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1. Утвердить прилагаемую Концепцию Федеральной целевой программы
развития образования на 2006–2010 годы.

2. Определить государственным заказчиком-координатором Федеральной целевой
программы развития образования на 2006–2010 годы Минобрнауки России,
государственными заказчиками — Рособразование и Роснауку.

3. Установить, что предельный (прогнозный) объём финансирования Федеральной
целевой программы развития образования на 2006–2010 годы за счёт средств
федерального бюджета составляет 45,3 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).

4. Минобрнауки России обеспечить разработку проекта Федеральной целевой
программы развития образования на 2006–2010 годы и в установленном порядке
представить его в Правительство Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Фрадков

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

03.09.2005 ¹ 1340-ð

Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Û Å

ÂÂ ÅÅ ÑÑ ÒÒ ÈÈ

В  П р а в и т е л ь с т в е  Р Ф

Óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 03.09.2005 ¹ 1340-ð

ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÐÀÇÂÈÒÈß

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÍÀ 2006–2010 ÃÎÄÛ

I. Определения, используемые в Концепции
В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006–

2010 годы используются следующие определения:

«предшкольное образование» — образование детей старшего дошкольного возраста

(5–6,5 года) с целью обеспечения равных возможностей для последующего обучения в на-

чальной школе. В настоящее время утверждение предшкольного образования в качестве
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отдельного уровня общего образования находится на стадии

обсуждения;

«непрерывное образование» — процесс роста образова-

тельного (общего и профессионального) потенциала личности

в течение всей жизни на основе использования системы государ-

ственных и общественных институтов и в соответствии с потреб-

ностями личности и общества. Необходимость непрерывного об-

разования обусловлена прогрессом науки и техники, широким

применением инновационных технологий. По некоторым оцен-

кам, среднегодовой темп прироста новых знаний составляет

4–6 процентов. Это означает, что около 50 процентов професси-

ональных знаний специалист должен получить после окончания

учебного заведения. Объём времени, необходимый для обновле-

ния профессиональных знаний специалистов с высшим образова-

нием, составляет 28 процентов общего объёма времени, которым

работник располагает в течение всего трудоспособного периода;

«непрерывное профессиональное образование» — понятие

«непрерывное образование», используемое применительно

к сфере профессионального образования и профессиональной

подготовки. Непрерывное профессиональное образование лиц

старшего школьного возраста и взрослых создаёт условия для по-

стоянного профессионального, карьерного и личностного роста

в течение всей жизни;

«общенациональный университет» — высший статус (за-

конодательное утверждение данного статуса находится на стадии

рассмотрения) учреждения или организации высшего профессио-

нального образования, который планируется присваивать вузам,

прошедшим процедуру соответствующей аттестации. Вуз, пре-

тендующий на получение столь высокого статуса, должен быть

культурным и интеллектуальным центром, проводить фундамен-

тальные исследования, осуществлять перспективные разработки

в области образования, в полной мере быть участником процесса

интеграции науки и образования;

«базовый (системообразующий) вуз» — статус (законода-

тельное утверждение данного статуса находится на стадии рассмо-

трения) учреждения или организации высшего профессионального

образования, который планируется присваивать вузам, прошед-

шим процедуру соответствующей аттестации. Вуз, претендующий

на получение данного статуса, должен быть лидером в подготовке

кадров для той или иной отрасли по качественным показателям;

«интегрированное учебное заведение» — учреждение или

организация образования (как правило, профессионального),

реализующие образовательные программы разных уровней;

«университетский комплекс» — объединения учебных за-

ведений, создаваемых, как правило, вокруг ведущих универси-

тетов региона либо вокруг ведущих отраслевых вузов с целью

наиболее рационального использования имеющихся в их распо-

ряжении ресурсов, решения управленческих и собственно обра-

зовательных проблем. Объединение учебных заведений может

происходить как по сетевому, так и по системному принципу;

«исследовательский университет»

или «учебно-научно-исследовательский

комплекс» (в случае, когда вуз не является

университетом) — статус (законодатель-

ное утверждение данного статуса находится

на стадии рассмотрения) учреждения или

организации высшего профессионального

образования, который планируется при-

сваивать вузам с широким набором учеб-

ных дисциплин, имеющим в своём составе

аспирантуры и докторантуры и выполняю-

щим научные исследования за счёт бюд-

жетных средств в размере не ниже опреде-

лённого уровня финансирования.

В Российской Федерации концепция

создания исследовательских университе-

тов только начинает серьёзно прорабаты-

ваться. В данном случае имеется в виду

в первую очередь создание новых структур

на основе добровольной интеграции уни-

верситетов и академических институтов,

а также государственных научных центров.

В настоящее время достигнута договорён-

ность о начале реализации пилотного про-

екта по созданию исследовательского уни-

верситета на базе Новосибирского госу-

дарственного университета;

«экспорт образовательных услуг» —

коммерческая реализация образователь-

ных услуг для иностранных граждан как на

территории Российской Федерации, так

и за границей. Создание условий для рас-

ширения экспорта образовательных услуг

направлено на активизацию внешнеэконо-

мической деятельности учреждений и ор-

ганизаций высшего профессионального

образования в сфере обучения иностран-

ных студентов на коммерческой основе.

II. Обоснование соответствия
решаемой проблемы и целей
Программы приоритетным задачам
социально-экономического
развития Российской Федерации

Основным условием усиления политичес-

кой и экономической роли России и повы-

шения благосостояния её населения явля-

ется обеспечение роста конкурентоспособ-

ности страны. В современном мире,
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идущем по пути глобализации, способ-

ность быстро адаптироваться к условиям

международной конкуренции становится

важнейшим фактором успешного и устой-

чивого развития.

Главное преимущество высокоразви-

той страны связано с её человеческим по-

тенциалом, во многом определяющимся об-

разованием. Именно в этой сфере на совре-

менном этапе находится ключ к обеспечению

устойчивого экономического роста страны

в средне- и долгосрочной перспективе.

Роль образования в решении задач

социально-экономического развития Рос-

сии заключается в:

● создании условий для повышения конку-

рентоспособности личности;

● развитии инновационной сферы;

● изменении структуры экономики в поль-

зу наукоёмких отраслей;

● формировании трудовых ресурсов, спо-

собных воспроизводить и развивать мате-

риальный и интеллектуальный потенциал

страны;

● обеспечении социальной и профессио-

нальной мобильности;

● формировании кадровой элиты общест-

ва, основанного на свободном развитии

личности.

На социально-экономическое разви-

тие страны влияют в первую очередь:

● развитие современной системы непре-

рывного образования;

● повышение качества профессионально-

го образования;

● обеспечение доступности качественного

общего образования;

● повышение инвестиционной привлека-

тельности сферы образования.

Реализация этих направлений госу-

дарственной политики в области образова-

ния позволит в 2006–2010 годах создать

условия для повышения конкурентоспособ-

ности страны, являющейся одной из целей

её социально-экономического развития,

путём решения ряда проблем, сдерживаю-

щих развитие образования, таких, как:

● несоответствие действующего законода-

тельства целям интенсивного развития си-

стемы образования;

● чрезмерное государственное регламентирование финансово-хо-

зяйственной деятельности и трудовых отношений в сфере образо-

вания при нехватке средств, недостаточной свободе их использо-

вания и формальном расширении возможностей привлечения ре-

сурсов в сферу образования;

● отсутствие требований к содержанию и качеству образования;

● несоответствие ресурсного обеспечения сферы образования за-

дачам социально-экономического развития страны.

Организационной основой реализации государственной

политики в области образования должна стать Федеральная це-

левая программа развития образования на 2006–2010 годы

(далее — Программа), обеспечивающая продолжение модер-

низации российского образования. Меры, принятые

в 2001–2005 годах федеральными органами исполнительной

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органами местного самоуправления в рамках реа-

лизации Федеральной программы развития образования, Кон-

цепции модернизации российского образования на период до

2010 года, других межведомственных и ведомственных про-

грамм в сфере образования, создали базу для решения отечест-

венной системой образования следующих задач, направленных

на усиление её роли в социально-экономическом развитии

страны:

● приведение содержания образования, технологий обучения

и методов оценки качества образования в соответствие с требова-

ниями современного общества;

● разработка механизмов управления, адекватных задачам разви-

тия системы образования;

● создание экономических механизмов, обеспечивающих инвес-

тиционную привлекательность образования.

