
фактически использованы на проведение закупок товаров. Стоимость ло
гов, по которым контракт не был заключен, составляет 454 ООО р.

Определим, насколько эффективно были использованы бюджетные 
средства при проведении и организации конкурса на закупку мебели.

Экономия бюджегных средств (на 1 р. заграт на организацию конкурсов):
(1 980 ООО -  1 260 ООО -  454 ООО) / 96 ООО = 2,77 р.
Затраты на 1 р. экономии бюджетных средств:
96 ООО / ( I 980 ООО -  I 260 000 -  454 000) = 0,36 р.
Затраты на организацию конкурса (на 1 р. контрактной цены):
96 000 /(1 260 000 -  454 000) = 0,12 р.
Эффективность планирования расходной части бюджета:
80 000 / 1 980 000 = 0,04 р.
Вывод: бюджетная организация при проведении торгов использовала 

выделенные ей бюджетные ассигнования достаточно эффективно. Эконо
мия бюджетных средств на 1 р. затрат составляет 2,77 р., тогда как затраты 
на 1 р. экономии -  0,36 р. Однако эффективность планирования расходной 
части бюджета достаточно мала и составляет всего 0,04 р.

Расчет оценки расходования бюджетных ассигнований может быть ис
пользован не только контрольными органами с целью определения эффектив
ности использования бюджетных средств, но и организаторами конкурса. Как 
показывает пример, целесообразность проведения торгов государственными 
образовательными учреждениями, на наш взгляд, не вызывает сомнений. I Іри 
существующем в настоящее время дефиците финансирования образования 
экономия бюджетных средств является важным дополнительным источником 
укрепления учебно-метериальной базы, повышения качества образования.

Н. Г. Суровцева

Екатеринбург

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В НИЖНЕТАГИЛЬСКОМ ЗАВОДСКОМ 

ОКРУГЕ НА РУБЕЖЕ 30-40-Х ГГ. XIX В.

То обстоятельство, что хорошее образование является необходимым 
условием для постановки любого дела, успешной карьеры и предпринима
тельской деятельности, является сегодня общепризнанным мнением. Кро



ме того, любое предприятие и организация, независимо от сферы своей 
деятельности, заинтересовано в получении специалиста с высоким уров
нем подготовки, способным повысить эффективность деятельности пред
приятия и тем самым обеспечить более высокий уровень его доходов. Од
нако поиск таких специалистов пока остается делом случая. Вряд ли руко
води гели предприятий и кадровые службы способны отследить своих бу
дущих сотрудников среди выпускников многочисленных государственных 
и коммерческих учебных заведений. Некоторым образом помогает решить 
эту проблему практика целевых направлений, но возможности частного 
бизнеса в финансировании подготовки молодых специалистов остаются 
еще практически нереализованными. Однако в истории образования на 
Урале подобная практика существовала и имела свои результаты.

В Екатеринбурге школы, готовившие кадры для казенных заводов, 
появились вскоре после его основания. Необходимость в подготовке таких 
специалистов ощутили и владельцы частных горных округов. В 1765 г. на 
Выйском заводе по распоряжению Николая Акинфиевича Демидова была от
крыта школа, преобразованная в 1807 г. в заводскую гимназию. Именно она 
и стала кузницей управленческих кадров при тагильских заводах, откуда вы
ходили «хорошие писцы и добрые служители» Демидовых. Выпускников 
Выйской гимназии охотно брали на работу в свои заводские конторы и дру
гие владельцы. О том, каким было преподавание в гимназии в 20-е гг. XIX в., 
мы можем судить из материалов биоірафии одного из лучших ее выпускни
ков П. Мокеева, опубликованных в работе А. Г. Мосина. Из этих данных яв
но следует, что в гимназии готовили главным образом конторских служа
щих -  очень большое внимание уделялось письму, чтению и чистописанию. 
Именно благодаря неусганной работе этих клерков мы можем изучать бога
тейший архив Демидовых, владельцев Нижнетагильских заводов, читаем пе
реписку на французском языке А. Н. Демидова с главной Санкт-Петер
бургской и Нижнетагильской заводской конторой относительно тех измене
ний, которые произошли в Выйской гимназии на рубеже 30-40-х гг. XIX в.

В эзот период Европа уже уверено двигалась вперед по пути техниче
ской модернизации. Почувствовал необходимость в технических переменах 
и владелец Нижнеіъгильских заводов А. Н. Демидов, постоянно проживавший 
во Франции. По его просьбе для продолжения образования в Англию и Фран
цию было отправлено несколько лучших выпускников Выйского училища, ко
торые к тому времени уже успели пройти стажировку на российских заводах.



