа-
ции образовательных программ НПО
(СПО) для обеспечения доступности ка-
чественного профессионального образо-
вания;

● показать реальные, либо близ-
кие к реальным, затраты на реализацию
образовательной программы НПО
(СПО), для всех субъектов образова-
тельной политики (правительства, рабо-
тодателя, общества, домохозяйств);

● оптимизировать региональную
сеть учреждений НПО (СПО), стимули-
ровать конкурентоспособность управлен-
ческого и педагогического персонала.

Формулирование целей и принци-
пов нормативного финансирования поз-
воляет более точно определить источник
финансирования, границы государствен-
ных полномочий при подготовке квали-
фицированной рабочей силы. Государст-
венная стратегия перехода к финансиро-
ванию образовательных программ
закладывает основные требования к со-
вершенствованию экономических меха-
низмов их реализации. Основным требо-
ванием становится утверждение, что за
профессиональное образование должен
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платить тот, кто получает от него выгоду.
Таких субъектов четыре: правительство,
индивид, работодатель, учреждение про-
фессионального образования (УПО).

Принципы нормативного бюджет-
ного финансирования НПО (СПО)

Они заложены нормами Бюджетного ко-
декса РФ и предполагают, что расчёты
нормативов должны отвечать следующим
требованиям:

● единая методология расчётов;
● прозрачность финансовых пото-

ков бюджетных средств на всех этапах;
● разграничение финансовой от-

ветственности бюджетов различных
уровней за обеспечение как государст-
венных гарантий на получение бесплат-
ного (для физического лица) НПО
(СПО), так и за обеспечение государст-
венного заказа на подготовку работников
квалифицированного труда (рабочих,
специалистов);

● расчёт норматива бюджетного
финансирования на одного учащегося
и одну образовательную программу
НПО;

● учёт законодательно-определён-
ных натуральных норм и минимальных
государственных социальных стандартов
(санитарные нормы, наполняемость
групп, социальные компенсации);

● включение в расчётную величину
регионального норматива только теку-
щих расходов, непосредственно влияю-
щих на стоимость обучения.

Содержание основных фондов
УПО, иные виды бюджетных затрат (на
питание, транспорт, учебники) не вклю-
чаются в норматив финансирования,
а осуществляются учредителем на про-
граммно-целевой основе.

Для целей бюджетирования общего
и профессионального образования уста-
навливаются соотношения, например,
число студентов (обучающихся) на одного
преподавателя. Как показал наш анализ
первого опыта нормативного финансиро-
вания НПО (СПО), такое соотношение

может быть эффективным при обучении в границах общеобра-
зовательного и общепрофессионального компонента государст-
венного образовательного стандарта НПО (СПО). Более слож-
ные кластерные группы образовательных программ требуют
бо′льшего объёма финансирования, который, в свою очередь,
коррелирует как с обучением определённых целевых групп, так
и с пакетом требуемых компетенций и трудоустройством. Более
сложный учебный план НПО (СПО) предполагает, что не толь-
ко государственный норматив должен покрывать все его компо-
ненты. Рассмотрим подробнее отличительные особенности
учебного плана УНПО (УСПО) и его корреляцию с норматив-
ным финансированием.

Отличительные особенности нормативного финансиро-
вания начального (среднего) профессионального образова-
ния по сравнению с нормативом финансирования общего
образования:

● более сложный учебный план, требующий в одном УН-
ПО (УСПО) многих отраслевых специалистов (преподавателей
черчения, специалистов по технологиям, материаловедению);

● введение дополнительных штатных должностей (маркето-
лог, психолог, социальный педагог, мастер производственного
обучения, вспомогательные службы);

● другая структура учебного процесса (теория + произ-
водственное обучение + практика; самостоятельная работа,
многообразие форм занятий (их комбинирование), дипломное
проектирование;

● количественный рост коррекционного, взрослого кон-
тингентов, в том числе рост потребностей в дополнительных
квалификациях, потребовал введения дополнительных структур
управления учебным процессом;

● дополнительные социальные обязательства (стипендия,
питание, медицинское обслуживание, спецодежда).

Повышение эффективности экономического механизма
нормативного финансирования мы связываем с необходимос-
тью устанавливать соотношение между кластерной группой об-
разовательной программы, конкретными результатами выпуск-
ников и объёмами финансирования. Рассмотрим более подроб-
но алгоритм кластеризации образовательных программ НПО
(СПО) и их соотношение с государственным нормативом фи-
нансирования (1), с корпоративным (2) и частным финансиро-
ванием (3).

В основу персонифицированной модели финансирования
положены требования государственных стандартов НПО, учи-
тывающие сложность и ступени квалификации. Кластерная
классификация образовательных программ НПО позволяет
ранжировать весь региональный перечень профессий по трём
базовым группам: высокозатратные, среднезатратные и мало-
затратные профессии.