Решение указанных задач достигается путём совершенство-

вания нормативной правовой базы, необходимого кадрового, ин-

формационного и материально-технического обеспечения сферы

образования.

III. Обоснование решения проблемы 
программно-целевым методом

Несмотря на ряд позитивных сдвигов в системе образования в ходе

реализации Концепции модернизации российского образования на

период  до 2010 года, и увеличение бюджетных расходов на обра-

зование, в настоящее время сохраняются многочисленные пробле-

мы, которые не позволяют говорить о том, что процесс модерниза-

ции данной сферы удовлетворяет общество.

Достижение поставленной в Программе стратегической цели

и решение соответствующих задач требуют применения эффектив-

ных механизмов и методов преодоления кризисных явлений в об-

разовании. Использование программно-целевого метода для ре-

шения проблем развития образования направлено на создание

условий и предпосылок для максимально эффективного управления

В  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е  Р Ф
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государственными финансами в соответствии с приоритетами го-

сударственной политики в области образования и с учётом бюд-

жетных ограничений.

Программа как организационная основа реализации госу-

дарственной политики в области образования представляет собой

комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий,

отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях

образования, системе управления, организационно-правовых

формах субъектов образовательной деятельности и финансово-

экономических механизмах.

Кроме того, мероприятия Программы носят межотраслевой

характер и затрагивают все субъекты системы образования,

включая учреждения и организации, находящиеся в ведении раз-

личных федеральных органов исполнительной власти, органов уп-

равления субъектов РФ и муниципальных органов управления об-

разованием, что позволит проводить единую федеральную поли-

тику в области образования, решить проблему диспропорций

в развитии региональных систем образования и сформировать

единое образовательное и информационное пространство. Реше-

ние задач, поставленных в Программе, невозможно осуществить

в рамках текущего финансирования, направленного исключитель-

но на подведомственные вузы, а также частично на учреждения

системы среднего и начального профессионального образования.

Реализация программно-целевым методом комплекса меро-

приятий федерального масштаба, затрагивающих систему образо-

вания в целом, предусматривает создание централизованных ме-

ханизмов их координации, а также формирование системы инди-

каторов и показателей изменений в сфере образования.

IV. Характеристика и прогноз развития сложившейся
ситуации в рассматриваемой сфере без использования
программно-целевого метода

В настоящее время отсутствие в сфере образования институцио-

нальных механизмов, обеспечивающих связь развития человечес-

кого капитала с ростом благосостояния граждан страны, приводит

к тому, что система образования воспроизводит иждивенческое

отношение граждан к государству, не формирует, а порой сдержи-

вает активность личности на рынке труда. Образование, которое

не сказывается на успешности граждан, эффективности экономи-

ки, не приводит к усилению позиций государства на мировой аре-

не, не может считаться качественным.

Для обеспечения качественного образования, его равной

доступности для всех граждан необходима институциональная пе-

рестройка системы образования на основе эффективного взаимо-

действия образования с рынком труда. Экономика завтрашнего

дня — это инновационная экономика знаний, инвестиционных

проектов и наукоёмких технологий. Для преодоления усиливаю-

щегося разрыва между содержанием образования, образова-

тельными технологиями, всей структурой и инфраструктурой

образовательной сферы, уровнем кадро-

вого потенциала системы образования

и потребностями экономики в новых ус-

ловиях необходимо создать механизмы,

ориентированные не только на внутрен-

ние социально-экономические потребно-

сти страны, но и на обеспечение конку-

рентоспособности России на мировом

рынке труда.

Ускорение темпов обновления техно-

логий приводит к необходимости разработ-

ки адекватного содержания образования

и соответствующих технологий обучения.

Успешность развития содержания

и технологий обучения во многом связана

с тем, насколько эффективно будет сокра-

щаться нарастающее несоответствие каче-

ства образования предъявляемым к нему

требованиям работодателей.

Данное отставание в первую очередь

выражается в отсутствии адекватной реак-

ции системы профессионального образо-

вания на потребности рынка труда. Более

четверти выпускников учреждений высше-

го профессионального образования и око-

ло трети выпускников учреждений средне-

го профессионального образования не тру-

доустраиваются по полученной в учебном

заведении специальности. А в случае по-

ступления на работу по специальности не

владеют современными и эффективными

способами деятельности на производстве.

Современная российская система

образования характеризуется фактичес-

ким отсутствием ответственности учеб-

ных заведений за конечные результаты

образовательной деятельности. Не разви-

ты в достаточной степени независимые

формы и механизмы участия граждан, ра-

ботодателей, профессиональных сооб-

ществ в решении вопросов образователь-

ной политики, в том числе в процессах

независимой общественной оценки каче-

ства образования.

Слабая интеграция образовательной

и научной деятельности в перспективе мо-

жет привести к значительному сокраще-

нию кадрового потенциала научной сферы.

Отсутствие полноценных связей про-

фессионального образования с научно-
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исследовательской и практической дея-

тельностью приводит к тому, что содержа-

ние образования и образовательные тех-

нологии становятся всё менее адекватны-

ми современным требованиям и задачам

обеспечения конкурентоспособности рос-

сийского образования на мировом рынке

образовательных услуг. Это негативным

образом влияет на готовность российской

системы образования к интеграции в ми-

ровое образовательное и экономическое

пространство.

Проблема негибкости и инерционно-

сти системы образования во многом связа-

на с проблемой дефицита преподаватель-

ских и управленческих кадров необходи-

мой квалификации. Из-за низкого уровня

заработной платы государственная систе-

ма образования становится всё менее при-

влекательной сферой профессиональной

деятельности.

Низкий уровень официальной зара-

ботной платы и неразвитость механизмов

дополнительного легального заработка

приводят к росту объёма теневых финан-

совых потоков в системе образования. По-

нижение престижа профессии учителя

и преподавателя является основной при-

чиной оттока квалифицированных кадров

в иные сферы деятельности.

Отстающая от реальных потребнос-

тей отрасли система переподготовки и по-

вышения квалификации не позволяет осу-

ществлять развитие кадрового потенциа-

ла, способного обеспечить современное

содержание образовательного процесса

и работать, используя современные обра-

зовательные технологии. Наиболее при-

влекательный для преподавателя вариант

карьерного роста связан с перспективой

назначения на административные должно-

сти, однако эффективные механизмы рота-

ции управленческих кадров в системе об-

разования не разработаны.

Низкая квалификация значительной

части административно-управленческого

персонала не позволяет осуществлять раз-

витие системы образования на основании

внедрения эффективных форм и техноло-

гий организации и управления.

Слабая восприимчивость традиционной системы образова-

ния к внешним запросам и дефицит квалифицированных кадров

являются следствием несоответствия действующих в этой сфере

механизмов государственного управления задаче создания благо-

приятных условий для развития системы образования. В то же

время недостаточно развиты механизмы привлечения обществен-

ных и профессиональных организаций к вопросам формирования

и реализации образовательной политики. Отсутствуют условия

для развития независимых форм оценки качества образования,

а также механизмы определения, поддержки и распространения

лучших образцов инновационной образовательной деятельности.

Значительная степень несоответствия заявляемых целей

и задач преобразований результатам, которые достигаются в про-

цессе их реализации, является следствием того, что каждый из ак-

тивно действующих на открытом образовательном пространстве

субъектов интерпретирует эти цели и задачи по-своему. При от-

сутствии федеральной целевой программы, являющейся одним из

основных инструментов реализации единой государственной по-

литики в сфере образования, то есть без применения программ-

но-целевых методов, существующие противоречия не могут быть

устранены, а стоящие перед сферой образования задачи не найдут

своего решения.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об об-

разовании» Программа является организационной основой госу-

дарственной политики Российской Федерации в области образо-

вания. Согласно этому закону Программа разрабатывается и ут-

верждается Правительством Российской Федерации. Таким

образом, утверждение Программы на федеральном уровне соот-

ветствует требованиям законодательства.

