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Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов, принципов и при-
оритетов государственной образовательной политики, которые диктуются полиэтнич-
ным характером российского общества — не только его многоязычием и поликультур-
ностью, полицивилизационностью и поликонфессиональностью, но и исторической ду-
ховной общностью народов и культур России. 

Многомерно сложный характер этнического состава российского общества ста-
вит перед системой образования два рода проблем. Во-первых, это необходимость ор-
ганизации в структуре всеобщей единой и целостной системы образования учрежде-
ний, реализующих общеобразовательные программы с этнокультурным региональным
(национально-региональным) компонентом, с обучением в том или ином объёме на
родном (нерусском) и русском (неродном) языках, с содержанием гуманитарного обра-
зования, выстроенного на иной, нерусской культуре. Эти учреждения, обеспечиваю-
щие равноценную подготовку молодёжи, удовлетворение её этнокультурных образова-
тельных потребностей, по своим главным целям, внутреннему содержанию, структуре
и организации должны представлять собой интегральную часть образовательной сис-
темы, равнозначный элемент единого российского образовательного пространства. 

Другая диктуемая полиэтничностью российского социума проблема задаётся необ-
ходимостью включения в число главных приоритетов образования (наряду с собственно
образовательными целями) также и цели духовной консолидации многонационального
народа России в единую политическую нацию. Это задача обеспечения внутренней ус-
тойчивости этнически разнохарактерного общества, его сплочения в согражданство,
объединяемое и цементируемое общими ценностями гражданского общества. 

Образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы
с этнокультурным региональным (национально-региональным) компонентом, с обуче-
нием на родном (нерусском) и русском (неродном) языках, будучи транслятором языков
и культур, объективно должно выступать консолидирующим, более того, системообра-
зующим фактором как для собственного этноса, так и для всего полиэтнического сооб-
щества в целом. Это функциональное единство и обусловливает необходимость сопря-
жения этнонациональных аспектов образовательной политики с целями и принципами
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Национальной —

в значении относящей-

ся к народу, этносу, 

т.е. этнонациональной. 
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государственной национальной политики
Российской Федерации в целом. 

Задача данного документа состоит
в том, чтобы, опираясь на современные
представления о природе и существе эт-
ничности и объективных тенденциях её
развития сегодня, на понимание меха-
низмов государственного регулирования
межэтнических и этногосударственных
отношений, определить цели, принципы
и приоритеты национальной образова-
тельной политики Российской Федера-
ции с тем, чтобы она была направлена
на обеспечение в новых исторических
условиях межнационального согласия,
единства и целостности России. Это
предполагает согласование и сопряже-
ние в сфере образования общегосудар-
ственных интересов и потребностей
с потребностями и интересами обще-
ства, его народов, граждан, формирова-
ние отношений сотрудничества между
ними, развитие языков и культур наро-
дов России. 

Концепция содержит обоснование
цели, механизмов и направлений нацио-
нальной образовательной политики Рос-
сийской Федерации. Она рассматривает
образование как инструмент реализации
этнонациональной политики в процессах
модернизации — социокультурной транс-
формации многомерно сложного полиэт-
ничного российского социума в полиэт-
ничное, но внутренне гомогенное граж-
данское общество. 

Концепция основывается на принци-
пах, положениях и нормах Конституции
РФ, Закона РФ «О языках народов Рос-
сийской Федерации», Федерального за-
кона «О государственном языке Рос-
сийской Федерации», Закона РФ «Об
образовании», Концепции государст-
венной национальной политики Рос-
сийской Федерации, утверждённой Ука-
зом Президента РФ от 15.06.96 № 909,
Концепции модернизации российского
образования на период до 2010 года,
одобренной распоряжением Правительст-
ва РФ от 29.12.2001 № 1756-р, и ряде
других актов, которыми с начала 90-х го-

дов регулируются этнонациональные про-
блемы образования. Концепция учитыва-
ет общепризнанные действующие нормы
международного права. 

Проблема особых функций системы
образования в условиях полиэтничности
населения была понята российским госу-
дарством как предмет государственной
национальной политики, направленной на
профилактику сепаратизма ещё в конце
XVIII века. Последующие два столетия
характеризовались поиском организаци-
онных решений, которые сделали бы об-
разовательное учреждение с нерусским
языком обучения инструментом реализа-
ции национально-политических целей го-
сударства. 

Сегодня этнонациональные пробле-
мы образования регулируются перечислен-
ными законодательными актами и прежде
всего Законом РФ «Об образовании» (да-
лее — Закон). За истекшее десятилетие
накоплен достаточный опыт, позволяющий
объективно оценить эффективность меха-
низмов, которые были установлены в нача-
ле 90-х годов для достижения заявленных
Законом разновекторных целей. С одной
стороны, это обеспечение «единства феде-
рального культурного и образовательного
пространства», а с другой — «защита
и развитие системой образования нацио-
нальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях мно-
гонационального государства». Реализация
заявленных целей предполагалась через
компонентную модель организации содер-
жания образования, включающую феде-
ральный, региональный (национально-ре-
гиональный) компоненты и компонент об-
разовательного учреждения, реализующего
общеобразовательные программы с этно-
культурным региональным (национально-
региональным) компонентом, с обучением
на родном (нерусском) и русском (нерод-
ном) языках. 

