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между видами воспитательной деятельности педагогического персонала, воспитатель-
ным потенциалом образовательного учреждения в целом и объёмом бюджетного
финансирования, направленного на решение воспитательных задач.

В период социальных преобразований в современном российском обществе осо-
бую актуальность приобретает формирование ценностных мировоззренческих основа-
ний воспитания, нового воспитательного потенциала системы профессионального об-
разования. В условиях передачи управления систем начального и среднего профобразо-
вания субъектам Федерации необходимо решить задачи достаточного ресурсного
обеспечения профессиональной школы. Анализ первых практических шагов в этом на-
правлении позволил выявить противоречия между:

● необходимостью удовлетворять потребности развития региональных предприя-
тий в высококвалифицированных специалистах, обладающих профессиональными ком-
петенциями, и недостаточностью государственно-бюджетного способа обеспечения ка-
чества подготовки этих специалистов;

● необходимостью формировать ценностное отношение к профессиональной карь-
ере, при котором размер оплаты труда соответствует качеству профессионального обра-
зования, и отсутствием такого критерия в существующих воспитательных программах;

● необходимостью практически применять педагогическим и управленческим пер-
соналом учреждений начального и среднего профессионального образования компетент-
ностный подход и деятельностно-ориентированные технологии в обучении и воспитании
и несформированностью механизма финансового нормирования их деятельности;

● необходимостью установить правовые границы ответственности всех субъек-
тов воспитательной деятельности и неопределённостью финансовых норм этой ответ-
ственности.

Разрешение этих противоречий позволит определить заказчиков и содержательно
описать границы ответственности педагогического персонала за качество в сфере вос-
питания, а также разработать систему финансово-правовых санкций за необеспечен-
ность этого качества.

Большой группой российских учёных (П.Ф. Анисимов, Е.Я. Бутко, А.Т. Глазунов,
В.М. Дёмин, О.Н. Олейникова, М.В. Никитин, Е.В. Ткаченко, И.П. Смирнов и др.)
всесторонне проанализированы причинно-следственные взаимосвязи между социаль-
но-экономической поддержкой профессиональной школы со стороны государства и не-
обходимостью выполнять воспитательные функции в интересах личности, работодате-
лей и общества. В материалах III съезда союза директоров учреждений системы СПО
(Москва, 2003 г.) отмечены «низкая заработная плата преподавателей и других работ-
ников СПО, неудовлетворительное финансирование образовательных учреждений, что
приводит к оттоку из них наиболее перспективных кадров.

В рамках комплексной системы социально-экономической поддержки начального
и среднего профобразования необходимо осуществить следующие мероприятия:

● разработать предложения по формированию базовой схемы частно-государственно-
го финансирования воспитательных функций образовательных учреждений (НПО — СПО);

ФИНАНСОВОЕ НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 

НА ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Управление финансовым нормированием воспитательной деятельности тесно связано
с достижением необходимого качества воспитания. Разработка эффективного механиз-
ма нормативного подушевого бюджетного финансирования предполагает корреляцию
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● разработать механизм тарификации воспитательных
функций классного руководителя. Она должна быть построе-
на на основе корреляции: вид воспитательной функции —
стоимостный параметр;

● определить структуру управления воспитательной рабо-
той в укрупнённом учреждении профессионального образования.

Совершенствование воспитания в системе начального
и среднего профессионального образования связано с формиро-
ванием новой педагогической культуры, отличающейся такими
особенностями, как наличие плюрализма и вариативности в вос-
питательных практиках, возрастание роли психологических и пе-
дагогических технологий, развитие самовоспитания, организация
целостной инновационной воспитательной среды. Исследовате-
ли отмечают отрицательное влияние на воспитательный процесс
в учреждениях начального и среднего профессионального обра-
зования стихийной социализации молодёжи. Она происходит на
фоне экономической и политической неопределённости, господ-
ствующей в обществе, отсутствия заинтересованности работода-
телей в подготовке квалифицированных специалистов, социаль-
ных конфликтов и противоречий в самих образовательных уч-
реждениях. Обновление воспитательных функций должно
осуществляться, на наш взгляд, в следующих направлениях:

● определение внешних генеральных заказчиков, установ-
ление баланса, семейного, общественного и государственного
воспитания. На этой основе необходимо разработать механизм
финансирования заказчиком программ воспитания;

