
В современных условиях развития атомного энер-
гопромышленного комплекса России реализация про-
граммы строительства и безопасной эксплуатации атом-
ных станций является важной государственной задачей, 
в которой особое место занимает обеспечение професси-
ональной надежности персонала. Это обусловлено высо-
кой ценой ошибок персонала, управляющего ядерными 
энергетическими установками. В настоящее время в атом-
ной отрасли в целом сложилась и функционирует систе-
ма управления персоналом, направленная на обеспечение 
профессиональной надежности персонала, с необходи-
мым нормативным правовым, ресурсным, психофизиоло-
гическим и учебно-методическим обеспечением. Однако 
нарастающие факторы риска, связанные с высоким сред-
ним возрастом работников АЭС, понижением престиж-
ности профессии, демографическим спадом, проблемой 
кадрового потенциала в отрасли на фоне обостряющейся 
конкуренции между отраслями, сложными социальными 
факторами требуют принятия новых действий в области 
управления персоналом.

В целом профессиональная надежность персо-
нала АС определяется как способность персонала свое-
временно и с заданным качеством выполнять предпи-
санные должностные обязанности при нормальной 
эксплуатации и нарушениях нормальных условий экс-
плуатации в работе атомных станций с сохранением 
профессионального здоровья работников АС. Одним 

из факторов, обеспечивающих надежность персонала 
и АЭС в целом, являются системы управления ядерно-
технологическими знаниями.

ОАО «ВНИИАЭС» и его учебно-методический 
центр активно участвуют в реализации программы раз-
вития и совершенствования подготовки кадров отрас-
ли и внедряют на АЭС современные информационные 
системы, позволяющие повысить надежность персо-
нала. К ним относятся технические средства обучения, 
системы управления квалификацией персонала и сис-
темы управления ядерно опасными знаниями.

Последствия Чернобыльской аварии заставили 
пересмотреть взгляды на влияние человеческого фак-
тора на безопасность атомных станций, в том числе 
роль подготовки и поддержания квалификации персо-
нала в обеспечении эксплуатационной безопасности. 
За время, прошедшее после аварии на ЧАЭС, в отрасли 
при активном участии ОАО «ВНИИАЭС», компании-пар-
тнера ОАО «ДЖЭТ», была создана система подготовки 
персонала в учебно-тренировочных пунктах и цен-
трах. В период 1992–2004 годов при активном учас-
тии «ВНИИАЭС» была фактически с нуля создана на-
циональная тренажерная база подготовки персонала 
АЭС. Эта система построена на современных тренаже-
рах, позволяющих моделировать нормальные и аварий-
ные режимы, протекающие на АЭС, с высокой точнос-
тью. Сегодня на каждой АЭС установлены тренажеры, 
что позволяет тренировать персонал для готовности 
к любым отказам. Система подготовки персонала ба-
зируется на современных требованиях к обучению, ре-
комендациях МАГАТЭ, приобретенном мировом опыте. 
Эта система функционирует благодаря высококвалифи-
цированному инструкторскому персоналу и современ-
ным техническим средствам обучения. 

Управление квалификацией персонала такого 
предприятия, как АЭС, должно строиться на современ-
ных принципах управления персоналом, в том числе:

 – доступности новых знаний для работника не-
посредственно на его рабочем месте;
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 – необходимости долгосрочного контроля уров-
ня квалификации персонала подразделений для 
целей планирования и повышения эффективнос-
ти работы предприятия;
 – автоматизации рутинных действий, связанных 
с проверкой знаний и аттестацией персонала;
  – быстрой перенастройки системы под конкрет-
ные задачи и потребности в области квалифика-
ции персонала;
 – соответствия предоставляемого обучения тре-
бованиям должностных инструкций;
 – следования принципам системного подхода 
к обучению при создании учебного содержания.
Проблемы, связанные со старением кадрово-