Опыт прошедшего десятилетия сви-
детельствует о том, что наряду с положи-
тельными результатами, нашедшими от-
ражение прежде всего в увеличении коли-
чества языков, функционирующих
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в системе образования, проявились
и негативные тенденции. Принятый ком-
понентный принцип организации содер-
жания образования создал условия для
автономной постановки независимых, не-
совпадающих, а порой и конфронтирую-
щих друг с другом образовательных стра-
тегий, целей и задач, реализуемых на фе-
деральном и региональном уровнях.
Следствием этого стали автономизация
регионального (национально-региональ-
ного) компонента, установление его при-
оритетности по отношению к федерально-
му, понижение уровня его связи с русским
языком и культурой, превращение обра-
зовательного учреждения, реализующего
общеобразовательные программы с этно-
культурным региональным (национально-
региональным) компонентом, с обучением
на родном (нерусском) и русском (нерод-
ном) языках, в инструмент этнической мо-
билизации и использование его в качестве
фактора перевода федеративных отноше-
ний в конфедеративные. 

К причинам, создавшим возмож-
ность для развития центробежных про-
цессов, следует отнести непродуманность
механизмов реализации компонентной
модели конструирования содержания об-
разования заявленным в Законе целям.
В Законе не предусмотрен механизм со-
гласительных процедур, обеспечивающих
рациональный «баланс интересов» субъ-
ектов образовательного пространства
и сохранение целостности системы. 

Таким образом, опыт истекшего де-
сятилетия свидетельствует о необходимо-
сти разработки на федеральном уровне
документа, трактующего общие устано-
вочные принципы (нормы) решения на-
циональных проблем образования, отно-
сящихся как к федеральному ведению,
так и к совместному ведению Российской
Федерации и её субъектов. 

К приоритетам такой политики при-
надлежат удовлетворение этнокультурных
и языковых образовательных потребнос-
тей народов России в сопряжении с сохра-
нением единства федерального культурно-
го, образовательного и духовного прост-

ранства, консолидация многонационально-
го народа России в единую политическую
нацию, формирование в корреляции с эт-
нической самоидентификацией общерос-
сийского гражданского сознания, обеспе-
чение качественного образования детей,
обучающихся на языках народов России. 

Под национальной образовательной
политикой Российской Федерации пони-
мается целенаправленная и согласован-
ная деятельность государственных орга-
нов управления образованием федераль-
ного и регионального уровней, органов
местного самоуправления и националь-
ных общественных организаций по реа-
лизации указанных приоритетов, направ-
ленная на культурное и национальное
развитие Российской Федерации. 

Национальная образовательная по-
литика Российской Федерации основыва-
ется на следующих принципах: 

l признание исключительной роли
образования как стратегического ресурса
устойчивого развития полиэтнического
общества России и важного фактора
обеспечения национальной безопасности
многонационального государства; 

l единство федерального культур-
ного и образовательного пространства,
равноправие на сохранение и развитие
всех языков народов России, защита
и развитие системой образования нацио-
нальных культур, региональных культур-
ных традиций и особенностей, запрет на
дискриминацию в образовании по нацио-
нальному, религиозному или языковому
признакам, недопущение и пресечение
практики национального, религиозного
или языкового превосходства; 

l единство и целостность Россий-
ской Федерации, сплочение многонацио-
нального народа России в единую полити-
ческую нацию в сопряжении с равнопра-
вием и самоопределением всех народов
Российской Федерации; 

l общедоступность образования,
адаптивность системы образования
к уровням, особенностям развития
и подготовки обучающихся с учётом язы-
ка обучения и специфики содержания
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гуманитарных дисциплин, выстроенного
на родной (нерусской) этнокультуре; 

l создание механизмов согласова-
ния интересов субъектов образовательно-
го пространства Российской Федерации; 

l признание необходимости разра-
ботки для образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные про-
граммы специфического содержания гу-
манитарного образования, выстроенного
на бикультурной, билингвальной, а также
поликультурной основах, с использовани-
ем принципов диалога культур и сопоста-
вительного анализа; 

l признание необходимости расши-
рения масштабов межкультурного взаи-
модействия народов России, формирова-
ния у обучающихся коммуникабельности
и толерантности, исключающих национа-
лизм, сепаратизм и ксенофобию; 

l необходимость государственной
поддержки обучающихся в получении ка-
чественного образования с учётом специ-
фики языковой и этнокультурной среды. 

Национальная образовательная по-
литика Российской Федерации направле-
на на создание оптимальных условий для
этносоциокультурного развития юных
граждан Российской Федерации и пре-
следует триединую цель: 

l создание условий для удовлетво-
рения этнокультурных образовательных
потребностей народов, граждан полиэт-
ничной России; 

l содействие средствами образова-
ния политике государства, направленной
на консолидацию многонационального
народа России в единую политическую
нацию; 

l создание необходимых условий,
обеспечивающих формирование в корре-
ляции этнокультурной и общероссийской
гражданской самоидентификации обуча-
ющихся. 