● признание государственной образовательной некоммер-
ческой организации (колледжа или профессионального лицея)
центральным звеном системы образования, социокультурной ба-
зой воспитания специалистов для новых видов профессиональ-
ной деятельности. Качество воспитательной деятельности долж-
но при этом обеспечиваться всей образовательной сетью на ос-
нове диверсификации воспитательных функций;

● разграничение воспитательных (профессионально-дея-
тельностных) и социальных функций. Они различаются по целе-
вой ориентации, кадровому и ресурсному обеспечению. Расшири-
тельное трактование «социальной функции начального профоб-
разования», на мой взгляд, формирует завышенные социальные
ожидания и превращает учреждения этой системы в «собес»,
ведущая цель которого — «поддержка социально-незащищён-
ных слоёв населения». Предстоит разработать адекватные фи-
нансовые механизмы реализации этих функций.

Велика роль колледжей и профессиональных лицеев в ма-
лых городах и посёлках, где эти учебные заведения являются не
только образовательными, но и социально-культурными центра-
ми. Многие из них стали сегодня важнейшими субъектами мест-
ной социокультурной среды. Социологические исследования в ря-
де регионов (Самарская, Ярославская, Волгоградская, Воронеж-
ская, Новгородская, Пермская, Иркутская, Тамбовская области,
Ставропольский край и др.) выявили основные тенденции и на-

правления взаимодействия колледжей
с другими субъектами воспитательной де-
ятельности. Принятые федеральные зако-
ны (ФЗ-122, 95, 131) позволили уточнить
правовые границы ответственности за ре-
ализацию государственных полномочий
в сфере начального и среднего профессио-
нального образования и предложить сле-
дующую базовую схему (см. табл. 1).

Важная тенденция в современном
воспитательном процессе — включение
и педагога, и студента в совместную инно-
вационную деятельность. Участие в различ-
ных программах формирует, развивает
и закрепляет профессиональные компетен-
ции. Перечень их фиксируется в личном
портфолио учащихся, анкете учебных до-
стижений, зачётной книжке. Например,
студент французского колледжа за три года
обучения должен набрать 500 креди-
тов (часов) за социально-ориентированную
деятельность. Её результаты фиксируются
в его зачётной книжке. Опыт такой работы
способствует развитию необходимых ка-
честв и позволяет студенту реалистично со-
отнести уровень квалификации и оплату
труда. Именно воспитание, а не професси-
ональное образование позволяет личности
сделать правильный выбор места работы.

В условиях формирующейся соци-
ально-профессиональной стратификации
российского общества, основанной на раз-
делении труда и формах собственности,
необходимо адекватно определить границы
и объём государственного бюджетного фи-
нансирования на воспитательную деятель-
ность. Оно должно осуществляться, как
показано выше, на основе программно-це-
левого механизма. Ориентирование на ре-
зультат понуждает государство чётко опре-
делять госзаказ на проверяемые показате-
ли в процессе и результатах воспитания.
Бюджетное финансирование воспитатель-
ных функций, выполняемых конкретным
работником, должно быть ещё более точ-
ным, прозрачным и понятным. По мнению
практиков, с которыми легко согласиться,
воспитательная работа должна финанси-
роваться не в форме доплаты к учебной
нагрузке преподавателя, а в форме
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«целевого воспитательного оклада». Рас-
смотрим такой подход более подробно.

К сожалению, российское государст-
во осуществляет реформирование меха-
низма оплаты труда в профессиональном
образовании без должного научного
и экспериментального обеспечения.

Предполагается установить отраслевую
(образовательную) тарифную сетку, в ко-
торой оплату труда поставить в зависи-
мость от результатов. Основная тарифная
ставка будет составлять 70% заработной
платы, а 30% — надтарифный фонд (над-
бавки, доплаты, премии). Предполагается
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также снять ограничения по оплате труда,
которые накладывались штатным распи-
санием. Сколько требуется «штатников»,
и какую им установить оплату труда —
будет решать руководитель и заказчик ка-
дров. Эксперимент по оплате труда кос-
нётся сразу федеральных бюджетников
(1,3 млн человек) и региональных
(4,9 млн человек). В 2007 г. состоится
массовый переход бюджетной сферы
на новый механизм оплаты труда.