го ресурса, который наблюдается на АЭС, требуют осо-
бого подхода и к управлению ядерно-технологически-
ми знаниями. Анализ, выполненный на предприятиях 
Росатома в 2007 году, показывает, что средний воз-
раст ведущих специалистов приближается к 50 годам, 
и в отрасли сложилась критическая ситуация с «возрас-
тным уходом персонала из отрасли» в перспективе на 
5–8 лет. Уход квалифицированных специалистов, при-
нимавших участие в ключевых событиях на АЭС, та-
ких как пусковые операции, работы по модернизации 
оборудования, является очень болезненным. Особен-
но чувствителен он в случае, если накопленные знания 
не стали достоянием самой станции в виде руководств, 
инструкций, пособий для обучения молодых специа-
листов. Процесс управления знаниями на АЭС включает 
в себя поиск, сбор, кодификацию, хранение, передачу 
и распространение, а также обновление знаний об АЭС. 

С учетом программы ускоренного строитель-
ства новых энергоблоков, продления ресурса дейс-
твующих энергоблоков, сохранение и последующее 
использование знаний и технологий о каждом вве-
денном в эксплуатацию энергоблоке, выполненных 
работах на эксплуатируемых АЭС, порой специфи-
ческих и уникальных, равно как и знаний и техноло-
гий, используемых на конкретном этапе жизненного 
цикла АЭС, позволяют уже сейчас:

 – в точности определять перечень знаний, необ-
ходимых для выполнения и поддержки каждого 
этапа жизненного цикла АЭС (с учетом длитель-
ного срока эксплуатации оборудования АЭС – до 
60 лет для новых энергоблоков);
 – минимизировать затраты на воспроизводство 
технологической цепочки на каждом этапе жиз-
ненного цикла;
 – обеспечивать сокращение сроков запуска ново-
го проекта строительства АЭС за счет сокращения 
сроков проектирования и интегрирование знаний 
о проекте в систему управления знаниями;
 – обеспечивать сохранение данных (накопление 
опыта) о выполненных работах с целью анали-
за и последующего использования на каждом из 
этапов жизненного цикла АЭС;
 – определять критические знания об объекте, 
требующие специальных мероприятий по сохра-
нению знаний, с учетом рисков от потери целе-

вой компетенции (для каждого этапа сооруже-
ния АЭС);
 – определять потребности в кадрах для каждого 
из этапов жизненного цикла АЭС (включая пер-
сонал строительно-монтажных профессий на на-
чальном этапе);
 – предлагать решения по проблеме нераспро-
странения (применяя методологию разграниче-
ния ядерных знаний об АЭС, с их безопасностью 
и требованиями нераспространения);
 – определять специалистов, их текущие знания 
и навыки, владение технологиями для выполне-
ния специфических и уникальных работ на каж-
дом из этапов жизненного цикла АЭС.
С учетом нарастания проблем с кадровым обес-

печением существенно увеличивается важность управ-
ления и сохранения знаний во всех работах, связанных 
с обеспечением как каждого из этапов жизненного цик-
ла АЭС, так и по его истечении. 

В связи с тем, что потеря непереданных знаний 
и навыков от старшего поколения к младшему является 
достаточно значимой проблемой, напрямую влияющей 
на эффективность работы АЭС, особую роль приобре-
тают методы, технологии, средства и информационное 
обеспечение по сбору, обработке, хранению и передаче 
знаний об АЭС для каждого этапа ЖЦ. 

ОАО «ВНИИАЭС» активно разрабатывает и внед-
ряет методики и инструменты системы. 

Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) признает важность управления знаниями, 
и в связи с постоянным ростом интереса стран-участниц 
МАГАТЭ была разработана и реализуется программа по 
управлению и сохранению ядерных знаний. Основная 
цель программ – создание культуры управления ядерны-
ми знаниями на АЭС и в обеспечивающих организациях. 