Мы определили основные положения кластерного подхо-
да и сформулировали понятийный аппарат.

Ì è õ à è ë  Í è ê è ò è í Н О Р М А Т И В Н О Е  П О Д У Ш Е В О Е

Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е . . .  
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Кластер — способ группировки
профессий (специальностей).

Кластерная группа образова-
тельных программ — установленное
количество профессий (специальностей)
по общим признакам затрат для плани-
рования финансовых и материальных
ресурсов.

Кластерный норматив — показа-
тель минимальных, но достаточных факти-
ческих финансовых затрат для обучения
по профессиям (специальностям) данной
группы. Он рассчитывается в денежном
выражении на объём заказа. Это стоимо-
стный стандарт на группу профессий.

Практическое значение кластерно-
го подхода, реализуемого в ряде регио-
нов России, заключается в том, что он
позволяет:

● статистически достоверно опре-
делить весь перечень профессий (специ-
альностей), реализуемых как в регионе,
так и на конкретной территории в тече-
ние длительного периода (3–5 лет);

● ранжировать этот перечень по
группам и определять фактические объё-
мы финансирования на каждую группу;

● планировать объём заказа на под-
готовку специалистов одновременно
с планированием финансовых средств на
обеспечение этого заказа с ориентацией
на достижение конкретных компетенций
в обучении;

● контролировать достижение ка-
чественных параметров в обучении на
основе их описания в договоре-контрак-
те между государственным заказчиком
и образовательной организацией;

● определить комплекс финансово-
правовых санкций к сторонам за необес-
печение условий договорных обяза-
тельств;

● стимулировать приток финансо-
вых инвестиций в профессиональное об-
разование от других заказчиков, так как
объём государственного заказа всегда
меньше потенциала образовательной
организации.

Как показало наше исследование,
адекватность профобразования совре-

менным целям и ценностям профессио-
нальных групп, активное использова-
ние его образовательных ресурсов
и ориентация на потребности социума
есть показатели его открытости и, сле-
довательно, инвестиционной привлека-
тельности. Если для инвестора не про-
зрачен предмет финансирования,
не конкретизированы профессиональ-
ные компетенции, которыми должны,
обладать исполнители инвестор имеет
очень слабую мотивацию к вложению
финансовых средств.

Кластерные группы профессий, оп-
ределение сроков и объёмов подготовки
с участием заказчиков позволяют сни-
зить структурный дисбаланс на регио-
нальном рынке труда за счёт выявления
краткосрочных, среднесрочных и долго-
срочных потребностей в персонале
предприятий и организаций всех форм
собственности. Как показало наше ис-
следование, чем длительнее сроки обу-
чения и чем больше социальные обяза-
тельства, тем ниже мотивация работода-
теля к вложению инвестиций. Есть
группы профессий и категории обучае-
мых, где заказчиком может быть только
государство, например профессиональ-
ное обучение лиц, имеющих отклонения
в психофизиологическом развитии.

Классификация кластерных
групп профессий НПО может осуществ-
ляться по:

● категориям заказчиков (государ-
ственный заказчик, отраслевой заказчик,
муниципальный, частный);

● механизму финансирования (го-
сударственный норматив, отраслевой
норматив, частнокредитное финансиро-
вание);

● социально-экономическим про-
граммам (развитие мелкого предприни-
мательства, формирование нового каче-
ства жизни в регионе, осуществление
реформы ЖКХ и т.п.);

● рейтингу востребованности обра-
зовательных программ, уровню трудоуст-
ройства и размеру личного дохода по
итогам трудоустройства.
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Расчёт бюджетных затрат на реализацию образователь-
ных программ по кластерным группам профессий осуществля-
ется в соответствии с кодами бюджетной классификации
(КБК) в текущих расходах учреждений профессионального об-
разования.

Различия в стоимости кластерных групп образователь-
ных программ учитываются при помощи коэффициентов
удорожания (поправочных коэффициентов). Поправочные ко-
эффициенты дают возможность формализовать факторы, ко-
торые для данной территории (социального статуса обучаю-
щихся) существенны и объективно влияют на стоимость обу-
чения. Специфика реализации образовательных программ
НПО учитывается на основе коэффициентов удорожания.

Ни в коей мере не оспаривая роль профобразования как
важнейшего инструмента приведения в соответствие предло-
жения рабочей силы и спроса на неё, признавая необходимость
тесной связи региональной системы НПО с рынком труда, мы,
тем не менее, категорически выступаем против превращения
УНПО в конвейер подготовки кадров для заполнения имею-
щихся на сегодняшний день вакансий на регионально-муници-
пальном рынке труда.