Достижение данной цели требует
решения комплекса таких практических
задач, как: 

l научно-методологическая прора-
ботка содержания гуманитарного обра-
зования, выстроенного на билингваль-

ной и бикультурной основах, с использо-
ванием сопоставительного анализа
и с учётом этноязыковой и этнокультур-
ной среды, выработка принципов и ме-
ханизмов межкультурного взаимодейст-
вия и сопряжения содержания гумани-
тарного образования «по горизонтали»
на всех ступенях обучения; 

l совершенствование законода-
тельной базы, приведение нормативного
правового обеспечения федерального
и регионального уровней образования
в соответствие с целями и приоритетами
этнонациональной образовательной по-
литики; 

l создание организационно-управ-
ленческих механизмов согласования и со-
пряжения содержания гуманитарных
предметов, представленных федеральным
и региональным (национально-регио-
нальным) компонентами государственно-
го образовательного стандарта; 

l создание организационно-управ-
ленческих механизмов, обеспечивающих
реализацию государственных гарантий
доступности и равных возможностей по-
лучения качественного образования
с учётом местной языковой и этносоцио-
культурной специфики; 

l повышение уровня профессио-
нальной подготовки и квалификации пе-
дагогических кадров для образовательных
учреждений, реализующих общеобразова-
тельные программы с этнокультурным ре-
гиональным (национально-региональным)
компонентом, с обучением на родном (не-
русском) и русском (неродном) языках; 

l повышение уровня профессио-
нальной подготовки и квалификации науч-
но-педагогических кадров, обеспечиваю-
щих научно-теоретическую и научно-ме-
тодическую разработку этнонациональных
проблем в образовании; 

l развитие государственно-общест-
венных механизмов выработки и реализа-
ции национальной образовательной поли-
тики Российской Федерации, предусмат-
ривающих широкое включение в эту
деятельность представителей националь-
но-культурной элиты; 
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l создание системы мониторинга
состояния и тенденций развития процес-
сов, направленных на удовлетворение эт-
нокультурных образовательных потреб-
ностей в регионах Российской Федера-
ции, включая процессы в сфере
национально-русского и русско-нацио-
нального двуязычия; 

l создание нового поколения учеб-
ников по предметам гуманитарного цик-
ла, выстроенных на бикультурной и поли-
культурной основах (в том числе для раз-
личных цивилизационно-культурных зон
России); 

l обновление Концепции развития
образования и коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока; 

l разработка экспериментального
варианта примерного учебного плана для
образовательных учреждений, реализую-
щих общеобразовательные программы
с этнокультурным региональным (нацио-
нально-региональным) компонентом,
с обучением на родном (нерусском) и рус-
ском (неродном) языках. 

Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ
íàöèîíàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé
ïîëèòèêè â ñèñòåìå îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ â óñëîâèÿõ åãî
ìîäåðíèçàöèè íà 2004–2010 ãîäû 

1. Обеспечение государственных га-
рантий качественного образования 

Для обеспечения государственных
гарантий качественного образования
необходимо: 

l внести в Закон изменения, на-
правленные на формирование общерос-
сийского гражданского сознания, обеспе-
чивающие целостность многонациональ-
ного российского государства; 

l разработать федеральный закон,
вводящий общие установочные нормы по
реализации регионального (национально-
регионального) компонента государст-
венного образовательного стандарта,
в соответствии с которыми субъекты РФ

могли бы осуществлять собственное пра-
вовое регулирование в данной области; 

l внести изменения в Типовое по-
ложение об общеобразовательном уч-
реждении с целью обеспечения реализа-
ции национальной образовательной поли-
тики Российской Федерации, в том числе
в части образования детей, проживающих
с родителями, характер работы которых
связан с ведением аборигенного образа
жизни; 

l осуществлять постоянный мони-
торинг образовательного процесса в об-
разовательных учреждениях, реализую-
щих общеобразовательные программы
с этнокультурным региональным (нацио-
нально-региональным) компонентом,
с обучением на родном (нерусском) и рус-
ском (неродном) языках; 

l осуществлять социально-педагоги-
ческую, психолого-педагогическую под-
держку детей коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока; 

l осуществлять социально-педаго-
гическую поддержку детей, пострадавших
от военных и других конфликтов, в том
числе на Северном Кавказе. 

2. Создание условий для повышения
качества образования 

С целью создания условий для повыше-
ния качества образования необходимо: 

l осуществлять ежегодный монито-
ринг состояния и тенденций развития на-
ционально-русского и русско-националь-
ного двуязычия, установок, мотивов на
бикультурное развитие детей и подрост-
ков, обучающихся в субъектах РФ, созда-
ние на основе мониторинга базы данных
с целью разработки текущей стратегии
и тактики национальной образовательной
политики Российской Федерации; 

l проводить экспертизу программ-
но-методического обеспечения, разра-
ботку программ нового поколения и их
экспериментальную проверку; 

l разработать на культурологической
основе примерные образовательные про-
граммы в соответствии с государственным
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образовательным стандартом по пред-
метам гуманитарного цикла для образо-
вательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы с эт-
нокультурным региональным (нацио-
нально-региональным) компонентом,
с обучением на родном (нерусском)
и русском (неродном) языках и обеспе-
чивающие оптимальное соотношение
содержания федерального и региональ-
ного (национально-регионального) ком-
понентов; 

l разработать методологию и мето-
дику построения учебников на основе
принципа диалога культур; 

l разработать новое содержание
образования предметов гуманитарного
цикла на культурологической, билинг-
вальной основах и подготовить учебники
нового поколения; 

l разработать для образовательных
учреждений, реализующих общеобразова-
тельные программы с этнокультурным ре-
гиональным (национально-региональным)
компонентом, с обучением на родном (не-
русском) и русском (неродном) языках,
примерные образовательные программы
по истории на основе государственного
образовательного стандарта, обеспечива-
ющие оптимальное соотношение содержа-
ния федерального и регионального (наци-
онально-регионального) компонентов; 

l разработать требования к итого-
вой аттестации в форме ЕГЭ для обучаю-
щихся образовательных учреждений, реа-
лизующих общеобразовательные про-
граммы с этнокультурным региональным
(национально-региональным) компонен-
том, с обучением на родном (нерусском)
и русском (неродном) языках. 