При отсутствии такой программы будут ограничены воз-

можности создания единых в Российской Федерации условий для

развития механизмов в сфере образования, адекватных состоя-

нию развития экономики, увеличится разрыв между требования-

ми рынка труда и качеством образовательных услуг, не будет ре-

ально обеспечен принцип равных возможностей и доступа граж-

дан Российской Федерации к получению качественного

образования, будет существенно затруднено вхождение России

в Болонский процесс и во Всемирную торговую организацию.

V. Возможные варианты решения проблемы, 
оценка преимуществ и рисков, возникающих 
при различных вариантах её решения

Возможны непрограммные варианты решения проблем в области

развития образования, например:

● последовательное, невзаимосвязанное решение основных про-

блем в сфере образования;

● реализация принципа полного государственного обеспечения по-

требностей сферы образования (прежде всего ресурсами).

Эти варианты характеризуются следующими рисками.

В  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е  Р Ф
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Вариант последовательного решения проблем может приве-

сти к ухудшению ситуации в сфере образования вследствие тесной

взаимосвязи проблем, требующих в ряде случаев их параллельно-

го полномасштабного решения.

Вариант полного государственного обеспечения потребнос-

тей сферы образования не может быть реализован в силу ресурс-

ных ограничений национальной экономики и риска некорректного

определения этих потребностей. Кроме того, этот вариант не

обеспечит своевременного создания «точек роста», что не даст

возможности реализовать задачи ускоренного развития сферы об-

разования в необходимые сроки.

Предварительная оценка минимально необходимого ресурс-

ного обеспечения Программы показывает, что размер необходи-

мых для её реализации средств, выделяемых из федерального бю-

джета, должен составлять не менее 45 млрд рублей.

Реализация Программы в условиях уменьшения размера

средств, выделяемых на её реализацию, не позволит достичь це-

ли Программы и приведёт к следующим рискам и экономическим

потерям:

● снижение объёмов бюджетных ресурсов, направляемых на

развитие системообразующих «точек роста» в сфере образования,

уменьшение вклада системы образования в прирост внутреннего

валового продукта, что в зависимости от размеров недофинансиро-

вания программных мероприятий и вследствие мультипликативно-

го эффекта может привести к потере от 10 до 15 млрд рублей при-

роста внутреннего валового продукта в 2007–2010 годах и после-

дующей ежегодной потере не менее15 млрд рублей начиная с 2011

года за счёт недостаточного роста конкурентоспособности и инвес-

тиционной привлекательности национальной экономики из-за рез-

кого падения качества человеческого капитала;

● нанесение ущерба федеральному бюджету в 2006–2010

годах за счёт сохранения условий неэффективного использования

средств вследствие замораживания ранее произведённых инвес-

тиций в размере не менее 8,75 млрд рублей;

● недополучение национальной экономикой в 2008–2009

годах до4 млрд рублей за счёт ускорения изменений профессио-

нально-квалификационной структуры подготовки специалистов

и содержания образования;

● недостаточные темпы роста качества человеческого капитала

и, как следствие, неполное удовлетворение потребностей националь-

ной экономики в квалифицированных кадрах, которое может привес-

ти к существенному росту структурной безработицы к 2015 году;

● замедление развития сферы образования из-за недостаточ-

ных темпов создания и развития «точек роста» и актуализации их

опыта в необходимых масштабах.

Таким образом, в случае сокращения размера финансирова-

ния Программы по сравнению с предусмотренным только эконо-

мические потери для России могут составить в 2006–2010 годах

от 22,75 до 37,75 млрд рублей, а с 2011 года — свыше 37 млрд

рублей ежегодно.

Кроме экономических потерь, сокра-

щение размеров финансирования реализа-

ции Программы за счёт средств федераль-

ного бюджета приводит к ряду негативных

социальных последствий и невыполнению

основных задач, поставленных перед сис-

темой образования в одобренных Прави-

тельством Российской Федерации приори-

тетных направлениях развития образова-

тельной системы Российской Федерации.

В частности:

● из-за невозможности создания

соответствующей материальной, кадро-

вой инфраструктуры и методического

обеспечения одобренные педагогическим

сообществом и Правительством Россий-

ской Федерации проекты введения про-

фильного обучения к 2011 году не будут

выполнены в предусмотренном объёме;

● полномасштабный выпуск школь-

ников, обучающихся по новым образова-

тельным стандартам, будет перенесён на

2020–2030 годы, что негативно повлияет

на качественную структуру трудовых ре-

сурсов и качество человеческого капита-

ла страны и уменьшит её конкурентоспо-

собность и инвестиционную привлека-

тельность;

● существенно замедлится рост чис-

ла детей дошкольного возраста, охвачен-

ных программами предшкольного

образования;

● сохранится перегрузка детей

школьными программами, что крайне не-

гативно повлияет на состояние физическо-

го и психологического здоровья нации;

● значительная часть программ обу-

чения по специальностям начального,

среднего и высшего профессионального

образования не будет реализовываться по

непрерывной образовательной траекто-

рии, фактически в стране не будет создана

система непрерывного профессионального

образования;

● не будут реализованы к 2010 году

в полном объёме положения Болонского

процесса и Копенгагенской декларации,

что приведёт к изоляции российской сис-

темы образования от международной сис-

темы образования и существенно понизит
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положение России в рейтинге стран, кон-

курентоспособных на международном рын-

ке образовательных услуг;

● будет интенсивно нарастать соци-

альная напряжённость, обусловленная со-

хранением неравной доступности дальней-

шего образования и значительной диффе-

ренциацией качества образования для

различных регионов и групп населения;

● усилится деградация материаль-

ной инфраструктуры образования, что

к 2020 году приведёт к необходимости

принятия экстренных мер по её воссозда-

нию, требующих финансовых затрат, пре-

вышающих возможности бюджета страны.

В случае уменьшения вдвое размера

средств, выделяемых из федерального бю-

джета на цели развития образования, су-

щественно снизится степень достижения

целей Программы, что может быть под-

тверждено целевыми индикаторами и по-

казателями, характеризующими ход реали-

зации Программы по годам, а также влия-

ние программных мероприятий на

состояние системы образования.

Кроме того, при использовании про-

граммно-целевого метода могут возник-

нуть риски, связанные:

● с недостатками в управлении Програм-

мой;

● с неверно выбранными приоритетами

развития отрасли;

● с изменениями принципов регулирова-

ния межбюджетных отношений в части фи-

нансирования мероприятий Программы.

Риски, связанные с недостатками

в управлении Программой, могут быть вы-

званы слабой координацией действий раз-

личных субъектов образовательной поли-

тики (федеральные органы исполнитель-

ной власти, органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и муни-

ципальные органы управления образова-

нием, руководители образовательных ор-

ганизаций и учреждений), что может при-

вести к диспропорциям в ресурсной

поддержке реализации намеченных мероп-

риятий, их неоправданному дублированию

и снижению эффективности использова-

ния выделяемых бюджетных средств.

Недостаточный учёт результатов мониторинговых исследо-

ваний хода реализации Программы может существенно повлиять

на объективность принятия решений при планировании про-

граммных мероприятий, что приведёт к отсутствию их привязки

к реальной ситуации в системе образования.

Риски, связанные с неверно выбранными механизмами уп-

равленческой коррекции программных мероприятий, могут при-

вести к недостаточной координации деятельности между заказчи-

ками, исполнителями, нецелевому использованию бюджетных

средств или их неэффективному расходованию.

Изменения в приоритетах государственной политики в сфе-

ре образования могут стать причиной внеплановой коррекции ча-

стично реализованных мероприятий, что снизит эффективность

затраченных бюджетных средств.