В соответствии с экономической тео-
рией Д. Кейнса, суть которой заключается
в создании расширенного спроса на товары
и услуги, принципы капиталистического
производства ограничиваются государст-
венным регулированием. Ю.М. Лужков
в своей книге «Развитие капитализма
в России. 100 лет спустя» утверждает, что
главная реформа — это реформа доходов
населения. Труд в нашей стране историчес-
ки недооценён. По данным академика
Д. Львова, на один доллар зарплаты наш
среднестатистический работник производит
в три раза больше продукции, чем европеец
или американец. В системе начального
и среднего профессионального образования
тарифная система оплаты труда («педаго-
гические часы за рубли») действует
с 1937 г. Доплата (20 руб.) за классное ру-
ководство была введена в 1975 г. для педа-
гогов ПТУ, выполняющих воспитательные
функции. В настоящее время доплата за
классное руководство (кураторство) осуще-
ствляется за счёт бюджетного финансиро-
вания из надтарифного фонда. В регионах
она составляет около 220 руб. в месяц.

Управление фондом оплаты труда,
в том числе установление, изменение
воспитательных окладов персоналу, сто-
ит доверить заместителю директора по
воспитательной работе. В любом ином
случае трудно прогнозировать достиже-
ние качества и эффективности выполне-
ния воспитательных функций как образо-
вательным учреждением в целом, так
и каждым его работником. Как показы-
вают опросы заместителей директоров
по учебно-воспитательной работе УН-
ПО — УСПО, в настоящее время сло-

жилась ненормальная ситуация, когда
штатных преподавателей приходится
«упрашивать и просто в ногах валяться»,
чтобы они согласились заниматься вос-
питанием учащихся. Эту ситуацию помо-
жет преодолеть снятие ограничений в оп-
лате за выполнение педагогами воспита-
тельных функций, а также повышение
финансовой самостоятельности руково-
дителей учреждений начального и сред-
него профобразования.

Если воспитательная функция вы-
полняется, то она должна оплачиваться.
На основании квалифицированной экс-
пертизы разработаны следующие реко-
мендации:

● в условиях перехода к норматив-
ному бюджетному финансированию веду-
щим заказчиком на воспитательные услу-
ги становится учащийся («деньги следуют
за учеником»), а базовыми следует при-
знать личностно- и профессионально-ори-
ентированные технологии воспитания,
осуществление которых требует мини-
мальных трудозатрат;

● перечень воспитательных функ-
ций классного руководителя (мастера,
куратора) фиксируется в письменном до-
говоре, который определяет порядок их
реализации, сроки, условия оплаты, обя-
зательства сторон, систему санкций
к сторонам при невыполнении условий
договора;

● качество воспитательных функ-
ций обеспечивается системой повышения
квалификации на целевых курсах (как ра-
ботать с родителями; как развивать сту-
денческое самоуправление; формировать
здоровый образ жизни; вести документа-
цию и т.п.). При наличии свидетельства
о повышении квалификации оплата труда
классного руководителя возрастает;

● осуществление воспитательных
функций может быть возложено не только
на штатных работников учреждений про-
фессионального образования (мастеров
и преподавателей), но и всех тех, кто мо-
жет быть привлечён из социума: на усло-
виях открытого конкурса на замещение
должностей воспитателей.
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При планировании бюджетных за-
трат на воспитательную работу необходи-
мо учитывать не только затраты на зара-
ботную плату, но и другие виды. Смета
затрат на оплату воспитательных функ-
ций составляется на год с разбивкой
по кварталам.

Финансовая смета направляемых на
воспитательную работу средств — хоро-
ший способ для администрации учрежде-
ний профобразования информировать
о своих намерениях как вышестоящее ру-
ководство (учредителя), так и субъектов
воспитательного процесса: родителей,
учащихся, социум, педагогов. Задачи, ре-
шаемые на основе смет, следует подраз-
делить на три крупных блока: планирова-
ние воспитательных мероприятий, их кон-
троль и отчётность.

Контроль может быть представлен
тремя группами показателей: контроль
достигнутых результатов по каждому виду
воспитательной деятельности; контроль
рентабельности на основе оценки целесо-
образности затрат, сделанных для дости-
жения результата; контроль за расходова-
нием средств при осуществлении закупок
необходимого инвентаря в процессе под-
готовки к воспитательным мероприятиям
(сценические костюмы, спортинвентарь,
музыкальные инструменты и т.п.).

Воспитательная деятельность учреж-
дений тесно связана с использованием по-
тенциала всего социального некоммерчес-
кого сектора: музеи, театры, выставки,
прокат костюмов, спортзалы и т.п. Иссле-
дование выявило фактические затраты уч-
реждений профобразования на реализацию
воспитательных функций. Они планирова-
лись только частично и осуществлялись
в основном за счёт внебюджетных источни-
ков финансирования. Методом прямого
счёта установлены примерные объёмы за-
трат по разным видам воспитательной ра-
боты. Примерная структура «воспитатель-
ного бюджета» представлена в табл. 2.