3. Создание условий для повыше-
ния качества профессиональной
подготовки работников образования 

С целью создания условий для повышения
качества профессиональной подготовки
работников образования необходимо: 

l разработать государственный за-
каз на повышение квалификации педаго-

гических работников для образовательных
учреждений, реализующих общеобразова-
тельные программы с этнокультурным ре-
гиональным (национально-региональным)
компонентом, с обучением на родном (не-
русском) и русском (неродном) языках; 

l разработать государственные тре-
бования к образовательным программам
дополнительного профессионального об-
разования для преподавателей институ-
тов повышения квалификации работни-
ков образования, ведущих подготовку
учителей для образовательных учрежде-
ний, реализующих общеобразовательные
программы с этнокультурным региональ-
ным (национально-региональным) ком-
понентом, с обучением на родном (нерус-
ском) и русском (неродном) языках; 

l предусматривать в бюджетах всех
уровней финансовые средства на повы-
шение квалификации учителей для обра-
зовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы с этно-
культурным региональным (национально-
региональным) компонентом, с обучени-
ем на родном (нерусском) и русском
(неродном) языках; 

l создать виртуальную и электрон-
ную библиотеки учебно-методической ли-
тературы, включающие научную, учебно-
методическую и справочную литературу,
периодические издания по проблемам об-
разования с этнокультурным региональ-
ным (национально-региональным) ком-
понентом, с обучением на родном (нерус-
ском) и русском (неродном) языках; 

l создать в федеральном государст-
венном учреждении «Академия повыше-
ния квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования»
кафедру методики обучения на родном (не-
русском) и русском (неродном) языках; 

l восстановить сеть региональных
лабораторий федерального государствен-
ного учреждения «Федеральный институт
развития образования», правопреемника
федерального государственного научного
учреждения «Институт национальных
проблем образования», и готовить науч-
ные кадры для этой сети; 
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l разработать процедуры аттеста-
ции педагогических работников образо-
вательных учреждений, реализующих об-
щеобразовательные программы с этно-
культурным региональным
(национально-региональным) компонен-
том и с обучением на родном (нерусском)
и русском (неродном) языках; 

l ввести номинацию «Учитель род-
ного языка и литературы» в рамках Все-
российского конкурса «Учитель года». 

4. Управление развитием системы
образовательных учреждений, реа-
лизующих общеобразовательные
программы с этнокультурным регио-
нальным (национально-региональ-
ным) компонентом и с обучением
на родном (нерусском) и русском
(неродном) языках 

Для оптимального управления развитием
системы образовательных учреждений, ре-
ализующих общеобразовательные про-
граммы с этнокультурным региональным
(национально-региональным) компонен-
том и с обучением на родном (нерусском)
и русском (неродном) языках, необходимо: 

l создание в федеральном государ-
ственном учреждении «Федеральный ин-
ститут развития образования» при Центре
национальных проблем образования об-
щественного экспертного совета по учеб-
ной литературе гуманитарного цикла как
федерального, так и регионального (наци-
онально-регионального) компонента с це-
лью анализа их соответствия задачам кон-
солидации российского общества, воспи-
тания гражданина и патриота России; 

l создание механизма взаимодейст-
вия органов управления образованием
субъектов РФ, органов местного само-
управления, национально-культурных ав-
тономий, этнонациональных общественных
объединений по проблемам удовлетворе-
ния этнокультурных образовательных по-
требностей народов России; 

l включение в перечень приоритет-
ных научных направлений Министерства
образования и науки РФ исследований

и разработок по проблемам образования
с этнокультурным региональным (нацио-
нально-региональным) компонентом,
с обучением на родном (нерусском) и рус-
ском (неродном) языках, а также культу-
ры межнационального общения; 

l изучение и обобщение опыта орга-
нов управления образованием субъектов
РФ по осуществлению образовательного
процесса в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные про-
граммы с этнокультурным региональным
(национально-региональным) компонен-
том, с обучением на родном (нерусском)
и русском (неродном) языках; 

l проведение ежегодных семина-
ров-совещаний по проблемам образова-
ния с этнокультурным региональным (на-
ционально-региональным) компонентом,
с обучением на родном (нерусском) и рус-
ском (неродном) языках. 