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, могут по-

влечь значительные изменения в структуре и содержании Програм-

мы, принципах её ресурсного обеспечения и механизмах реализации.

Изменение принципов регулирования межбюджетных от-

ношений в части финансирования мероприятий федеральных це-

левых программ в зависимости от характера этого изменения

может как повлиять на существенное увеличение фактических

объёмов ресурсного обеспечения Программы (то есть фактичес-

ки привести к формированию консолидированного бюджета

Программы, управляемого с помощью единых механизмов), так

и привести к полному или частичному прекращению финансиро-

вания мероприятий Программы за счёт средств бюджетов других

уровней, следствием чего может стать существенная диспропор-

ция в развитии региональных систем образования.

Чтобы минимизировать возможные отрицательные послед-

ствия, связанные с указанными рисками, в структуре управления

Программой предусмотрено создание научно-координационного

совета, в состав которого будет включен широкий круг специали-

стов, в том числе представители органов государственной власти

и других сфер деятельности.

VI. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы
программно-целевым методом

Срок реализации Программы — 2006–2010 годы. Этапы реали-

зации Программы:

I этап (2006–2007 годы). На этом этапе предусмотрено

проведение работ, связанных с разработкой моделей развития об-

разования по отдельным направлениям, их апробацией, а также

началом масштабных преобразований и экспериментов;

II этап (2008–2009 годы). На этом этапе приоритет отдаётся

осуществлению мероприятий, которые предполагают закупку обору-

дования, инвестиции (модернизацию материальной инфраструктуры

образования, другие высокозатратные работы), а также методичес-

кое, кадровое, информационное обеспечение мероприятий Програм-

мы, направленных на решение задач развития системы образования;

В  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е  Р Ф
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III этап (2010 год). На этом этапе предусмотрена реализа-

ция мероприятий, направленных в основном на внедрение и рас-

пространение результатов, полученных на предыдущих этапах.

В результате реализации Программы будут обеспечены рав-

ный доступ к получению качественного образования всех уровней

за счёт введения образования для детей старшего дошкольного

возраста, профильного обучения, создания общероссийской сис-

темы оценки качества образования, системы непрерывного про-

фессионального образования, а также опережающее развитие на-

циональных и системообразующих вузов как центров интеграции

науки и образования для подготовки элитных высокопрофессио-

нальных кадров.

VII. Предложения по целям и задачам Программы,
целевым индикаторам и показателям, позволяющим
оценивать ход её реализации по годам

Основной стратегической целью Программы является обеспечение

условий для удовлетворения потребностей граждан, общества

и рынка труда в качественном образовании путём создания новых

институциональных механизмов регулирования в сфере образова-

ния, обновления структуры и содержания образования, развития

фундаментальности и практической направленности образователь-

ных программ, формирования системы непрерывного образования.

Для достижения указанной цели должны быть решены сле-

дующие стратегические задачи:

● совершенствование содержания и технологий образования;

● развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;

● повышение эффективности управления в сфере образования;

● совершенствование экономических механизмов в сфере обра-

зования.

Достижение стратегической цели и решение задач Программы

обеспечиваются путём реализации системы программных меропри-

ятий, сгруппированных по основным направлениям деятельности.

Решение стратегической задачи совершенствования содер-

жания и технологий образования обеспечивается путём реализа-

ции программных мероприятий по следующим направлениям:

● создание системы образования детей старшего дошколь-

ного возраста с целью обеспечения равных стартовых возможнос-

тей для последующего обучения в начальной школе;

● оптимизация нагрузки учащихся общеобразовательных

учреждений и расширение возможностей дополнительного обра-

зования детей;

● введение профильного обучения в старшей школе с пре-

доставлением учащимся возможности выбора индивидуального

учебного плана;

● внедрение новых государственных образовательных стан-

дартов общего образования на основе компетентностного подхода;

● внедрение моделей непрерывного профессионального об-

разования, обеспечивающего каждому человеку возможность

формирования индивидуальной образова-

тельной траектории для дальнейшего про-

фессионального, карьерного и личностно-

го роста;

● введение нового перечня направ-

лений подготовки (специальностей) и про-

фессий профессионального образования

и соответствующих государственных обра-

зовательных стандартов, разработанных на

основе компетентностного подхода, в це-

лях формирования образовательных про-

грамм, адекватных мировым тенденциям,

потребностям рынка труда и личности;

● внедрение новых образовательных

технологий и принципов организации

учебного процесса, обеспечивающих эф-

фективную реализацию новых моделей

и содержания непрерывного образования,

в том числе с использованием современ-

ных информационных и коммуникацион-

ных технологий;

● реализация системы мер по обес-

печению участия России в Болонском

и Копенгагенском процессах с целью по-

вышения конкурентоспособности россий-

ского профессионального образования на

международном рынке образовательных

услуг и обеспечения возможности участия

российских студентов и выпускников обра-

зовательных учреждений в системе между-

народного непрерывного образования.

Решение стратегической задачи обес-

печения качества образования достигается

путём реализации программных мероприя-

тий по следующим направлениям:

● совершенствование государствен-

ной системы оценки деятельности образо-

вательных учреждений и организаций с це-

лью гармонизации показателей развиваю-

щейся современной системы образования

и нормативно-методического и информа-

ционного обеспечения процедур лицензи-

рования, аттестации и государственной ак-

кредитации образовательных учреждений;

● развитие новых форм и механиз-

мов оценки и контроля качества деятель-

ности образовательных учреждений по ре-

ализации образовательных программ,

в том числе с привлечением общественно-

сти и профессиональных объединений для
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обеспечения объективности, достоверно-

сти и прозрачности процедур оценки дея-

тельности образовательных учреждений;

● совершенствование механизмов

признания эквивалентности документов об

образовании для повышения академичес-

кой мобильности, увеличения экспорта об-

разовательных услуг, что будет способст-

вовать интеграции России в мировое обра-

зовательное пространство;

● завершение эксперимента и пере-

ход к поэтапному введению в практику Еди-

ного государственного экзамена, что позво-

лит повысить доступность профессиональ-

ного образования, объективность

вступительных испытаний, обеспечить

преемственность общего и профессиона-

льного образования, а также государст-

венный контроль и управление качеством

образования на основе независимой

оценки уровня подготовки выпускников;

● создание общероссийской системы

оценки качества образования, направлен-

ной на создание механизмов объективной

оценки качества образования на всех

уровнях и ступенях образования, что в ко-

нечном счёте позволит обеспечить качест-

во и доступность образования;

● совершенствование системы госу-

дарственной аттестации научных и научно-

педагогических кадров с целью повышения

качества и результативности системы под-

готовки кадров высшей квалификации

и обеспечения воспроизводства и развития

кадрового потенциала образования и на-

уки, а также гармонизации отечественных

процедур аттестации научных и научно-пе-

дагогических кадров с международной

практикой.

Решение стратегической задачи по-

вышения эффективности управления

в сфере образования обеспечивается пу-

тём реализации программных мероприя-

тий по следующим направлениям:

● внедрение моделей интегрирован-

ных образовательных учреждений, реали-

зующих образовательные программы раз-

личных уровней образования, а также

университетских, учебно-научно-исследо-

вательских и учебно-производственных

комплексов для обеспечения адекватной реакции системы обра-

зования на динамично изменяющиеся потребности личности, об-

щества, экономики;

● внедрение механизмов взаимодействия учреждений про-

фессионального образования и работодателей, обеспечивающих

привлечение в сферу образования дополнительных материальных,

интеллектуальных и иных ресурсов;

● выделение в системе высшего профессионального образо-

вания национальных университетов и базовых (системообразую-

щих) вузов для повышения эффективности использования интел-

лектуального потенциала высшей школы и концентрации матери-

ально-технических и финансовых ресурсов на ключевых

направлениях развития российского образования в интересах го-

сударства, общества и личности;

● внедрение моделей общественно-государственного управ-

ления в образовательных учреждениях, способствующих разви-

тию институтов общественного участия в образовательной дея-

тельности как важного условия открытости и инвестиционной

привлекательности сферы образования;

● повышение эффективности институционального управле-

ния в условиях изменения организационно-правовых форм дея-

тельности учебных заведений и в соответствии с приоритетами

развития сферы образования, которое обеспечит условия для рос-

та экономической самостоятельности образовательных учрежде-

ний, усилит их ответственность за конечные результаты деятель-

ности, повысит результативность и прозрачность финансирования

сферы образования;

● организация сетевого взаимодействия образовательных

учреждений для развития мобильности в сфере образования, со-

вершенствования информационного обмена и распространения

эффективных решений;

● совершенствование системы управления образованием.