воспитательной деятельности в условиях
совершенствования внутрисистемного
(корпоративного) управления. Процесс уп-
равления нацелен на решение таких задач:

● Определение норм управляемос-
ти, то есть количества работников, кото-
рыми может управлять заместитель ди-
ректора по воспитательной работе.

● Формирование организационной
структуры управления воспитательной ра-
ботой и установление внутренних связей.

● Распределение полномочий и от-
ветственности между заместителем дирек-
тора по воспитательной работе и другими
участниками воспитательного процесса.

Для достижения высокого качества
воспитательной деятельности заместитель
директора по учебно-воспитательной ра-
боте вовлекает в неё большое число спе-
циалистов, так как один руководитель не
в состоянии планировать, организовывать
и контролировать всю воспитательную де-
ятельность в образовательном учрежде-
нии. Возникает необходимость количест-
венно определить число подчинённых,
которыми может управлять руководитель.
Как показало наше исследование, норми-
рование управления воспитательной дея-
тельностью должно строиться на следую-
щих положениях:

● у заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе должно быть
от 4 до 8 подчинённых;

● заместитель директора в состоя-
нии курировать от 8 до 16 направлений
воспитательной деятельности. Ясность
определённого результата для каждого
сотрудника или структурного подразделе-
ния стимулирует положительную мотива-
цию и здоровую конкуренцию.

Новый подход к управлению модер-
низацией воспитательного процесса в на-
чальном профобразовании заключается в:

● ориентации на достижение совре-
менного качества образования и воспита-
ния на основе распределения социальной
ответственности среди субъектов образо-
вательной политики (учреждения НПО,
родителей, обучающихся, общественных
институтов и государства);

Ì è õ à è ë  Í è ê è ò è í Ф И Н А Н С О В О Е  Н О Р М И Р О В А Н И Е

Р А С Х О Д О В  Н А  В О С П И Т А Т Е Л Ь Н У Ю

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Переход к нормативному бюджетно-
му финансированию в начальном и сред-
нем профобразовании предусматривает
повышение эффективности и качества
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● экспертном характере, состоящем
в том, что к разработке программно-мето-
дической документации привлекается кол-

лектив компетентных экспертов из числа
педагогов-воспитателей, научных работ-
ников, социальных партнёров;

Ò à á ë è ö à 2

ÏÏððîîååêêòò  ññììååòòûû  ííàà  ââîîññïïèèòòààòòååëëüüííóóþþ  ððààááîîòòóó

¹¹  ÔÔóóííêêööèèîîííààëëüüííîîåå  ññîîääååððææààííèèåå  ââîîññïïèèòòààòòååëëüüííîîéé  ððààááîîòòûû ÌÌîîííèèòòîîððèèííãã  

ïï//ïï ôôààêêòòèè÷÷ååññêêèèõõ  ççààòòððààòò

1 ÂÂûûïïóóññêê  ããððóóïïïïîîââîîéé  ññòòååííããààççååòòûû (îäèí íîìåð, â îäíîé ãðóïïå, îäèí ðàç â ìåñÿö)

1.1. Â ãîðîäñêîì ó÷ðåæäåíèè ÍÏÎ 330 ðóá.

1.2. Â ñåëüñêîì ó÷ðåæäåíèè ÍÏÎ 165 ðóá.

1.3. Â ñðåäíåì â ãîä (10 íîìåðîâ) 2,640 ðóá.

2 ÒÒååììààòòèè÷÷ååññêêèèéé  êêëëààññññííûûéé  ÷÷ààññ  (â îäíîé ó÷åáíîé ãðóïïå, îäèí ðàç â íåäåëþ, îäèí ïðåïîäàâàòåëü)

2.1. Çà îäèí êëàññíûé ÷àñ â ìåñÿö 420 ðóá.

2.2. Â ñðåäíåì çà 4 êëàññíûõ ÷àñà â ìåñÿö 1,680 ðóá.

2.3. Â ñðåäíåì çà ó÷åáíûé ãîä (40 êëàññíûõ ÷àñîâ) 16,800 ðóá.

3 ÐÐîîääèèòòååëëüüññêêîîåå  ññîîááððààííèèåå

3.1. Îäíî ñîáðàíèå, îäèí ðàç â ìåñÿö, â îäíîé ãðóïïå 1,800 ðóá.