Çàêëþ÷åíèå 

Реализация Концепции национальной об-
разовательной политики Российской Фе-
дерации призвана способствовать: 

l укреплению единства и целостно-
сти Российской Федерации, консолида-
ции многонационального народа России; 

l сохранению исторической духов-
ной общности народов и культур России; 

l утверждению роли образования
как стратегического ресурса устойчивого
развития полиэтнического общества Рос-
сии и важного фактора его внутренней
стабильности; 

l укреплению единства культурного
и образовательного пространства, обеспе-
чению условий сохранения и развития всех
языков народов России, сохранению сис-
темой образования национальных культур,
региональных культурных традиций и осо-
бенностей, недопущению национального,
религиозного и языкового превосходства; 

l созданию механизмов согласова-
ния интересов государства, общества, эт-
носа, личности в образовании; 

l общедоступности образования,
адаптивности системы образования

В  М И Н И С Т Е Р С Т В Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

И  Н А У К И  Р Ф
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к уровням, особенностям развития и подготовки обучающихся
с учётом языка обучения и специфики этнокультурного содер-
жания гуманитарных дисциплин; 

l разработке содержания общего гуманитарного обра-
зования на бикультурной, билингвальной, а также поликуль-
турной основах с использованием диалога культур, сопостави-
тельного анализа; 

l расширению масштабов межкультурного взаимодейст-
вия народов России, формированию у обучающихся коммуни-
кабельности и толерантности, не допускающих национализм
и ксенофобию; 

l государственной поддержке обучающихся в получении
качественного образования с учётом специфики языковой и эт-
нокультурной среды. 

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â Êîíöåïöèè 

Нация (термин многозначен): 
а) согражданство, консолидированная совокупность граж-

дан одного государства, обладающая — при сохранении этниче-
ского, религиозного и расового разнообразия — общностью
языка, общностью культуры с присущей ей самостоятельной си-
стемой ценностей, общностью  самосознания, включающего
в себя чувство общей исторической судьбы, сознание своей
самостоятельной субъективности в геополитическом прост-
ранстве нового времени. Для размежевания с другими значе-
ниями этого термина употребляется также в виде формулы
«гражданская» или «политическая» нация; 

б) в отечественной научной традиции — связанная с эта-
пом становления буржуазного общества ступень в историчес-
ком развитии этноса как этнической общности, складывающей-
ся и воспроизводящей себя на основе общности территории,
экономических связей, языка, особенностей культуры, психиче-
ского склада, этнического (национального) самосознания. 

Этнос (народ, этническая общность) — исторически сло-
жившаяся на определённой территории устойчивая совокуп-
ность людей, обладающая общей культурой с присущими ей об-
разной и ценностной системами, общностью языка, психологи-
ческого склада, этническим самосознанием и этнонимом.
В самосознание общности входят представления об общем ис-
торическом происхождении и исторической судьбе, чувство
общности, солидарности в понимании коллективного прошлого,
настоящего и будущего. 

Этнонациональный — термин, возникший в современ-
ной отечественной научной среде с целью выхода из терминоло-
гического тупика, вызванного возникшей двоякой семантикой
понятия «национальный». Раскрывается как национальный
в его прежнем значении, т.е. относящийся к народу, этносу. 

Многонациональный народ (Российской Федерации) —
используемый Конституцией РФ (преамбула, ст. 3) термин,

характеризующий полиэтничность соста-
ва народа Российской Федерации. 

Этническое самосознание — од-
на из форм социальной идентичности,
чувство принадлежности к этнической
общности (народу), проявляющееся на
индивидуальном и групповом уровнях. 

Бикультурность — состояние
одновременного и полноценного владе-
ния двумя культурами. Возникает в со-
циокультурном, образовательном прост-
ранстве России как результат взаимо-
действия родной и неродной культур
(русской и культуры другого этноса),
может включать в себя двуязычие (би-
лингвизм). 

Двуязычие (билингвизм) — приме-
нительно к национальной образователь-
ной политике Российской Федерации —
национально-русское, русско-националь-
ное. Рассматривается как умение исполь-
зовать два языка (русский и нерусский)
на индивидуальном и групповом уровнях.
Официальное двуязычие предполагает
государственную поддержку функциони-
рования двух языков в государственной
и общественной сферах, в том числе
в образовании, в качестве языков обуче-
ния и изучения. Методически формиро-
вание двуязычия в образовательных уч-
реждениях, реализующих общеобразова-
тельные программы, предполагает
взаимодействие двух языков: националь-
но-русское двуязычие — изучение рус-
ского языка с опорой на родной (нерус-
ский), русско-национальное изучение не-
русского языка с опорой на русский. 

Региональный (национально-ре-
гиональный) компонент — компонент
государственного образовательного
стандарта, находящийся в компетенции
субъекта РФ в области образования.
Применительно к данной Концепции ре-
гиональный (национально-региональ-
ный) компонент, реализующий принцип
защиты и развития национальных куль-
тур и региональных культурных тради-
ций, рассматривается как этнокультур-
ный региональный (национально-регио-
нальный) компонент. 
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Ïðèîðèòåòíûå

íàïðàâëåíèÿ

Îáåñïå÷åíèå

ãîñóäàðñòâåí-

íûõ ãàðàíòèé

êà÷åñòâåííîãî

îáðàçîâàíèÿ

Ñîçäàíèå

óñëîâèé äëÿ

ïîâûøåíèÿ

êà÷åñòâà

îáðàçîâàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé

1. Ðàçðàáîòêà è âíåñåíèå â íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû

èçìåíåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå îáùåðîññèé-

ñêîãî ãðàæäàíñêîãî ñîçíàíèÿ

2. Ðàçðàáîòêà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ââîäÿùåãî îáùèå