ОАО «ВНИИАЭС», будучи системным интеграто-
ром концерна «Энергоатом» – организации, осуществля-
ющей эксплуатацию атомных станций в России, при-
знано МАГАТЭ организацией, являющейся ключевой 
в программе управления знаниями для атомных стан-
ций в Российской Федерации. Совместно с учебно-мето-
дическим центром «ВНИИАЭС» проводится большая ра-
бота по подготовке персонала, разработке технических 
средств обучения, включая полномасштабные тренаже-
ры самого последнего поколения с моделями высокой 
точности. Разрабатываются и внедряются системы кор-
поративной подготовки, включая проектирование, осна-
щение и поставку учебно-тренировочных центров под 
ключ. Ведутся разработки систем дистанционного обуче-
ния и систем управления квалификации персонала. 

Все это позволяет считать ОАО «ВНИИАЭС» и его 
учебно-методический центр одними из важных участ-
ников программы развития человеческих ресурсов для 
атомной энергетики России. Только целенаправленная 
и системная работа по сохранению ядерно-технологи-
ческих знаний вкупе с развитием кадрового потенциа-
ла позволит обеспечить реализацию планов ввода новых 
энергоблоков АЭС и гарантирует передачу накопленных 
знаний и технологий новым поколениям атомщиков. 

ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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Проект государственной программы 
«Образование и развитие инновационной 
экономики: внедрение современной моде-
ли образования в 2009–2012 годах» (далее – 
Госпрограмма) разработан в соответствии 
с поручением Президента Российской Феде-
рации от 17 марта 2008 года № Пр-427 и по-
ручением Правительства Российской Феде-
рации от 22 марта 2008 года № ВЗ-П45-1745. 

В проекте Госпрограммы отмечает-
ся, что стратегические ориентиры социально-
экономического развития на долгосрочную 
и среднесрочную перспективу определены 
в рамках проекта концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, разработанного в соответс-
твии с поручением Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Государствен-
ного совета Российской Федерации 21 июля 
2006 года, в соответствии с которым стратеги-
ческая цель государственной политики в об-
ласти образования до 2020 года – повышение 
доступности качественного образования, со-
ответствующего требованиям инновационно-
го развития экономики, современным потреб-
ностям общества и каждого гражданина.

Проектом Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации определены следующие 
приоритетные задачи развития образования 
как базового элемента долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года: 

 – обеспечение инновационного ха-
рактера базового1 образования в со-
ответствии с требованиями экономи-
ки, основанной на знаниях;
 – формирование механизмов оценки 
качества и востребованности образо-
вательных услуг с участием потреби-

телей, участие в международных со-
поставительных исследованиях;
 – модернизация институтов образо-
вания как инструментов социально-
го развития;
 – создание современной системы не-
прерывного образования2, подготов-
ки и переподготовки профессиональ-
ных кадров.
Проектом Госпрограммы определен 

облик современной модели образования 
к 2020 году, который определяет следующую 
систему мер по основным направлениям раз-
вития образования на период до 2020 года, 
положенную в основу раздела «Развитие об-
разования» проекта Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития.

В рамках первой приоритетной зада-
чи – обеспечение инновационного характера 
базового образования в соответствии с требо-
ваниями экономики, основанной на знаниях:

 – обновление структуры сети образо-
вательных учреждений в соответствии 
с задачами инновационного развития;
 – обновление содержания и техно-
логий образования, обеспечивающее 
компетентностный подход, взаимо-
связь академических знаний и прак-
тических умений;
 – развитие вариативности образова-
тельных программ;
 – обновление механизмов финанси-
рования образовательных учрежде-
ний в соответствии с задачами инно-
вационного развития.
В рамках второй приоритетной зада-

чи – формирование механизмов оценки ка-
чества и востребованности образовательных 
услуг с участием потребителей, участие в меж-
дународных сопоставительных исследованиях: 