Среди них был один из самых одаренных учеников, будущий известный меха
ник, 11. П. Мокеев. ГІо приезду стажеров оказалось, что базовое образование, 
которое они получили на родине, не выдерживало никакой критики. Специ
альная комиссия нашла неудовлетворительными знания сгажеров по физике, 
алгебре и геометрии, а уровень их владения английским и французским не по
зволял им слушать лекции на этих языках. Заводовладелец пришел в ужас: 
ведь это были лучшие ученики, что говорить об остальных!

Все это послужило основанием для серьезных изменений, причиной 
же их была серьезная хозяйственная и производственная необходимость: 
вместо переписчиков, бухгалтеров и конторских клерков понадобились 
технические специалисты среднего звена. Заводовладелец не стеснялся 
в резких оценках: гимназия не выполняет своею предназначения, писал он, 
технический интендант окружен мастерами, которые не понимают ценно
сти значительных технических усовершенствований, которые предполага
лось ввести. Итак, на Нижнетагильских заводах грянула поистине реформа 
профессионального образования. Модернизация производства требовала 
модернизации системы профессиональной подготовки, причем осущест
вить ее заводовладелец требовал в кратчайшие сроки.

А. Н. Демидов направляет в заводы четкие распоряжения, требует их 
скорейшего и неукоснительного исполнения. «Главным препятствием, ко
торое надо устранить, чтобы вывести Выйскую гимназию из плачевного 
состояния, в котором она находи гея сегодня, является то, что остановлено 
повсюду развитие учреждений среднего образования: эта школа комплек
туется учениками, которые не имеют достаточного начального образова
ния», -  пишет он. А. Н. Демидов критикует идею создания подготовитель
ного класса в гимназии, так как «в конце концов, это лишь официальный 
способ разместить в Гимназии дегей, которые еще не имеют оснований на
ходиться в системе образования, которая должна иметь две ступени. Надо 
тщательно разделить два образования, так как успех обучения на второй 
ступени (имеется в виду среднее профессиональное образование -  прим. 
автора) основан, главным образом, на строгом отборе, который должен 
быть сделан при переходе от первой ко второй ступени».

Начальное образование для детей служащих и рабочих было на 
Нижнетагильских заводах разделено. Заводская контора писала, что «обу
чение детей рабочих осуществляется здесь так же, как это делается почти 
во всей Европе священниками и священнослужителями под надзором ад-



минисграции Дирекции. Духовенство не вмешивается ни коим образом 
в го, что делают в гимназии, в которой они преподают только религиозные 
вопросы, а именно изучают катехизис и священную историю. Во владени
ях имеегся семь начальных школ, по одной на каждом из основных метал
лургических заводов и одна в деревне Воскресенское. Там учатся читать, 
писать и считать, думаем, что это основы того, что нужно рабочим, для ко
торых более полное образование будет бесполезным».

Начальное образование детей служащих осуществлялось на первом от
делении гимназии: там преподавали чгение, письмо, арифметику и закон Бо
жий. Анатолий Демидов предлагает максимально сократить эту ступень: 
«План обучения ... в гимназии будет именно таким, каким мы указали... Два 
первых года включают в себя систему ускоренного обучения... В конце этих 
двух лет только 10 детей перейдет в высший класс, который будет называться 
третьим, поскольку правила позволяют только три класса, но который будет 
подразделен на три отделения соответствующих стольким же годам обучения. 
Переход в высший класс будет осуществляться на основании специального 
разрешения Совета директоров, который и будет возглавлять годовой экзамен 
по итогам первых двух лет обучения, наблюдать за тем, чтобы приняты были 
10 наиболее способных учеников, без каких-либо льгот». Надо сказать, что 
поскольку статус учебного заведения сохранялся, скорректировать процесс 
образования возможно было только в рамках тех же трех классов.

Система подготовки профессиональных кадров на Нижнетагильских 
заводах имела сословный принцип. В Выйскую гимназию принимали только 
детей служащих. Вместе с тем, заводовладелец считал, что «будет хорошо 
принимать в гимназию и детей рабочих небольшим числом, которые будут 
экстраординарно (!) отличаться в начальной школе. Но даже в случае экс
тренной нехватки способных подчиненных (заметим, А. Н. Демидов исполь
зует слово «подчиненный», а не «служащий», как обычно), надо остерегаться 
выпускать высшее образование из элиты интеллигенции». Не случайно по 
новым инструкциям заводовладельца в Выйской гимназии было также со
кращено количество часов, предназначенных на изучение русского языка 
и чтения, гак как подобное «литературное образование» приводит к тому, что 
молодые люди начинают руководствоваться идеями, «полностью противопо
ложными тем, которые соответствуют их социальному статусу».