óñòàíîâî÷íûå íîðìû ïî ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî (íàöèî-

íàëüíî-ðåãèîíàëüíîãî) êîìïîíåíòà ãîñóäàðñòâåííîãî

îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè

ñóáúåêòû ÐÔ ìîãëè áû îñóùåñòâëÿòü ñîáñòâåííîå ïðàâî-

âîå ðåãóëèðîâàíèå â äàííîé îáëàñòè

3. Ðàçðàáîòêà íîâîé íîìåíêëàòóðû ôîðì ïîëó÷åíèÿ îá-

ðàçîâàíèÿ äåòüìè, ðîäèòåëè êîòîðûõ âåäóò êî÷åâîé îáðàç

æèçíè

1. Åæåãîäíûé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ è òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ

íàöèîíàëüíî-ðóññêîãî è ðóññêî-íàöèîíàëüíîãî äâóÿçû÷èÿ,

ñîçäàíèå íà îñíîâå ìîíèòîðèíãà áàçû äàííûõ ñ öåëüþ

ðàçðàáîòêè òåêóùåé ñòðàòåãèè è òàêòèêè íàöèîíàëüíîé

îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

2. Ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû ïðîãðàììíî-ìåòîäè÷åñêîãî

îáåñïå÷åíèÿ, ðàçðàáîòêà ïðîãðàìì íîâîãî ïîêîëåíèÿ è èõ

ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ïðîâåðêà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû

ñ ýòíîêóëüòóðíûì ðåãèîíàëüíûì (íàöèîíàëüíî-ðåãèîíàëü-

íûì) êîìïîíåíòîì

3. Ðàçðàáîòêà íà êóëüòóðîëîãè÷åñêîé îñíîâå ïðèìåðíûõ

îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåí-

íûì îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòîì ïî ïðåäìåòàì ãóìàíè-

òàðíîãî öèêëà äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçó-

þùèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñ ýòíîêóëüòóðíûì

ðåãèîíàëüíûì (íàöèîíàëüíî-ðåãèîíàëüíûì) êîìïîíåíòîì,

ñ îáó÷åíèåì íà ðîäíîì (íåðóññêîì) è ðóññêîì (íåðîäíîì)

ÿçûêàõ è îáåñïå÷èâàþùèõ îïòèìàëüíîå ñîïðÿæåíèå ñîäåð-

æàíèÿ ôåäåðàëüíîãî è ýòíîêóëüòóðíîãî ðåãèîíàëüíîãî

(íàöèîíàëüíî-ðåãèîíàëüíîãî) êîìïîíåíòîâ

4. Ðàçðàáîòêà ìåòîäîëîãèè è ìåòîäèêè ïîñòðîåíèÿ ó÷åá-

íèêîâ ãóìàíèòàðíîãî öèêëà íà îñíîâå ïðèíöèïà äèàëîãà

êóëüòóð

5. Ðàçðàáîòêà íîâîãî ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ ïðåäìå-

òîâ ãóìàíèòàðíîãî öèêëà íà êóëüòóðîëîãè÷åñêîé, áèëèíã-

âàëüíîé îñíîâàõ è ïîäãîòîâêà ó÷åáíèêîâ íîâîãî ïîêîëå-

íèÿ

6. Ðàçðàáîòêà äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçó-

þùèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñ ýòíîêóëüòóðíûì

ðåãèîíàëüíûì (íàöèîíàëüíî-ðåãèîíàëüíûì) êîìïîíåíòîì,

ñ îáó÷åíèåì íà ðîäíîì (íåðóññêîì) è ðóññêîì (íåðîäíîì)

Îòâåòñòâåííûå

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ôåäåðàëü-

íûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-

íèÿ (Öåíòð íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì

îáðàçîâàíèÿ)

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ôåäåðàëü-

íûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-

íèÿ (Öåíòð íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì

îáðàçîâàíèÿ)

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ôåäåðàëü-

íûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-

íèÿ (Öåíòð íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì

îáðàçîâàíèÿ)

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ôåäåðàëü-

íûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-

íèÿ (Öåíòð íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì

îáðàçîâàíèÿ)

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ôåäåðàëü-

íûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-

íèÿ (Öåíòð íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì

îáðàçîâàíèÿ), îðãàíû óïðàâëåíèÿ

îáðàçîâàíèåì ñóáúåêòîâ ÐÔ

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ðîññèéñêàÿ

àêàäåìèÿ îáðàçîâàíèÿ, Ðîññèé-

ñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, Ôåäåðàëüíûé

èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ

(Öåíòð íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì

îáðàçîâàíèÿ)

Ôåäåðàëüíûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ

îáðàçîâàíèÿ (Öåíòð íàöèîíàëüíûõ

ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ), Èíñòèòóò

îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè Ðîññèéñêîé

àêàäåìèè íàóê

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ôåäåðàëü-

íûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-

íèÿ (Öåíòð íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì

îáðàçîâàíèÿ), Ðîññèéñêàÿ àêàäå-

ìèÿ îáðàçîâàíèÿ, Ðîññèéñêàÿ

àêàäåìèÿ íàóê

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ôåäåðàëü-

íûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-

íèÿ (Öåíòð íàöèîíàëüíûõ

ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ), 

Ñðîêè

ïðîâåäåíèÿ

2007–2010 ãã.