 – создание прозрачной, открытой 
системы информирования граждан 
об образовательных услугах, обес-
печивающей полноту, доступность, 
своевременное обновление, досто-
верность информации;
 – создание условий для привлечения 
иностранных студентов в российские 
образовательные учреждения;
 – создание прозрачной объективной 
системы оценки индивидуальных об-
разовательных достижений учащих-
ся как основы перехода к следующему 
уровню образования;
 – создание механизмов участия пот-
ребителей и общественных институ-
тов в контроле и оценке качества об-
разования.
В рамках третьей приоритетной зада-

чи – модернизация институтов образования 
как инструментов социального развития:

 – создание системы образовательных 
услуг, обеспечивающих раннее раз-
витие детей независимо от места их 
проживания, состояния здоровья, со-
циального положения;
 – создание образовательной среды, 
обеспечивающей доступность качест-
венного образования и успешную со-
циализацию для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья;
 – создание системы выявления и под-
держки одаренных детей и талантли-
вой молодежи;
 – создание инфраструктуры социаль-
ной мобильности обучающихся;
 – развитие финансовых инструмен-
тов социальной мобильности.
В рамках четвертой приоритетной 

задачи – создание современной систе-

1  Под базовым образованием для целей 
настоящего документа понимается 
образование всех уровней, в отноше-
нии которых действуют федеральные 

государственные образовательные 
стандарты, необходимое для полно-
ценного вступления в трудовую де-
ятельность.

2  Под непрерывным образованием для 
целей настоящего документа пони-
мается формальное и неформаль-
ное дополнительное образование 

учащихся, рабочих и специалистов, 
обеспечивающее оперативное об-
новление востребованных компе-
тентностей.
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мы непрерывного образования, подготов-
ки и переподготовки профессиональных 
кадров:

 – создание системы внешней незави-
симой сертификации профессиональ-
ных квалификаций;
 – создание системы поддержки пот-
ребителей услуг непрерывного про-
фессионального образования; 
 – создание системы поддержки орга-
низаций, предоставляющих качест-
венные услуги непрерывного профес-
сионального образования.
Приоритетные задачи развития обра-

зования как базового элемента долгосроч-
ного социально-экономического развития 
Российской Федерации, а также система мер 
по их реализации на период до 2020 года 
определяют следующие цель и задачи Гос-
программы.

Цель Госпрограммы: внедрение ме-
ханизмов поэтапного формирования и реа-
лизации современной модели образования, 
обеспечивающей повышение доступности 
качественного образования в соответствии 
с требованиями инновационного развития 
экономики, современными потребностями 
общества и каждого гражданина.

Задачи Госпрограммы:
 1. Обеспечение институциональных 
условий для развития результатов 
первого этапа приоритетного наци-
онального проекта «Образование» 
(далее – ПНПО). 
 2. Внедрение в систему базового об-
разования эффективных механизмов, 
обеспечивающих его соответствие 
требованиям экономики, основанной 
на знаниях.

 3. Внедрение в систему образования 
эффективных механизмов оценки ка-
чества и востребованности образова-
тельных услуг. 
 4. Создание условий для модерниза-
ции институтов образования как инс-
трументов социального развития.
 5. Внедрение эффективных механиз-
мов организации непрерывного обра-
зования, подготовки и переподготов-
ки профессиональных кадров.
 6. Обеспечение преемственности всех 
уровней образования на основе инно-
вационных образовательных техноло-
гий, общих подходов к оценке качест-
ва, инструментов социального развития 
и непрерывного образования.
Цель и задачи Госпрограммы, а также 

вытекающий из них комплекс мероприятий 
(действий) полностью синхронизированы 
с целью, задачами и пошаговым планом мер 
в рамках Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития, таким образом, 
Госпрограмма представляет собой первый 
этап ее реализации в части развития образо-
вания на среднесрочную перспективу.