На основании всех этих указаний, распоряжений, инструкций и раз
мышлений была тщательно проинспектирована и пересмотрена программа



обучения в гимназии. В первом и втором классах гимназии было значи
тельно сокращено число часов чтения и письма, как мы уже говорили, бы
ли введены черчение, рисование и геометрия. На старшем отделении 
(в третьем классе) эти дисциплины продолжали преподавать. К ним же до
полнялись алгебра, основы механики, основы минералогии.

Такое принципиальное изменение подходов, а именно усиление специ
альных профильных дисциплин в ущерб общим базовым, вызвало вопрос 
и о возможной смене руководства гимназией. Заводская контора насл аивала на 
сохранении в должности инспектора образования Выйской гимназии г-на Ми
ронова, который до того служил в государственной Верхотурской гимназии 
и имел соответствующий диплом. Однако А. Н. Демидов, желая произвести 
радикальные изменения, был склонен поставить во главе гимназии другого 
специалиста, прошедшего для этого специальное обучение за іраницей по 
преподаванию по методу Ламартиньера (la methode Lamartiniere).

К сожалению, нам не удалось обнаружить в специальной литературе 
никаких данных об этом методе. Однако из контекста переттиски видно, что 
речь идет о новом методе, который сокращает время изучеттия материала.

Заводская контора предлагает не торопиться со сменой руководства 
Выйской гимназией, так как неизвестно, кто еще поедет во Францию обу
чаться этому методу и захочет ли он потом вернуться и внедрять его в Си
бири. Кроме того, для этого нужны очень большие расходы. В конце кон
цов, возможно, кто-нибудь из бывших учеников, вернувшихся из-за грани
цы, сможет стать преподавателем в гимназии, а до тех пор, пока все эти 
вопросы не будут решены, возглавлять ее остался г-н Миронов. Именно 
под его руководством Выйская гимназия должтіа была превратиться в эф
фективное среднее образовательное учреждение.

Надо сказать, что опасения А. Н. Демидова имели под собой опреде
ленную почву. Дело в том, что на протяжении долгого времени Выйская 
гимназия стала чем-то вроде пристанища для сирот служащих, туда же час
то отправляли детей из многодетных семей, поскольку это было единствен
ной возможностью получить бесплатное образование. Естественно, в этом 
случае ни о каком жестком конкурсном отборе не мог ло быть и речи, ибо 
гимназия, в которой дети находились на полном обеспечении заводовла- 
дельца, превращалась в социальный институт, а не в образовательный.

А. Демидов активно выступал против превращения гимназии в си
ротский приют. Г лавной задачей этого учебного заведения должна стать



подготовка квалифицированных техников и механиков, чертежников 
и знатоков горного дела, которые обеспечили бы техническое переоснаще
ние производства, более высокое качество продукции и ее конкурентоспо
собность на внутреннем и мировом рынках.

Т. П. Тихомирова

Екатеринбург

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Объективное противоречие, определяющее сложность проблемы за
работной платы, обусловлено той двойной ролью, которую она выполняет 
на предприятии. Для наемного работника заработная плата является ос
новным источником дохода, который он получает за свой труд. Работник 
заинтересован в увеличении своего дохода как за счет больших трудовых 
усилий, гак и за счет роста стоимости своей рабочей силы. Для работода
теля заработная плата, выплачиваемая работникам, относится к расходам, 
и он стремится снизить их на единицу продукции (услуг) за счет эффек
тивной организации груда и производства, обеспечивающих рост произво
дительности труда.

В условиях рыночной экономики заработная плата характеризует 
стоимость рабочей силы и рассматривается как сумма денежных средств, 
поступающих в распоряжение работника и объективно обеспечивающих 
его воспроизводство.

В Трудовом Кодексе РФ (сг. 129) заработная плата определяется как 
«вознаграждение за груд в зависимости от квалификации работника, слож
ности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также вы
платы компенсационною и стимулирующего характера».

Содержание заработной платы раскрывается в органически прису
щих ей функциях, которые представляют собой диалектическое единство 
и только в совокупности позволяют правильно понять сущность заработ
ной платы, объективные ее противоречия и проблемы.

Среди современных отечественных экономистов нет единого мнения 
по содержанию и количеству функций заработной платы. Известный петер
бургский экономист Б. М. Генкин считает, что заработная плата выполняет