2007–2010 ãã.

2007–2010 ãã.

2007 ã., 

äàëåå 

ïîñòîÿííî

2007–2010 ãã.

2007–2010 ãã.

2007–2010 ãã.

2007–2010 ãã.

2007–2010 ãã.
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Ñîçäàíèå óñ-

ëîâèé äëÿ ïî-

âûøåíèÿ êà÷å-

ñòâà ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîé

ïîäãîòîâêè

ðàáîòíèêîâ

îáðàçîâàíèÿ

ÿçûêàõ, ïðèìåðíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ïî èñòîðèè

íà îñíîâå ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà,

îáåñïå÷èâàþùèõ îïòèìàëüíîå ñîïðÿæåíèå ñîäåðæàíèÿ

ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî (íàöèîíàëüíî-ðåãèîíàëüíî-

ãî) êîìïîíåíòîâ

7. Ðàçðàáîòêà òðåáîâàíèé ê èòîãîâîé àòòåñòàöèè â ôîðìå

ÅÃÝ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðå-

àëèçóþùèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñ ýòíîêóëü-

òóðíûì ðåãèîíàëüíûì (íàöèîíàëüíî-ðåãèîíàëüíûì) êîìïî-

íåíòîì, ñ îáó÷åíèåì íà ðîäíîì (íåðóññêîì) è ðóññêîì (íå-

ðîäíîì) ÿçûêàõ

1. Ðàçðàáîòêà ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà íà ïîâûøåíèå

êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äëÿ îáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûå

ïðîãðàììû ñ ýòíîêóëüòóðíûì ðåãèîíàëüíûì (íàöèîíàëüíî-

ðåãèîíàëüíûì) êîìïîíåíòîì, ñ îáó÷åíèåì íà ðîäíîì

(íåðóññêîì) è ðóññêîì (íåðîäíîì) ÿçûêàõ

2. Ðàçðàáîòêà ãîñóäàðñòâåííûõ òðåáîâàíèé ê îáðàçîâà-

òåëüíûì ïðîãðàììàì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ

ïðåïîäàâàòåëåé èíñòèòóòîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðà-

áîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, âåäóùèõ ïîäãîòîâêó ó÷èòåëåé äëÿ

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ îáùåîáðàçî-

âàòåëüíûå ïðîãðàììû ñ ýòíîêóëüòóðíûì ðåãèîíàëüíûì

(íàöèîíàëüíî-ðåãèîíàëüíûì) êîìïîíåíòîì, ñ îáó÷åíèåì

íà ðîäíîì (íåðóññêîì) è ðóññêîì (íåðîäíîì) ÿçûêàõ 

3. Ñîçäàíèå ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêè, âêëþ÷àþùåé íàó÷-

íóþ, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêóþ è ñïðàâî÷íóþ ëèòåðàòóðó,

ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ ïî ïðîáëåìàì îáðàçîâàíèÿ ñ ýò-

íîêóëüòóðíûì ðåãèîíàëüíûì (íàöèîíàëüíî-ðåãèîíàëüíûì)

êîìïîíåíòîì, ñ îáó÷åíèåì íà ðîäíîì (íåðóññêîì)

è ðóññêîì (íåðîäíîì) ÿçûêàõ

4. Ñîçäàíèå â ôåäåðàëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè

«Àêàäåìèÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîé

ïåðåïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ» êàôåäðû ìåòî-

äèêè îáó÷åíèÿ íà ðîäíîì (íåðóññêîì) è ðóññêîì (íåðîä-

íîì) ÿçûêàõ

5. Âîññòàíîâëåíèå ñåòè ðåãèîíàëüíûõ ëàáîðàòîðèé ôåäå-

ðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíûé èí-

ñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ», ïðàâîïðååìíèêà ôåäåðàëü-

íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Èíñòèòóò íà-

öèîíàëüíûõ ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ», è ïîäãîòîâêà íàó÷íûõ

êàäðîâ äëÿ ýòîé ñåòè

6. Ðàçðàáîòêà ïðîöåäóðû ãîñóäàðñòâåííîé àòòåñòàöèè ïå-

äàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,

ðåàëèçóþùèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñ ýòíî-

êóëüòóðíûì ðåãèîíàëüíûì (íàöèîíàëüíî-ðåãèîíàëüíûì)

êîìïîíåíòîì è ñ îáó÷åíèåì íà ðîäíîì (íåðóññêîì) è ðóñ-

ñêîì (íåðîäíîì) ÿçûêàõ

Èíñòèòóò îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè

Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, Àêàäå-

ìèÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè

è ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãî-

òîâêè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ôåäåðàëü-

íûé èíñòèòóò ïåäàãîãè÷åñêèõ èçìå-

ðåíèé, Àêàäåìèÿ ïîâûøåíèÿ êâà-

ëèôèêàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîé

ïåðåïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ îá-

ðàçîâàíèÿ, Ôåäåðàëüíûé èíñòèòóò

ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ (Öåíòð íà-

öèîíàëüíûõ ïðîáëåì îáðàçîâà-

íèÿ), Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ îáðà-

çîâàíèÿ

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Àêàäåìèÿ

ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïðî-

ôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè

ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, Ôåäå-

ðàëüíûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðà-

çîâàíèÿ (Öåíòð íàöèîíàëüíûõ

ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ)