Решение стратегической задачи совершенствования эко-

номических механизмов в сфере образования обеспечивается

путём реализации программных мероприятий по следующим

направлениям:

● внедрение модели финансирования образовательных ор-

ганизаций всех уровней образования, обеспечивающей многока-

нальное поступление средств и расширение самостоятельности их

использования;

● внедрение механизмов, способствующих развитию экоми-

ческой самостоятельности образовательных организаций (учреж-

дений) для повышения эффективности использования ресурсов,

выделяемых на образование;

● реализация комплекса мероприятий по повышению инве-

стиционной привлекательности образования, способствующих

притоку инвестиций, финансовых, материальных, интеллектуаль-

ных и иных ресурсов в систему образования и последовательному

переводу её развития на принципы разработки и реализации

инвестиционных проектов.

В  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е  Р Ф
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Для оценки эффективности Программы используется систе-

ма целевых индикаторов и показателей.

VIII. Предложения по объёмам и источникам
финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы предусматривается осу-

ществлять за счёт средств федерального бюджета с привлечением

средств бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников.

Прогнозируемый объём финансирования мероприятий

Программы в ценах соответствующих лет составит:

общий объём — 61952,35 млн рублей,

в том числе:

● за счёт средств федерального бюджета — 45335,02 млн руб-

лей;

● за счёт привлекаемых средств бюджетов субъектов Российской

Федерации — 12501,74 млн рублей;

● за счёт внебюджетных средств (средства вузов, международных

организаций, в том числе Всемирного банка, Международного

банка реконструкции и развития, некоммерческих фондов, спон-

сорская поддержка и т.д.) — 4115,59 млн рублей.

Распределение прогнозируемых объёмов финансирования

мероприятий Программы приведено в приложении 1. Указан-

ное распределение осуществляется за счёт средств федераль-

ного бюджета и других источников, носит прогнозный характер

и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке

при формировании проектов федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и федеральной адресной ин-

вестиционной программы на соответствующие годы.

IX. Предварительная оценка эффективности
Программы

Целевые индикаторы и показатели
Социальная эффективность Программы определяется благодаря

использованию системы целевых индикаторов и показателей, от-

ражающих стратегические приоритеты развития страны в сфере

образования. Система целевых индикаторов и показателей позво-

ляет оценить ход и результативность решения поставленных задач

по ключевым направлениям развития образования и определить

его влияние на социально-экономическое развитие страны.

Все целевые индикаторы и показатели:

● достоверны и доступны для определения;

● совместимы с международными показателями развития сферы

образования;

● соответствуют целям Программы.

Социальные эффекты
Социальные эффекты, получаемые в процессе и по результатам ре-

ализации Программы, оцениваются по следующим направлениям:

1) повышение качества школьного образования:

● выравнивание возможностей уча-

щихся (увеличение количества детей

в возрасте 5–6 лет, получающих до-

школьное образование в соответствии

с практикой развитых стран, уменьшение

количества неуспевающих и второгодни-

ков в начальной школе);

● повышение функциональной гра-

мотности выпускников общеобразователь-

ной школы (рост уровня грамотности чте-

ния, математической грамотности, естест-

венно-научной грамотности учащихся

(повышение рейтинга PISA);

2) улучшение социальной ориента-

ции учащихся и достижение равенства

в получении образования:

● профилирование школьного обра-

зования (увеличение количества учащихся,

занимающихся по профилированным про-

граммам);

● увеличение количества учащихся

с предпрофильной подготовкой;

● снижение различий между город-

ским и сельским образованием (по резуль-

татам Единого государственного экзамена);

● расширение возможности получе-

ния профессионального образования деть-

ми из малоимущих семей (увеличение ко-

личества детей указанной категории, зани-

мающихся по программам

профессионального образования);

● расширение возможности получе-

ния образования детьми с ограниченными

возможностями (увеличение количества

детей указанной категории, получивших

общее среднее или профессиональное об-

разование);

● расширение возможности получения

образования детьми-сиротами, детьми, ос-

тавшимися без попечения родителей, и деть-

ми, оказавшимися в сложной жизненной си-

туации (увеличение количества детей указан-

ных категорий, получивших общее среднее

или профессиональное образование);

● расширение возможности получе-

ния дополнительного образования в соот-

ветствии с запросами населения (увеличе-

ние количества учащихся в возрасте до

15 лет, обучающихся по программам до-

полнительного образования детей);
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● увеличение количества молодёжи,

занятой в сфере экономики (увеличение

количества трудоустроенных или пере-

шедших на следующую ступень образова-

ния выпускников учебных заведений со

специальными образовательными про-

граммами);

● обеспечение доступности образо-

вания (уменьшение количества несовер-

шеннолетних в возрасте 8–15 лет, не обу-

чающихся в образовательных учреждени-

ях, увеличение количества молодёжи

в возрасте до 22 лет, получившей среднее

образование, увеличение количества уча-

щихся и студентов, получающих стипендии

по адресному принципу);

● увеличение количества учащихся

в возрасте 17–18 лет, успешно завершив-

ших полное среднее образование;

3) повышение конкурентоспособно-

сти профессионального образования:

● повышение роли работодателей

в подготовке профессиональных кадров

(увеличение количества учреждений на-

чального, среднего и высшего профес-

сионального образования, прошедших

экспертизу образовательных программ,

проводимую работодателями, а также

учреждений профессионального образо-

вания, перешедших на образовательные

стандарты нового поколения, разрабо-

танные при участии работодателей, об-

щественных и профессиональных объе-

динений);

● увеличение количества молодёжи,

занятой в различных сферах экономики

(уменьшение количества безработных

в возрасте 16–29 лет среди выпускников

учреждений начального, среднего и выс-

шего профессионального образования,

уменьшение количества выпускников уч-

реждений среднего профессионального

образования и вузов, не получивших ра-

боту в течение 6 месяцев после оконча-

ния учёбы);

● увеличение количества молодёжи,

обучающейся на первой ступени высшего

профессионального образования, вклю-

чившейся в активную трудовую деятель-

ность;

● увеличение количества людей, получающих дополнитель-

ное (послевузовское) образование, участвующих в программах

переподготовки и повышения квалификации;

● соответствие структуры подготовки специалистов по

уровням профессионального образования потребностям государ-

ства и требованиям рынка труда (сравнение с аналогичными по-

казателями индустриально развитых стран и региональных рын-

ков труда);

4) обновление и качественное совершенствование кадрово-

го состава системы образования:

● изменение возрастного ценза преподавательского состава

(уменьшение количества работников пенсионного возраста среди

учителей средней школы, увеличение количества преподавателей

в возрасте до 30 лет в учреждениях начального, среднего и выс-

шего профессионального образования);

● снижение текучести кадров в сфере образования;

● повышение уровня квалификации преподавательского со-

става (увеличение количества профессорско-преподавательского

персонала, имеющего учёные степени и звания, увеличение коли-

чества учителей (преподавателей), прошедших повышение квали-

фикации и переподготовку);

5) интеграция в европейское образовательное пространст-

во, повышение мобильности профессионального образования,

рост экспорта образовательных услуг:

● расширение сотрудничества с европейскими странами

в области обеспечения качества образования (увеличение коли-

чества вузов, прошедших институциональную и специализиро-

ванную аккредитацию и внедривших системы управления качест-

вом на основе международного стандарта);