Цель и задачи Госпрограммы предус-
матривают реализацию ключевых систем-
ных изменений на всех уровнях образова-
ния, включая: 

 – обновление организационно-эко-
номических механизмов на всех 
уровнях системы образования, обес-
печивающее ее соответствие пер-
спективным тенденциям экономи-
ческого развития и общественным 
потребностям, практическую ориен-
тацию отрасли, ее инвестиционную 
привлекательность;

 – повышение вклада дошкольного об-
разования в инновационные процессы 
на основе гибкости и многообразия 
форм предоставления услуг, подде-
ржки и более полного использования 
образовательного потенциала семей;
 – в части общего образования – инди-
видуализацию, ориентацию на прак-
тические навыки и фундаментальные 
умения, укрепление базовых школ, рас-
ширение сферы дополнительного об-
разования; 
 – расширение участия работодателей 
на всех этапах образовательного про-
цесса в системе профессионального 
образования;
 – вовлечение студентов и преподава-
телей учреждений высшего професси-
онального образования в фундамен-
тальные и прикладные исследования 
как важнейший ресурс и инструмент 
освоения студентами компетентнос-
тей поиска, анализа, освоения и об-
новления информации, что позволит 
сохранить известные во всем в мире 
российские научные школы, и развер-
нуть систему исследований нового ка-
чественного уровня, ориентирован-
ных на потребности инновационной 
экономики знаний; 
 – формирование системы непрерыв-
ного образования на основе внедре-
ния национальной квалификационной 
рамки, системы сертификации квали-
фикаций, модульных программ, позво-
ляющее максимально эффективно ис-
пользовать человеческий потенциал 
и создать условия для самореализации 
граждан в течение всей жизни.
Цель и задачи Госпрограммы, а также 

результаты и достижения ПНПО определяют 
следующие этапы и специфику развития об-
разования в среднесрочной перспективе.

В 2009 году будет обеспечено продол-
жение реализации ключевых направлений 
приоритетного национального проекта «Об-
разование», интеграция государственных 
программ и проектов, направленных на раз-
витие образования. Цель этапа – интегра-
ция государственных мер по развитию об-
разования на основе достижений ПНПО.

В 2010 году основной акцент будет 
сделан на институциональных изменениях 
в системе образования, оформится интегри-
рованный законодательный акт – Закон Рос-
сийской Федерации «Об образовании». Цель 
этапа – институциональное и нормативное 
обеспечение формирования и внедрения 
современной модели образования. 

В 2011 году ключевые институциональ-
ные изменения будут подкреплены проектной 
логикой «деньги в обмен на обязательства» на 
всех уровнях системы образования. Цель эта-
па – апробация и проработка механизмов 
ключевых общесистемных изменений в раз-
витие достижений ПНПО.

объемы и источники финансирования госпрограммы 
в сопоставимых ценах 2007 года, млрд. рублей

источники расходов всего1  2009 2010 2011 2012

из федерального бюджета, в том числе: 340,59 63,63 85,04 90,65 101,27

в рамках фцпро2, из них  149,36 27,05 34,06 42,32 45,93

ниокр3  3,70 0,54 0,83 1,11 1,22

прочие 49,10 7,12 11,05 14,74 16,20

гкв4  96,56 19,4 22,18 26,47 28,51

в логике и в развитие пнпо 190,73 36,58 50,98 48,33 54,84

из других источников, в том числе: 731,80 35,70 169,55 238,43 288,12

из бюджетов субъектов рф5  546,96 25,46 125,01 186,05 210,45

из внебюджетных источников 184,84 10,24 44,55 52,39 77,67

из всех источников 1072,4 99,33 254,59 329,08 389,38

1   2009–2012 годы, в сопостави-
мых ценах 2007 года.

2   Федеральная целевая программа 
развития образования.

3  Научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы.

4   Государственные капитальные 
вложения.

5    В рамках региональных про-
грамм (оценочно) и софинан-
сирования проектов, поддер-
живаемых из федерального 

бюджета на конкурсной ос-
нове.

В 2012 году пилотные образцы и ин-
новационные образовательные программы 
станут основой дальнейших общесистемных 
изменений всей сферы образования. Цель 
этапа – внедрение механизмов ключевых 
общесистемных изменений.

Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации Госпрограммы и показатели соци-
ально-экономической эффективности: 

 – формирование не менее пяти науч-
но-образовательных центров мирово-
го уровня, интегрирующих передовые 
научные исследования и образователь-
ные программы, решающих кадровые 
и исследовательские задачи общена-
циональных инновационных проектов 
в рамках территориально-производст-
венных кластеров;
 – развитие инновационных программ, 
решающих кадровые и исследователь-
ские задачи инновационной эконо-
мики на основе интеграции образова-
тельной, научной и производственной 
деятельности;
 – повышение доли (не менее 20%) 
внебюджетных средств в общем объ-
еме инвестиций в сферу профессио-
нального образования;
 – обновление типологии образова-
тельных программ и учреждений, 
структуры системы образования 
с учетом результатов конкурсной 
поддержки инновационных обра-
зовательных программ и программ 
развития образовательных учреж-
дений и соответствующим норма-
тивным закреплением (в том чис-
ле обеспечение правовой основы 
функционирования «социокультур-
ных образовательных комплексов», 
«центров квалификаций», «исследо-
вательских университетов», «ресурс-
ных центров»);
 – развитие форм финансирования об-
разовательных учреждений, позво-
ляющих сконцентрировать частные 
и государственные финансовые средс-
тва на цели опережающего развития 
и структурных изменений в системе 
образования; перевод всех учрежде-
ний общего и профессионального об-
разования на нормативное подушевое 
финансирование (включая определе-
ние нормативов финансирования по 
всем направлениям подготовки); 
 – становление системы привлечения 
работодателей к созданию федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартов и аккредитации обра-
зовательных программ;
 – формирование национальной ква-
лификационной структуры (НКС) 
с учетом перспективных требова-
ний опережающего развития инно-
вационной экономики и профес-
сиональной мобильности граждан; 

обновление макетов федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и модернизация про-
грамм обучения всех уровней на ба-
зе квалификационных требований 
НКС; переход на уровневые про-
граммы подготовки специалистов 
с учетом кредитных принципов пос-
троения образовательных программ, 
внедрение общеевропейского при-
ложения к диплому о высшем обра-
зовании;
 – переход учреждений профессиональ-
ного образования на систему адресных 
стипендий, предоставление стипендий, 
обеспечивающих возможность само-
стоятельно прожить в регионе обуче-
ния, нуждающимся студентам;
 – развитие в образовательных орга-
низациях органов самоуправления, 
реализующих государственно-обще-
ственный характер управления (попе-
чительских, наблюдательных и управ-
ляющих советов); 
 – введение систем оплаты труда педа-
гогического и административно-уп-
равленческого персонала образова-
тельных учреждений, учитывающих 
качество и результативность их де-
ятельности;
 – разработка стандартизированной 
программы повышения квалифика-
ции «Современный образовательный 
менеджмент» на базе современных 
квалификационных требований к ру-
ководителям образовательных орга-
низаций и проведение сертификации 
всех руководителей образовательных 
организаций;
 – создание системы независимой 
общественно-профессиональной 
аккредитации программ обучения; 
распространение практики обще-
ственно-профессиональной сер-
тификации выпускников образо-
вательных программ; вхождение 
в международные ассоциации по ак-
кредитации образовательных про-
грамм и учреждений;
 – создание системы общественных 
рейтингов образовательных органи-
заций, программ непрерывного про-
фессионального образования;
 – повышение доли граждан, удов-
летворенных полученным базовым 
образованием через год после его 
завершения (по результатам соци-
ологических исследований, в соот-
ветствии с методологией оценки эф-
фективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации) с 40 до 60%;
 – повышение доли (не менее 70%) 
учащихся образовательных учрежде-
ний, которые обучаются в соответс-
твии с современными требованиями 