3.2. Â ñðåäíåì â ãîä (10 ñîáðàíèé) 14,400 ðóá.

4 Êîëëåêòèâíîå ìåðîïðèÿòèå ñ ó÷àñòèåì ó÷àùèõñÿ îäíîãî êóðñà: «Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà» 8,880 ðóá.

4.1. Â ñðåäíåì â ãîä (5 ìåðîïðèÿòèé) 44,400 ðóá.

5 ÏÏððîîôôîîððèèååííòòààööèèîîííííààÿÿ  ððààááîîòòàà  êêîîëëëëååêêòòèèââàà  ÓÓÍÍÏÏÎÎ  ññîî  øøêêîîëëüüííèèêêààììèè  ïïîî  ââûûááîîððóó  ïïððîîôôååññññèèèè::  

««ÄÄååííüü  îîòòêêððûûòòûûõõ  ääââååððååéé  ääëëÿÿ  øøêêîîëëüüííèèêêîîââ  ððààééîîííàà»» 10472 ðóá.

5.1. Â ñðåäíåì â ãîä (3 ìåðîïðèÿòèÿ) 31,416 ðóá.

6 ÊÊîîëëëëååêêòòèèââííîîåå  ïïîîññååùùååííèèåå  ììóóççååÿÿ

6.1. Îäíà ãðóïïà, îäèí ðàç â ìåñÿö 665 ðóá.

6.2. Â ñðåäíåì â ãîä (5 ïîñåùåíèé) 3,325 ðóá.

7 ÀÀââòòîîááóóññííààÿÿ  ýýêêññêêóóððññèèÿÿ  ääëëÿÿ  ââååòòååððààííîîââ  ââîîééííûû  ïïîî  ììååññòòààìì  ááîî¸̧ââ (ðàññòîÿíèå äî 50 êì)

7.1. Îäèí ðàç â ãîä 9,743 ðóá.

8 ÏÏððîîââååääååííèèåå  òòååààòòððààëëüüííîîããîî  ññïïååêêòòààêêëëÿÿ  ññ  óó÷÷ààññòòèèååìì  óó÷÷ààùùèèõõññÿÿ  îîááððààççîîââààòòååëëüüííîîããîî  óó÷÷ððååææääååííèèÿÿ

8.1. Îäèí ðàç â ãîä 6,215 ðóá.

8.2. Ñ âûåçäîì çà ïðåäåëû ÓÏÎ 6,300 ðóá. (íà îäíîãî 

ó÷àñòíèêà)

9 ÎÎááååññïïåå÷÷ååííèèåå  òòððååííèèððîîââîî÷÷ííûûõõ  ççààííÿÿòòèèéé  ññïïîîððòòèèââííîîéé  ññååêêööèèèè (ñåêöèÿ ôóòáîëà)

9.1. 4 òðåíèðîâêè â ìåñÿö 1,680 ðóá.

9.2. Â ñðåäíåì â ãîä (10 ìåñÿöåâ) 16,800 ðóá.

10 ÎÎááååññïïåå÷÷ååííèèåå  ïïîîääïïèèññêêèè  ííàà  îîääííóó  ããààççååòòóó  ((ææóóððííààëë))

10.1. Ãîäîâàÿ ïîäïèñêà íà îäèí æóðíàë 600 ðóá.

11 ÔÔîîòòîîããððààôôèèððîîââààííèèåå  ëëóó÷÷øøèèõõ  óó÷÷ààùùèèõõññÿÿ

11.1. 15 öâåòíûõ ôîòîãðàôèé 2 ðàçà â ãîä 5,900 ðóá.

12 ÊÊîîííêêóóððññ  ïïððîîôôååññññèèîîííààëëüüííîîããîî  ììààññòòååððññòòââàà  ññððååääèè  óó÷÷ààùùèèõõññÿÿ

12.1. Ïî îäíîé ïðîôåññèè 11,800 ðóá.

12.2. Â ñðåäíåì â ãîä (2 êîíêóðñà) 23,600 ðóá.

13 ÎÎððããààííèèççààööèèÿÿ  ëëååòòííååããîî  ëëààããååððÿÿ  òòððóóääàà  èè  îîòòääûûõõàà  óó÷÷ààùùèèõõññÿÿ

13.1. 30 ÷åë. õ 2 íåäåëè 50,000 ðóá.

13.2. 30 ÷åë. õ 1 ìåñÿö 200,000 ðóá.

