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1. Понятийный аппарат образования взрослых 

 
 

Образование взрослых – основа образования. Комплекс проблем, связанных с функционированием 
системы образования взрослых, имеет свою содержательную специфику, обусловленную особенно-
стями контингента  процесса образования взрослых, а также своеобразием задач, на выполнение ко-
торых направлена деятельность подразделений системы образования взрослых. Отсюда и своеобра-
зие теоретических подходов к вопросам его развития  в современных условиях и содержательное 
наполнение вовлекаемой в поисково-познавательный процесс терминологии, понятийного аппарата.   

Разработанные ниже  понятия  образования взрослых используются  в  контексте деятельности ла-
боратории ИОВ РАО координации научной и практической деятельности института как базовой органи-
зации по образованию взрослых и просветительской деятельности в СНГ и ЕврАзЭС в соответствии с  
заданным  основным  их  значением.  Это  не исключает  их  уточнения  в  фундаментальных исследо-
ваниях, диссертациях, нормативных  актах, приказах и распоряжениях руководителей учреждений об-
разования взрослых и просветительной деятельности в России и других государствах-участниках СНГ,  
разрабатываемых на основе и в развитие образования взрослых. 

 
Основные понятия образования взрослых 

 
Взрослый – гражданин, достигший физической, психической и социальной зрелости, способный 

выступать субъектом деятельности. 
Научно-этическая система мировоззрения – совокупность традиционных ценностей и научных 

взглядов граждан на окружающую действительность, позволяющая осуществлять нравственный выбор 
при принятии решений. 

Нравственный выбор основан на исключении решений, направленных на причинение вреда чело-
веку, обществу и природе. 

Созидательный труд – создание гражданами общественно значимого результата своего труда.   
Непрерывное образование – пожизненный стадиальный процесс освоения знаний и умений, ори-

ентированный на формирование и обогащение творческого, профессионального и научно-этического 
потенциала граждан.  

 Взрослый учащийся – гражданин старше 18 лет, совмещающий учебную деятельность и созида-
тельный труд, оплачиваемый из бюджетных или внебюджетных источников. 

Образование взрослых – процесс, система и результат обучения и воспитания граждан как субъ-
ектов деятельности. 

Андрагогика – раздел дидактики, изучающий вопросы технологии обучения взрослых. 
Образовательная  деятельность – процесс обучения и воспитания граждан, направленный на 

формирование знаний и умений субъекта деятельности.  
Образовательная программа – документ, разрабатываемый организаторами и исполнителями 

образовательной деятельности,  определяющий совокупность знаний, умений, этических компетенций, 
необходимых для усвоения учащимися. 

Эффективность образования – оценочная категория, характеризующая результаты образова-
тельной деятельности по критерию  соответствия знаний и умений учащихся  поставленным целям 
обучения и воспитания граждан. 

Социальные цели образования взрослых – планируемые результаты образовательной деятель-
ности, обусловленные интересами профессионального роста и  нравственного развития граждан. 

Учебная деятельность взрослого – целенаправленный процесс, посредством которого осваива-
ются новые знания и умения, развивается творческий, профессиональный и научно-этический потен-
циал граждан. 

Образовательные потребности – масштаб, характер и степень заинтересованности  в  образова-
нии со стороны  общества в целом, территориальных общностей, предприятий, учреждений и органи-
заций различной формы собственности, отдельных граждан и их объединений. 

Переподготовка – процесс образования взрослых новым видам и способам профессиональной 
деятельности, применения новых технологий  преобразования окружающей действительности.  

Доподготовка – процесс образования взрослых, осуществляемый перед  выполнением новых со-
циально-экономических задач, направленный на  обновление знаний, умений и навыков специфике 
профессиональной деятельности в условиях изменившейся социально-экономической обстановки, 
ориентированный на получение социально-значимого результата труда взрослых. 

Повышение квалификации – процесс приобретения навыков профессиональной и нравственной 
деятельности граждан. 

Последипломное образование – процесс образования взрослых, завершивших обучение в сред-
нем или высшем профессиональном учебном заведении, направленный на развитие профессиональ-
ного и научно-этического потенциала граждан.  

Просветительская деятельность – процесс пропаганды, распространения и разъяснения взрос-
лым научно-этических знаний и социально значимых сведений.  
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Учреждения образования взрослых – государственные, государственно-общественные и обще-

ственные учебные заведения и организации, финансовую поддержку которым оказывает государство. 
Учреждения образования взрослых реализуют программы образования взрослых во всех сферах тру-
да, в ходе которых развиваются профессиональный и научно-этический потенциал граждан. 

Нравственные качества взрослого – сформированные в результате воспитания и просвещения 
отношения взрослого, исключающие выбор решений, причиняющих вред или ущерб человеку, обще-
ству, природе, поддерживающие баланс между духовными и материальными устремлениями и дей-
ствиями, правами и обязанностями перед обществом. 

Профессиональные качества взрослого – сформированные в результате воспитания, обучения  
и просвещения отношения взрослого к созидательному труду в сфере духовного и материального про-
изводства. 

Основная цель образования взрослых – формирование и развитие научно-этического и профес-
сионального потенциала граждан, обеспечивающего достойный уровень и качество жизни в матери-
альном и духовном отношении. 