● введение системы, обеспечивающей сопоставимость дип-

ломов, путём внедрения легко сравнимых степеней, болонских сту-

денческих документов (Европейский табель курсов, приложения

к диплому (Diploma Supplement), кредитов ECTS в накопительно-

переводном «формате» (увеличение количества вузов, использую-

щих эти инструменты);

● увеличение количества вузов, соответствующих междуна-

родным требованиям (имеющих валидизацию);

● рост академической мобильности студентов, академичес-

кого и административного персонала (увеличение количества вы-

данных ссуд и грантов для финансового обеспечения академичес-

кой мобильности студентов и преподавателей, увеличение числа

граждан Российской Федерации в возрасте до 30 лет, участвую-

щих в международных обменах);

● рост экспорта образовательных услуг (увеличение числа

граждан других государств, обучающихся в учреждениях профес-

сионального образования Российской Федерации);

6) повышение эффективности финансирования образования:

● сокращение числа учебных заведений, учебно-материаль-

ная база которых требует капитального ремонта или которые на-

ходятся в аварийном состоянии;

В  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е  Р Ф
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● рост инвестиций, направляемых на модернизацию основ-

ных фондов и прирост нефинансовых активов в области образова-

ния (рост доли негосударственных фондов в финансировании об-

разования, увеличение расходов на образование за счёт средств

всех источников (в процентах от внутреннего валового продукта),

рост удельного веса финансирования образования за счёт средств

негосударственных источников в общем объёме финансирования,

рост числа крупных инвестиционных проектов, удельный вес рас-

ходов по которым за счёт средств негосударственных источников

выше 10 процентов);

● обновление учебно-материальной базы учреждений обра-

зования (увеличение удельного веса учебных расходов в общем

объёме финансирования образования, увеличение числа образо-

вательных учреждений, имеющих учебно-лабораторную, компью-

терную и технологическую базу в соответствии с современными

требованиями и нормами);

● снижение диспропорций в финансировании образования

(расходы на финансирование образования в регионах в процентах

от внутреннего валового продукта, расходы на одного учащегося

(студента) по уровням образования и по субъектам Российской

Федерации, отношение среднего размера подушевого финансиро-

вания учащихся в 20 процентах субъектов Российской Федерации

с низшими объёмами финансирования к среднему объёму поду-

шевого финансирования в Российской Федерации в процентах);

● повышение уровня оплаты педагогического труда (рост

средней заработной платы по отрасли);

● расширение системы программно-целевого финансирова-

ния образования (рост числа регионов, финансирующих образо-

вание на основе среднесрочных и долгосрочных целевых про-

грамм, рост удельного веса федеральных образовательных учреж-

дений, финансируемых на основе среднесрочных и долгосрочных

целевых программ);

7) расширение социального партнёрства и использование

следующих принципов в управлении образованием:

● обеспечение открытости исчерпывающей финансовой от-

чётности и информации о деятельности всех образовательных уч-

реждений (организаций);

● развитие общественно-гражданских форм управления

в системе общего образования (увеличение удельного веса обра-

зовательных учреждений, имеющих попечительские и управляю-

щие общественные советы);

● развитие общественно-гражданских форм управления

в системе профессионального образования (увеличение доли уч-

реждений профессионального образования, имеющих институты

общественно-гражданского участия в управлении образованием);

● рост участия молодёжи в управлении образованием

(удельный вес некоммерческих молодёжных организаций и дет-

ских объединений, участвующих в управлении образованием);

● развитие общественно-гражданских форм управления

в системах регионального образования (увеличение удельного веса

субъектов Российской Федерации, имею-

щих общественно-гражданские институты,

участвующие в управлении образованием);

● развитие системы общественной

экспертизы, государственно-обществен-

ных консультаций, общественного монито-

ринга состояния и развития образования

(доля органов власти субъектов Россий-

ской Федерации, использующих процеду-

ры общественно-гражданской экспертизы

образовательных программ и проектов,

систем консультаций в образовании, доля

субъектов Российской Федерации, осуще-

ствляющих мониторинг развития образо-

вания и предоставляющих данные в откры-

тый доступ, доля федеральных учреждений

образования, регулярно предоставляющих

отчёты в открытый доступ).

Отсроченные социально-
экономические эффекты
от реализации программных
мероприятий
На федеральном уровне предполагается

обеспечить:

● повышение конкурентоспособности

и эффективности экономики России, обус-

ловленное более полным удовлетворением

потребностей интенсивно развивающейся

экономики, повышением эффективности

использования трудовых ресурсов;

● повышение эффективности использова-

ния бюджетных средств в сфере образова-

ния за счёт создания системы обеспечения

качества образовательных услуг, широкого

включения в неё общественно-государ-

ственных структур и профессиональных

объединений;

● ускорение оборачиваемости средств фе-

дерального бюджета, обеспечение целевого

использования бюджетных средств;

● повышение уровня образовательной

информации, её качества, прозрачности

и доступности для всех заинтересованных

сторон;

● введение новых форм управления в сис-

теме образования;

● модернизацию технологической и соци-

альной инфраструктуры системы образо-

вания;
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● реструктуризацию системы подготовки

специалистов всех уровней;

● увеличение объёмов и структуры экс-

порта образовательных услуг российской

системы образования;

● повышение удельного веса российского

образования на мировом рынке образова-

тельных услуг;

● снижение ресурсоёмкости конечного ре-

зультата деятельности в сфере образования.

На уровне образовательных учреж-

дений (организаций) предполагается обес-

печить:

● увеличение количества инновационно-

активных научно-образовательных ком-

плексов и сетевых образовательных

структур;

● рост негосударственного финансирова-

ния образовательных программ;

● улучшение финансового состояния и по-

вышение эффективности деятельности ор-

ганизаций сферы образования, сохранение

и поступательное развитие их инновацион-

ного потенциала;

● увеличение доли нематериальных акти-

вов, находящихся в хозяйственном оборо-

те, укрепление связей и расширение взаи-

мовыгодного сотрудничества в сферах об-

разования, науки и производства.

В сфере социальной привлекатель-

ности образования предполагается обес-

печить:

● расширение возможностей профессио-

нальной самореализации молодёжи;

● повышение спроса на квалифицирован-

ные кадры, оптимизацию их возрастной

структуры;

● повышение уровня доходов работников

сферы образования;

● предотвращение оттока перспективных

педагогических кадров в другие государст-

ва и отрасли;

● сохранение и развитие системы подго-

товки квалифицированных научно-техни-

ческих кадров.

В бюджетной сфере предполагается

обеспечить:

● концентрацию средств федерального

бюджета на развитии системообразующих

«точек роста» в образовании;

● повышение прозрачности и результативности бюджетных рас-

ходов в сфере образования;

● содействие развитию различных организационно-правовых

форм образовательных организаций;

● повышение уровня внебюджетного софинансирования образова-

ния, обеспечение дополнительных налоговых поступлений.

X. Предложения по участию федеральных органов
исполнительной власти, ответственных за разработку
и реализацию Программы

Ответственными за разработку Программы являются Министер-

ство образования и науки Российской Федерации совместно

с Федеральным агентством по образованию. Ответственными за

реализацию Программы являются Федеральное агентство по об-

разованию и Федеральное агентство по науке и инновациям.

XI. Предложения по государственным заказчикам
и разработчикам Программы

Министерство образования и науки Российской Федерации явля-

ется государственным заказчиком-координатором Программы.

Федеральное агентство по образованию и Федеральное агентство

по науке и инновациям являются государственными заказчиками

Программы. Разработчиком Программы выступает Федеральное

агентство по образованию.

XII. Предложения по направлениям финансирования,
срокам и этапам реализации Программы

Потребность в ресурсном обеспечении Программы рассчитана

исходя из оценки программных мероприятий по направлениям

финансирования и задачам по годам.