14 ÈÈççóó÷÷ååííèèåå  ïïååääààããîîããîîìì  óóññëëîîââèèéé  ññååììååééííîîããîî  ââîîññïïèèòòààííèèÿÿ

14.1. Ïîñåùåíèå íà äîìó îäíîãî ó÷àùåãîñÿ 250 ðóá.

14.2. Èòîãî â ñðåäíåì â ãîä (5 ó÷àùèõñÿ) 1,250 ðóá.

15 ÈÈòòîîããîî  ââ  ããîîää  ââ  îîääííîîìì  ÓÓÏÏÎÎ  ððààññõõîîääóóååòòññÿÿ  ííàà  ââîîññïïèèòòààòòååëëüüííûûåå  ööååëëèè:: 212,054 ðóá.



● комплексности, предполагающей
как разработку учебно-методической до-
кументации, так и её коррекцию, а также
ресурсное (финансовое) обеспечение про-
цесса и результата воспитания.

Вхождение в Европейское образо-
вательное пространство, реализация Бо-
лонских и Копенгагенских соглашений
предполагают распространение на рос-
сийскую профессиональную школу норм
и нормативов Международной организа-
ции труда (МОТ). По этим нормативам
не разрешается работодателю (государ-
ству, предприятию, частнику) платить

наёмному работнику, имеющему профес-
сиональное образование, менее 16 у.е.
за час квалифицированного труда. В то
же время зарплата педагогических ра-
ботников в России в шесть раз меньше
прожиточного минимума. В соответст-
вии с рекомендациями МОТ размер за-
работной платы регулируется регио-
нальными тарифными соглашениями на
периодической основе (ежеквартально,
ежегодно). На основе данных ЕВРО-
СТАТА проведён сравнительный анализ
оплаты труда различных категорий ра-
ботников (табл. 3).

Анализ показывает, что учителя Рос-
сии получают месячную зарплату в 33 ра-
за меньше, чем в Англии; в 19 раз мень-
ше, чем во Франции; в 55 раз меньше,
чем в Швейцарии; в 4,5 раза меньше, чем
в Польше. Конечно, только за счёт бюд-
жетного источника финансирования зада-
чу адекватной оплаты педагогического
труда не решить. Но начинать надо имен-

но с формирования нового механизма

оплаты воспитательной деятельности,

ибо только воспитание несёт ответствен-

ность за формирование у выпускников

учреждений профобразования новых

этических норм ведения дел в экономи-

ке. «Плохая нравственная основа пред-
принимательства — плохая экономика
в целом» — такую характеристику нашей
экономике дал известный российский эко-
номист Н. Шмелёв, директор Института
Европы РАН.

Ресурсные ограничения развития на-
чального и среднего профессионального
образования обусловливают необходи-
мость руководствоваться следующей ло-
гикой. Прежде всего, предстоит чётко оп-
ределить государственные обязательства
по предоставлению бесплатного (для по-
требителя) образования: структуру, стан-
дарты качества, объёмы образовательных
услуг, минимальный уровень их финансо-
вого обеспечения за счёт государственно-
го бюджета. Всё, что превышает эти обя-
зательства, может финансироваться либо
за счёт заказов предприятий, либо платы
учащихся за обучение. Этому будет содей-
ствовать введение образовательного кре-
дита на оплату образования, а также на-
логовых льгот на накопительные образо-
вательные вклады.
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Ïðåïîäàâàòåëè 2500 åâðî — 1458 åâðî — 4125 åâðî — 342 åâðî — 75 åâðî — 

89,000 ðóá. 51,905 ðóá. 146,850 ðóá. 12,175 ðóá. 2,670 ðóá.

Èíæåíåðû 2600 åâðî — 3170 åâðî — 3500 åâðî — 658 åâðî — 167 åâðî — 

92,560 ðóá. 112,852 ðóá. 124,600 ðóá. 23,425 ðóá. 5,945 ðóá.

Âîäèòåëè 1542 åâðî — 1392 åâðî — 2833 åâðî — 417 åâðî — 142 åâðî — 

54,895 ðóá. 49,555 ðóá. 100,855 ðóá. 14,845 ðóá. 5,055 ðóá.

Òêà÷èõè 1083 åâðî — 875 åâðî — 1792 åâðî — 275 åâðî — 58 åâðî — 

38,555 ðóá. 31,150 ðóá. 63,795 ðóá. 9790 ðóá. 2,065 ðóá.

1

Оплата в рублях

указана при курсе:

1 евро = 35,60 руб.

Приводятся данные

на 06.10.04 г.