Образовательный комплекс региона должен не только сле-
довать за требованиями рынка, но и во многом определять пара-
метры рынка труда, обеспечивая его специалистами необходимых
квалификаций. Более того, функция профессионального образо-
вания по созданию новых знаний и квалификаций оказывает пря-
мое воздействие на рынок труда, заставляя переоценивать цен-
ность тех или иных навыков, изменять количественные и качест-
венные требования к трудовым ресурсам.

Данные социологического мониторинга востребованности
образовательных программ, проведённого Институтом социоло-
гии РАН, показывают следующее соотношение выпуска и по-
требностей рынка труда:

Ì è õ à è ë  Í è ê è ò è í Н О Р М А Т И В Н О Е  П О Д У Ш Е В О Е

Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е . . .  

программ в профессиональном образо-
вании с разными целевыми функциями
мы предложили кластерный подход
как наиболее адекватный российской
практике.

Норматив бюджетной стоимости
обучения одного ученика, рассчитывае-
мый на основе квалиметрического мето-
да, коррелирует с группой (кластером)
профессий НПО. Выделяются три базо-
вых кластера профессий по уровню ми-
нимальных бюджетных затрат:

а) высокозатратные (напри-
мер, станочники широкого профиля,
мастера сельскохозяйственного произ-
водства, наладчики полиграфического
оборудования, слесари-электрики по
ремонту электрооборудования подвиж-
ного состава и т.п.). Таких профессий
в перечне профессий НПО около 20%.
По нашим данным (в ценах 2001 г.)
стоимость одного обучающегося превы-
шает 700 у.е. в год;

б) среднезатратные (например,
швея-закройщица, реставратор строи-
тельный, мастер столярного и мебельно-
го производства, монтажник технологи-
ческого оборудования, оператор экологи-
ческих установок и т.п.). Таких профессий
в перечне НПО около 50%. Затраты на
подготовку располагаются в стоимостном
коридоре от 400 до 700 у.е. в год на одно-
го обучающегося;

в) малозатратные (например,
агент страховой, рекламный, торговый,
часовщик-ремонтник, проводник на же-
лезнодорожном транспорте, вышиваль-
щица, фотограф и т.п.). Таких профессий
в перечне профессий НПО около 30%
(стоимость подготовки — до 400 у.е.
в год на одного обучающегося). Выдви-
нутая нами концепция кластерного нор-
матива позволяет ранжировать перечень
по 288 профессиям начального профес-
сионального образования не по 37 от-
раслевым, а по трём кластерным груп-
пам. Этот подход позволяет обосновать
и установить минимальные стоимостные
параметры обеспечения качества обуче-
ния по каждой из кластерных групп.

Äåëåíèå ó÷åáíîé ãðóïïû íà ïîäãðóïïû 1,15

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå ãðàæäàí ñ îãðàíè÷åííûìè 

âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, ó÷àùèõñÿ-ìèãðàíòîâ, ó÷àùèõñÿ-ñèðîò 3,22

Ïðîôåññèîíàëüíî-ðàçâèâàþùàÿ äåÿòåëüíîñòü (îðãàíèçàöèÿ ñòóäèé, 

ñåêöèé, ôàêóëüòàòèâîâ, êîíêóðñîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà) 2,27

Âûïóñê ññèñòåìû îîáðàçîâàíèÿ Ïîòðåáíîñòè ððûíêà òòðóäà

45% ÂÏÎ 30% ÂÏÎ

15% ÑÏÎ 25% ÑÏÎ

30% ÍÏÎ 35% ÍÏÎ

10% áåç êâàëèôèêàöèè 10% íåêâàëèôèöèðîâàííûå ðàáîòíèêè

На основе анализа международной практики планирова-
ния бюджетных ресурсов на реализацию образовательных



Были изучены рекомендации проек-
та Европейского фонда образования
«Реформа профобразования в Северо-
Западном регионе России», подготовлен-
ные профессором Н.Н. Петровым (мо-

дуль 2. Планирование. 2002 г.). 
Алгоритм кластеризации региональных
образовательных программ включает
в себя ряд последовательных этапов,
представленных следующей схемой.
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Проведённое исследование позволило
структурировать финансовые расходы
(см. таблицу).

На этой основе можно планировать
бюджетные средства на реализацию го-
сударственного заказа системе НПО.