Объёмы финансирования Программы по направлениям ме-

роприятий (без учёта государственных капитальных вложений)

приведены в приложении 2.

За счёт средств государственных капитальных вложений

в рамках Программы финансируются федеральные образователь-

ные учреждения высшего, среднего и начального профессиональ-

ного образования, не обеспеченные в соответствии с норматива-

ми необходимыми учебно-лабораторными и вспомогательными

площадями, а также объекты социальной направленности (учеб-

но-спортивные корпуса, спортивные площадки, университетские

стадионы, студенческие базы отдыха, профилактории и др.).

Целью реконструкции и строительства объектов образова-

тельных учреждений являются обеспечение доступности получе-

ния образования, улучшение качества образования, сохранение

и улучшение здоровья обучающихся.

Объёмы финансирования Программы по основным направ-

лениям приведены в приложении 3.

В  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е  Р Ф
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На начальном этапе реализации Программы в основном

предусмотрены работы, связанные с разработкой моделей раз-

вития образования по отдельным направлениям, их апробаци-

ей, а также началом масштабных преобразований и экспери-

ментов. На последующих этапах планируются мероприятия, ко-

торые предполагают значительные вложения в закупку

оборудования и модернизацию материально-технической базы

учреждений образования. В последние годы реализации Про-

граммы предусмотрены мероприятия, направленные в основном

на внедрение и распространение результатов, полученных на

предыдущих этапах.

Предложения по направлениям финансирования Програм-

мы на 2006–2010 годы за счёт средств федерального бюджета

и других источников носят прогнозный характер и подлежат еже-

годному уточнению в установленном порядке при формировании

проектов федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, федеральной адресной инвестиционной програм-

мы на соответствующий год с учётом ежегодного уточнения пе-

речня и объёмов программных мероприятий, сроков и этапов их

реализации в соответствии с достигнутыми результатами.

XIII. Предложения по механизмам разработки
мероприятий Программы

Анализ результатов выполнения в 2000–2005 годах федеральных

программ в области образования и одобренных Правительством

Российской Федерации приоритетных направлений развития об-

разовательной системы Российской Федерации показал необходи-

мость применения принципиально новых подходов к разработке

и реализации Программы, включая:

1) направленность мероприятий Программы на достижение

измеряемых результатов, оцениваемых на основе социально-эко-

номических показателей (управление по результатам);

2) общефедеральное значение решаемых проблем, направ-

ленность на системные изменения в сфере образования;

3) направленность на поддержку программ и проектов раз-

вития, внедрение механизмов самофинансирования, саморегули-

рования, самоорганизации;

4) комплексный характер разработки мероприятий Про-

граммы, включающий:

● проектно-аналитическое обоснование;

● научно-методическое сопровождение;

● апробацию;

● распространение результатов мероприятий и проектов;

● нормативно-правовое обеспечение;

● формирование кадрового потенциала;

● использование информационно-коммуникационных технологий;

● материально-техническое обеспечение;

5) активное привлечение институтов гражданского общест-

ва к разработке и реализации мероприятий Программы;

6) приоритетность современных обра-

зовательных и информационных технологий;

7) соответствие образовательных

проектов мировым тенденциям развития

образования.

В целях разработки мероприятий

Программы государственные заказчики

осуществляют:

● привлечение к разработке целевых по-

казателей представителей общественных

объединений, научной и педагогической

общественности;

● анализ источников финансирования

программных мероприятий и возможности

привлечения к их реализации максимально

широкого круга исполнителей;

● мониторинг эффективности реализации

программных мероприятий на основе ут-

верждённого перечня целевых показателей;

● внесение на основании данных монито-

ринга эффективности изменений в пере-

чень и содержание программных меропри-

ятий, а также в их ресурсное обеспечение;

● ежегодное уточнение целевых показате-

лей и затрат на программные мероприятия

с учётом выделяемых на реализацию Про-

граммы средств.

Государственные заказчики Програм-

мы разрабатывают предложения по меро-

приятиям Программы и вносят их на рас-

смотрение государственному заказчику-

координатору Программы.

Государственный заказчик-координа-

тор Программы в установленном порядке

согласовывает и утверждает мероприятия

Программы и объём их финансирования.

XIV. Предложения по возможным
вариантам форм и методов
управления реализацией
Программы

Государственным заказчиком-координа-

тором Программы является Министерст-

во образования и науки Российской

Федерации. Государственный заказчик-

координатор:

● разрабатывает в пределах своих полно-

мочий нормативные правовые акты, необ-

ходимые для выполнения Программы;
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● подготавливает ежегодно доклад о ходе

реализации Программы;

● подготавливает ежегодно в установлен-

ном порядке предложения по уточнению

перечня программных мероприятий на

очередной год, уточняет затраты по про-

граммным мероприятиям, а также меха-

низм реализации Программы;

● разрабатывает перечень целевых пока-

зателей для контроля за ходом реализации

Программы;

● несёт ответственность за своевремен-

ную и качественную подготовку и реализа-

цию Программы, обеспечивает эффектив-

ное использование средств, выделяемых

на её реализацию;

● организует внедрение информационных

технологий в целях управления реализаци-

ей Программы и контроля за ходом про-

граммных мероприятий;

● осуществляет координацию деятельности

государственных заказчиков по подготовке

и реализации программных мероприятий,

а также по анализу и рациональному ис-

пользованию средств федерального бюдже-

та и средств внебюджетных источников;

● утверждает положение об управлении

Программой.

В целях привлечения общественнос-

ти к управлению Программой государст-

венным заказчиком-координатором Про-

граммы создаётся научно-координацион-

ный совет Программы. В его состав входят

учёные и специалисты в соответствующих

областях, представители предпринима-

тельского сообщества, общественных,

в том числе молодёжных, объединений,

а также представители государственного

заказчика-координатора, государственных

заказчиков Программы и других органов

исполнительной власти.

Регламент работы научно-координа-

ционного совета и его состав утвержда-

ются Министерством образования и на-

уки Российской Федерации. Председате-

лем научно-координационного совета

является министр образования и науки

Российской Федерации.

Основными задачами научно-коорди-

национного совета являются:

● рассмотрение тематики программных мероприятий;

● рассмотрение материалов о ходе реализации программных ме-

роприятий и предоставление рекомендаций по их уточнению,

а также рассмотрение итогов реализации Программы;

● выявление научных, технических и организационных проблем

в ходе реализации Программы и разработка предложений по их

решению.

Для текущего управления Программой может быть создана

дирекция в виде государственного учреждения или в иной органи-

зационно-правовой форме.

Государственными заказчиками Программы являются Феде-

ральное агентство по образованию и Федеральное агентство по

науке и инновациям.

Федеральное агентство по образованию:

● подготавливает предложения по формированию перечня про-

граммных мероприятий;

● проводит мониторинг результатов реализации программных ме-

роприятий;

● организует независимую оценку показателей результативности

и эффективности программных мероприятий, их соответствия це-

левым показателям;

● ведёт ежеквартальную отчётность по реализации Программы;

● осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ

и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программно-

му мероприятию;

● подписывает в отношении мероприятий, предусматривающих

финансирование за счёт средств внебюджетных источников, со-

глашения (договоры) о намерениях, заключённые государствен-

ным заказчиком и организациями;

● организует размещение в электронном виде на сайте Федераль-

ного агентства по образованию информации о ходе и результатах

реализации Программы, финансировании программных меропри-

ятий, привлечении внебюджетных средств, проведении конкурсов

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для государственных нужд;

● с учётом выделяемых на реализацию Программы средств еже-

годно уточняет целевые показатели и затраты по программным

мероприятиям, а также механизм реализации Программы и со-

став исполнителей.

Федеральное агентство по науке и инновациям:

● подготавливает предложения по реализации проектов, предус-

матривающих проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, организует проведение независимой экс-

пертизы их результатов и подготавливает отчёт о результатах на-

учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,

выполненных в рамках Программы;

● подготавливает предложения и участвует в уточнении целевых

показателей реализации программных мероприятий;

● подготавливает предложения по совершенствованию механиз-

мов реализации Программы.