к условиям организации образова-
тельного процесса;
 – появление нескольких ведущих рос-
сийских вузов в международных рей-
тингах на местах не ниже 500;
 – повышение доли средств, привле-
ченных через НИР и НИОКР в струк-
туре доходов вузов, с 5 до 20%;
 – повышение доли средств на на-
учные исследования, проводимые 
в вузах, в общем объеме средств, 
направляемых на научные исследо-
вания, с 5 до 16%;
 – повышение доли выпускников ву-
зов, получивших международное (об-
щеевропейское) приложение к дип-
лому о высшем профессиональном 
образовании, с 2 до 20%;
 – повышение доли выпускников об-
разовательных учреждений всех 
уровней образования, проходящих 
итоговую аттестацию во внешних 
независимых аттестационных цент-
рах, с 20 до 50%;
 – доля образовательных организаций 
и программ, прошедших аккредита-
цию в международных ассоциациях – 
не менее 1,5%;
 – повышение доли образовательных 
учреждений, в которых согласно за-
регистрированному уставу создан ор-
ган самоуправления, реализующий го-
сударственно-общественный характер 
управления и принимающий участие 
в оценке качества и востребованности 
предоставляемых образовательных ус-
луг, с 25 до 90%;
 – повышение доли педагогических ра-
ботников, получающих среднемесяч-
ную заработную плату выше среднеме-
сячной заработной платы в экономике 
по региону, от общего числа педагоги-
ческих работников с 10 до 27%;
 – повышение доли образовательных 
организаций, размещающих в се-
ти Интернет и представляющих мес-
тному сообществу ежегодный отчет 
об образовательной и хозяйственной 
деятельности по установленной фор-
ме, обеспечивающей объективность, 
полноту, прозрачность информации, 
с 5 до 100%;
 – повышение охвата детей услугами 
дошкольного образования с 61 до 65%;
 – повышение доли детей в возрасте 
8–18 лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья, получающих об-
щее образование с 89 до 92%; в том 
числе в неспециализированных об-
разовательных учреждениях («инклю-
зивно») – с 40 до 50%;
 – повышение доли лиц в возрасте 
8–18 лет, получающих общее образо-
вание, от числа лиц данного возрас-
та, не получивших общее образование, 
с 95 до 96%;
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 – повышение доли детей и молодежи 
в возрасте 14–25 лет, получающих до-
полнительные образовательные услу-
ги для одаренных детей и талантли-
вой молодежи3, с 12 до 22%;
 – повышение доли лиц в возрасте 
5–18 лет, получающих бесплатные до-
полнительные образовательные услу-
ги, с 27 до 40%;
 – повышение доли освоивших в те-
чение года программы подготовки 

и/или переподготовки и повышения 
квалификации кадров за счет финан-
сирования предприятий и органи-
заций от общего числа обучавшихся 
по таким программам от 45 до 56%;
 – повышение доли занятого насе-
ления в возрасте 25–55 лет, про-
шедшего на протяжении последне-
го года повышение квалификации 
и/или переподготовку, в общей 
численности занятого в экономи-

ке населения данной возрастной 
группы с 12 до 27%;
 – повышение доли мигрантов тру-
доспособного возраста, прошедших 
сертификацию профессиональных 
квалификаций, от общей численнос-
ти мигрантов трудоспособного воз-
раста с 0 до 30%;
 – создание не менее 60 центров сер-
тификации квалификаций во всех фе-
деральных округах.

3  Под дополнительными образова-
тельными услугами для одаренных 
детей и талантливой молодежи по-
нимаются научные, творческие ла-

геря и школы в каникулярное время 
и другие формы организации науч-
но-исследовательской работы; дис-
танционное, очно-заочное обучение 

и консультирование с использова-
нием возможностей ведущих учеб-
ных заведений и научных органи-
заций; обучение в соответствующих 

интернатах и при поддержке кон-
сультационных центров (центров со-
провождения) при ведущих научно-
образовательных комплексах.