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Àêàäåìèÿ

ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïðî-

ôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè

ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ,

Ôåäåðàëüíûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ

îáðàçîâàíèÿ (Öåíòð íàöèîíàëüíûõ

ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ)

Ôåäåðàëüíûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ

îáðàçîâàíèÿ (Öåíòð íàöèîíàëüíûõ

ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ)

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ôåäåðàëü-

íîå àãåíòñòâî ïî îáðàçîâàíèþ,

Àêàäåìèÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-

öèè è ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîä-

ãîòîâêè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ôåäåðàëü-

íûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-

íèÿ (Öåíòð íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì

îáðàçîâàíèÿ)

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ôåäåðàëü-

íûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-

íèÿ, îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-

íèåì ñóáúåêòîâ ÐÔ

2007–2010 ãã.

2007–2010 ãã.

2007–2010 ãã.

2007 ã., 

äàëåå 

ïîñòîÿííî

2007 ã.

2007–2010 ãã.

2007 ã.
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Óïðàâëåíèå

ðàçâèòèåì

ñèñòåìû îáùå-

îáðàçîâàòåëü-

íûõ ó÷ðåæäå-

íèé

7. Ââåäåíèå íîìèíàöèè «Ó÷èòåëü ðîäíîãî ÿçûêà è ëèòåðà-

òóðû» â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà»

1. Ñîçäàíèå â ôåäåðàëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè

«Ôåäåðàëüíûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ» ïðè Öåíò-

ðå íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ îáùåñòâåííîãî

ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî ó÷åáíîé ëèòåðàòóðå ãóìàíèòàðíîãî

öèêëà êàê ôåäåðàëüíîãî, òàê è ðåãèîíàëüíîãî (íàöèîíàëü-

íî-ðåãèîíàëüíîãî) êîìïîíåíòà ñ öåëüþ àíàëèçà èõ ñîîò-

âåòñòâèÿ çàäà÷àì êîíñîëèäàöèè ðîññèéñêîãî îáùåñòâà,

âîñïèòàíèÿ ãðàæäàíèíà è ïàòðèîòà Ðîññèè

2. Ñîçäàíèå ìåõàíèçìà âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ óïðàâëå-

íèÿ îáðàçîâàíèåì ñóáúåêòîâ ÐÔ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ, íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ àâòîíîìèé, ýòíîíàöè-

îíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ïî ïðîáëåìàì óäîâ-

ëåòâîðåíèÿ ýòíîêóëüòóðíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé

íàðîäîâ Ðîññèè

3. Âêëþ÷åíèå â ïåðå÷åíü ïðèîðèòåòíûõ íàó÷íûõ íàïðàâëå-

íèé èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê ïî ïðîáëåìàì îáðàçîâà-

íèÿ ñ ýòíîêóëüòóðíûì ðåãèîíàëüíûì (íàöèîíàëüíî-ðåãèî-

íàëüíûì) êîìïîíåíòîì, ñ îáó÷åíèåì íà ðîäíîì (íåðóñ-

ñêîì) è ðóññêîì (íåðîäíîì) ÿçûêàõ, à òàêæå êóëüòóðû

ìåæíàöèîíàëüíîãî îáùåíèÿ

4. Èçó÷åíèå è îáîáùåíèå îïûòà îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ

îáðàçîâàíèåì ñóáúåêòîâ ÐÔ ïî ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíûõ

òðåáîâàíèé ê óñëîâèÿì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáðàçîâàòåëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðî-

ãðàììû ñ ýòíîêóëüòóðíûì ðåãèîíàëüíûì (íàöèîíàëüíî-

ðåãèîíàëüíûì) êîìïîíåíòîì, ñ îáó÷åíèåì íà ðîäíîì

(íåðóññêîì) è ðóññêîì (íåðîäíîì) ÿçûêàõ

5. Ïðîâåäåíèå åæåãîäíûõ ñåìèíàðîâ-ñîâåùàíèé ïî ïðî-

áëåìàì îáðàçîâàíèÿ ñ ýòíîêóëüòóðíûì ðåãèîíàëüíûì

(íàöèîíàëüíî-ðåãèîíàëüíûì) êîìïîíåíòîì, ñ îáó÷åíèåì

íà ðîäíîì (íåðóññêîì) è ðóññêîì (íåðîäíîì) ÿçûêàõ

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ôåäåðàëü-

íîå àãåíòñòâî ïî îáðàçîâàíèþ,

Àêàäåìèÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-

öèè è ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîä-

ãîòîâêè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ,

Ôåäåðàëüíûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ

îáðàçîâàíèÿ (Öåíòð íàöèîíàëüíûõ

ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ)

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ôåäåðàëü-

íûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-

íèÿ (Öåíòð íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì

îáðàçîâàíèÿ)

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ôåäåðàëü-

íûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-

íèÿ (Öåíòð íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì

îáðàçîâàíèÿ)

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ôåäåðàëü-

íûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-

íèÿ (Öåíòð íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì

îáðàçîâàíèÿ)

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ôåäåðàëü-

íûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-

íèÿ (Öåíòð íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì

îáðàçîâàíèÿ)

2007 ã.

2007 ã.

2007 ã.

2007 ã., 

äàëåå 

ïîñòîÿííî

2007–2010 ãã.

2007–2010 ãã.