В  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е  Р Ф



Ï ð è ë î æ å í è å  2

ÎÎááúú¸̧ììûû  ôôèèííààííññèèððîîââààííèèÿÿ  ÏÏððîîããððààììììûû  ïïîî  ííààïïððààââëëååííèèÿÿìì  ììååððîîïïððèèÿÿòòèèéé  
((ááååçç  óó÷÷¸̧òòàà  ããîîññóóääààððññòòââååííííûûõõ  êêààïïèèòòààëëüüííûûõõ  ââëëîîææååííèèéé)),,  ìëí ðóá.

ÍÍààïïððààââëëååííèèÿÿ  ììååððîîïïððèèÿÿòòèèéé ÈÈññòòîî÷÷ííèèêê  22000066–– ÂÂ  òòîîìì  ÷÷èèññëëåå

ôôèèííààííññèèððîîââààííèèÿÿ 22001100  ãããã..  
22000066  ãã.. 22000077  ãã.. 22000088  ãã.. 22000099  ãã.. 22001100  ãã..

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîäåðæàíèÿ Ôåäåðàëüíûé áþäæåò 11466,05 1134,06 1871,48 2186,34 2442,2 3831,97

è òåõíîëîãèé îáðàçîâàíèÿ
Ïðî÷èå èñòî÷íèêè 5389,54 660,86 858,14 1126,66 1251,91 1491,97

Ðàçâèòèå ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ Ôåäåðàëüíûé áþäæåò 4799,66 837,7 966,84 376,43 1223,95 1394,74

êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ
Ïðî÷èå èñòî÷íèêè 468,95 280,37 290,04 112,92 367,19 418,43

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëå- Ôåäåðàëüíûé áþäæåò 14394,58 1206,75 2215,73 4203,21 3450,01 3318,88

íèÿ â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ
Ïðî÷èå èñòî÷íèêè 4241,46 285,1 664,7 1260,99 1035,02 995,65

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ýêîíîìè÷åñêèõ Ôåäåðàëüíûé áþäæåò 2839,73 621,49 544,02 507,5 647,92 518,8

ìåõàíèçìîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
Ïðî÷èå èñòî÷íèêè 825,82 160,32 163,19 152,3 194,35 155,66

Âñåãî
Ôåäåðàëüíûé áþäæåò 33500,02 3800 5598,07 7273,48 7764,08 9064,39

Ïðî÷èå èñòî÷íèêè 11925,77 1386,65 1976,07 2652,87 2848,47 3061,71

22 55 88 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 1/06

ÎÎ ÔÔ ÈÈ ÖÖ ÈÈ ÀÀ ËË ÜÜ ÍÍ ÛÛ ÅÅ   ÂÂ ÅÅ ÑÑ ÒÒ ÈÈ

Мероприятия по сопровождению Программы осуществля-

ются за счёт средств, выделяемых на реализацию Программы,

и включают в себя методическое и организационно-техническое

сопровождение, экспертное сопровождение реализации Програм-

мы (экспертиза проектов, а также результатов выполнения про-

ектов), контроль за ходом выполнения Программы.

Отбор поставщиков товаров (работ, услуг) в рамках Про-

граммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом

«О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных

нужд».

Отбор получателей товаров (работ,

услуг) осуществляется в соответствии

с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации на основании творческих конкур-

сов, которые организуются с целью отбо-

ра наиболее перспективных образова-

тельных учреждений и организаций,

готовых осуществлять собственные про-

екты в области реализации приоритетных

направлений развития образовательной

системы Российской Федерации.

Ï ð è ë î æ å í è å  1

ÐÐààññïïððååääååëëååííèèåå  ïïððîîããííîîççèèððóóååììûûõõ  îîááúú¸̧ììîîââ  ôôèèííààííññèèððîîââààííèèÿÿ  ììååððîîïïððèèÿÿòòèèéé  ÏÏððîîããððààììììûû,,  ìëí ðóá.

ÎÎááúú¸̧ìì  ôôèèííààííññèèððîîââààííèèÿÿ

ÈÈññòòîî÷÷ííèèêê  ôôèèííààííññèèððîîââààííèèÿÿ
22000066––22001100  ãããã..

ÂÂ  òòîîìì  ÷÷èèññëëåå

22000066  ãã.. 22000077  ãã.. 22000088  ãã.. 22000099  ãã.. 22001100  ãã..

Âñåãî 61952,35 9485,19 10360,97 12740,85 13622,23 15743,11

Ôåäåðàëüíûé áþäæåò 45335,02 6335 7518,44 9300,87 10196,93 11983,78

Äðóãèå èñòî÷íèêè 16617,33 3150,19 2842,53 3439,98 3425,3 3759,33 

Â òîì ÷èñëå: 

áþäæåòû ñóáúåêòîâ ÐÔ 12 501,74 2673,93 2133,82 2486,79 2470,78 2736,42 

âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè 4115,59 476,26 708,71 953,19 954,52 1022,91



В  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е  Р Ф

Ï ð è ë î æ å í è å  3

ÎÎááúú¸̧ììûû  ôôèèííààííññèèððîîââààííèèÿÿ  ÏÏððîîããððààììììûû  ïïîî  îîññííîîââííûûìì  ííààïïððààââëëååííèèÿÿìì,,  ìëí ðóá.

ÈÈññòòîî÷÷ííèèêê  ôôèèííààííññèèððîîââààííèèÿÿ ÍÍààïïððààââëëååííèèÿÿ  ôôèèííààííññèèððîîââààííèèÿÿ ÈÈòòîîããîî

ÃÃîîññóóääààððññòòââååííííûûåå  êêààïïèèòòààëëüüííûûåå  ÍÍÈÈÎÎÊÊÐÐ ÏÏððîî÷÷èèåå  

ââëëîîææååííèèÿÿ ííóóææääûû

22000066  ããîîää

Ôåäåðàëüíûé áþäæåò 2535 200 3600 6335

Áþäæåòû ñóáúåêòîâ ÐÔ 1763,54 29,09 881,3 2673,93

Âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè — 24,05 452,21 476,26

Âñåãî 4298,54 253,14 4933,51 9485,19

22000077  ããîîää

Ôåäåðàëüíûé áþäæåò 1920,37 886,36 4711,71 7518,44

Áþäæåòû ñóáúåêòîâ ÐÔ 866,46 45,04 1222,32 2133,82

Âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè — 24,82 683,89 708,71

Âñåãî 2786,83 956,22 6617,92 10360,97

22000088  ããîîää

Ôåäåðàëüíûé áþäæåò 2027,39 542,18 6731,3 9300,87

Áþäæåòû ñóáúåêòîâ ÐÔ 787,11 23,76 1675,92 2486,79

Âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè — 27,64 925,55 953,19

Âñåãî 2814,49 593,58 9332,77 12740,84

22000099  ããîîää

Ôåäåðàëüíûé áþäæåò 2432,85 388,35 7375,73 10196,93

Áþäæåòû ñóáúåêòîâ ÐÔ 576,83 31,94 1862,01 2470,78

Âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè — 31,72 922,8 954,52

Âñåãî 3009,68 452,01 10160,54 13622,23

22001100  ããîîää

Ôåäåðàëüíûé áþäæåò 2919,39 330,73 8733,66 11983,78

Áþäæåòû ñóáúåêòîâ ÐÔ 697,61 31,66 2007,15 2736,42

Âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè — 22,95 999,95 1022,9

Âñåãî 3617,01 385,34 1740,76 15743,11

ÈÈòòîîããîî  22000066––22001100  ããîîääûû

Ôåäåðàëüíûé áþäæåò 11835 2347,62 31152,4 45335,02

Áþäæåòû ñóáúåêòîâ ÐÔ 4691,55 161,49 7648,7 12 501,74

Âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè — 131,18 3984,4 4115,58

Âñåãî 16526,55 2640,29 42785,5 61952,34