ÐÐààññ÷÷¸̧òòííûûéé ôôååääååððààëëüüííûûéé ííîîððììààòòèèââ ììèèííèèììààëëüüííîîéé ááþþääææååòòííîîéé îîááååññïïåå÷÷ååííííîîññòòèè îîááððààççîîââààòòååëëüüííûûõõ 
ïïððîîããððààìììì ïïîî òòðð¸̧ìì êêëëààññòòååððààìì ïïððîîôôååññññèèéé ((ââ óóññëëîîââííûûõõ ååääèèííèèööààõõ ííàà îîääííîîããîî îîááóó÷÷ààþþùùååããîîññÿÿ ââ ããîîää))

Áàçîâàÿ ññòðóêòóðà ôôèíàíñîâûõ ððàñõîäîâ óó÷ðåæäåíèé ÍÍÏÎ Ãðóïïû ïïðîôåññèé

Ìàëî- ÑÑðåäíå- ÂÂûñîêî-

çàòðàòíûå çàòðàòíûå çàòðàòíûå

1. Çàòðàòû íà îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó: çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè- 190 483 730

êîâ íà îñíîâàíèè ó÷åáíîãî ïëàíà, ñ ó÷¸òîì êîëè÷åñòâà ÷àñîâ òåîðåòè÷åñêîãî è ïðîèç-

âîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ íà ó÷åáíóþ ãðóïïó (ñðåäíåâçâåøåííûé ðàçðÿä ïðåïîäàâàòåëåé

â ó÷åáíîé ãðóïïå — 12); çàðàáîòíàÿ ïëàòà àäìèíèñòðàöèè; çàðàáîòíàÿ ïëàòà âñïîìî-

ãàòåëüíîãî ïåðñîíàëà; ïðî÷èå äîïîëíèòåëüíûå âèäû ïåäàãîãè÷åñêîé çàðàáîòíîé ïëàòû;

íàäáàâêà çà îòïóñê; íà÷èñëåíèÿ íà ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû (35,8%); íà ðàñõîäíûå ìà-

òåðèàëû äëÿ ó÷åáíûõ öåëåé; íà îïëàòó òðàíñïîðòíûõ óñëóã; ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè

ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. Âñå çàòðàòû äàíû ñ ó÷¸òîì ãîäîâîé èíôëÿöèè

2. Çàòðàòû ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà: íà ïèòàíèå îäíîãî îáó÷àþùåãîñÿ; íà ñòèïåíäèþ, 200 215 240

â òîì ÷èñëå íà ñòèïåíäèþ äëÿ ñèðîò (êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû); íà ìåäèöèíñêîå îá-

ñëóæèâàíèå îáó÷àþùèõñÿ; íà ñïåöîäåæäó, íà ìÿãêèé èíèíâåíòàðü è äð. (Ïåðå÷åíü íóæ-

äàåòñÿ â óòî÷íåíèè ïîñëå ïðèíÿòèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î ñîöèàëüíûõ ñòàíäàðòàõ)

3. Çàòðàòû ó÷ðåäèòåëÿ (ñîáñòâåííèêà) íà ñîäåðæàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ èìóùåñòâåííûõ 22 59 47

êîìïëåêñîâ ó÷ðåæäåíèé ÍÏÎ: ãîäîâûå çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé è òåêóùèé ðåìîíò çäà-

íèé, îáîðóäîâàíèÿ; áëàãîóñòðîéñòâî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, òåððèòîðèè; êîììóíàëüíûå

óñëóãè, â òîì ÷èñëå óñëóãè ïðîòèâîïîæàðíûõ è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ñëóæá,

çàòðàòû íà âåäåíèå ó÷åòíîãî áàëàíñà ãîñèìóùåñòâà è äð.

ÈÒÎÃÎ 412 757 1017

Ïðèìå÷àíèÿ:

1. Ðàñ÷¸ò çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîèçâåä¸í èç ñòàâêè 1-ãî ðàçðÿäà ETC — 200 ðóá. (ñ 01.01.2001 ã.).

2. Çàòðàòû âîçðàñòóò ïðîïîðöèîíàëüíî ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Ïåðâûé ýýòàï Âòîðîé ýýòàï Òðåòèé ýýòàï

Ñîçäàíèå ëàáîðàòîðèé ìîíè-

òîðèíãà è ýêîíîìèêè îáðàçî-

âàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ðå-

ñóðñíîì öåíòðå

Àíàëèç ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ

ïðîôåññèé ÍÏÎ (ÑÏÎ), ðåà-

ëèçóåìûõ â ðåãèîíå

Àíàëèç ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ

ñòîèìîñòè îáó÷åíèÿ ïî ãðóï-

ïàì ïðîôåññèé

×åòâ¸ðòûé ýýòàï Ïÿòûé ýýòàï Øåñòîé ýýòàï

Ìîíèòîðèíã ñòðàòåãè÷åñêèõ

íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ðåãè-

îíàëüíîé ýêîíîìèêè è îáùå-

ñòâà

Êëàñòåðèçàöèÿ ïðîãðàìì

ÍÏÎ (ÑÏÎ) ïî îáåñïå÷åíèþ

ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ýêîíî-

ìèêè è äîñòèæåíèÿ íîâîãî

êà÷åñòâà æèçíè

Ðàçðàáîòêà ïðàâîâîé áàçû

è ïëàíèðîâàíèå ðåñóðñîâ íà

ðåàëèçàöèþ îáðàçîâàòåëüíûõ

ïðîãðàìì