Социальная активность – взаимодействие взрослого, социальных групп и социальных институтов 
в обществе на основе превращения интереса человека к созидательному труду в сфере духовного и 
материального производства в фактор действия  по познанию, нравственному целеполаганию и пре-
образованию действительности.  Социальная активность представляет собой процесс созидания 
взрослым новых общественных форм и условий собственного нравственного  существования в обще-
стве. Социальная активность взрослого базируется на системе потребностей, интересов, взглядов, 
идеалов, выступающих в качестве мотивов индивидуального поведения, направленного на созида-
тельный труд и на не нанесение человеком ущерба себе, ближним, обществу, природе. Социальная 
активность является основой  развития общества.   

Социальный институт – совокупность устойчивых нравственных отношений взрослых в  сфере 
духовного и материального производства. К базовым социальным институтам относится образование, 
созидательный труд в сфере духовного и материального производства, общественное самоуправле-
ние, государство, общественная безопасность, общественная работа или общественная служба.    

Образование – один из базовых социальных институтов в сфере духовного и материального про-
изводства направленный на обобщение и передачу имеющегося опыта  созидательного труда в сфере 
духовного и материального производства, общественного самоуправления, государственного управле-
ния, общественной безопасности, общественной работы или общественной службы,   нравственного 
повеления  старших поколений взрослых младшим поколениям взрослых, молодежи и детям. 

Непрерывное образование   -   пожизненный  стадиальный  процесс освоения  знаний  и  умений,   
ориентированный   на   поступательное обогащение  творческого  потенциала  личности  и ее духовно-
го мира и состоящий  из  трех  основных  преемственно  связанных  этапов:    

а) обучения,   воспитания   и  развития,  предшествующих  вступлению  в самостоятельную  жизнь;  
б)  учебно-познавательной  деятельности   в период самостоятельной жизни. 
в) непрерывное нравственное воспитание детей, молодежи и взрослых  личным примером.   
Государственная  политика  в  области  образования  взрослых  - совокупность  воззрений  на  

цели  и  задачи  образования  взрослых, воплощенных  в  разработанных органами центральной зако-
нодательной и исполнительной  власти мероприятиях, обеспечивающих функционирование и развитие 
образования взрослого населения. 

Образовательная    деятельность взрослых  -  система   последовательных действий,       пред-
принимаемых    участниками образования: педагогами и учащимися, наставниками и воспитанниками 
для достижения социально-значимых результатов профессиональной деятельности взрослых в сфере 
материального и духовного производства. 

Образовательная    программа    -    официальный      документ, устанавливающий  содержание  
обучения и воспитания по данному курсу, определяющий совокупность    знаний  и  умений,  нрав-
ственных ценностей и идей, которые  предстоит  освоить   ее участникам. 

Эффективность    образования    -    оценочная       категория, характеризующая  результаты об-
разовательной деятельности по критерию успешной в духовно-нравственном и материальном отноше-
нии профессиональной деятельности взрослого учащегося.  

Социальные  цели  образования взрослых - планируемые результаты образовательной      дея-
тельности,    обусловленные       интересами профессионального  роста  и  развития личности человека 
в период его самостоятельной  жизни,  а  также  заинтересованностью  общества   в повышении уровня 
компетентности, активности и нравственности граждан. 

Учебная  деятельность  взрослого  -  целенаправленный  процесс, посредством  которого осваи-
ваются новые знания и умения, расширяется и  углубляется  понимание жизненных явлений и процес-
сов, обогащаются способности индивида и его творческий, социальный, экономический, военный и 
правовой потенциал. 

Воспитательная деятельность взрослого – целенаправленный процесс всестороннего воспита-
ния детей в семье, нравственного воспитания  молодежи  и взрослых  личным примером. 

Образовательные  потребности  -  масштаб,  характер  и  степень заинтересованности в тех или 
иных образовательных услугах со стороны общества в целом, территориальных общностей, предприя-
тий, учреждений и организаций, отдельных граждан и их объединений. 
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Общественный совет по образованию взрослых и просветительской деятельности – соци-

альный институт образования взрослых, ориентированный на формирование, закрепление и развитие 
нравственного поведения взрослых, укрепление  здоровья граждан, защиту их законных прав и инте-
ресов, повышение обороноспособности стран и безопасности государств и  сообщества СНГ, на базе 
квалифицированного дискурса профессиональных участников системы образования взрослых и про-
светительской деятельности. 

Основные принципы государственной политики в области                образования взрослых -  
основы  фундаментальных  социально-философских  идей,  в  соответствии  с  которыми  формируют-
ся  цели   образования взрослых, разрабатывается и реализуется стратегия их достижения. 

Демократические принципы   образовательной   политики государства: 
- доступность образования для человека любого возраста и социального статуса; 
- непрерывность нравственного воспитания взрослых в процессе образования и профессиональной 

деятельности; 
- гармония   интересов   личности,  социальной общности и общества в целом; 
- автономность образовательных    учреждений, управляемых учеными советами; 
- государственно-общественное партнерство как взаимодействие      государственных   органов, не-

правительственных и общественных организаций, ученых в виде заседаний государственно-
общественных научных экспертных советов, обсуждаемых по инициативе ученых актуальные пробле-
мы и вопросы образования и профессиональной деятельности взрослых; 

- публичность разработки,  принятия  и  реализации решений,  затрагивающих  интересы  взрослого  
населения  в  области образования и профессиональной деятельности путем обсуждения решений ор-
ганов государственной власти на заседаниях государственно-общественного научного экспертного со-
вета; 

- вариативность образовательных   потребностей   различных категорий    взрослого    населения; 
- государственная  поддержка   образовательных   учреждений   и взрослых учащихся; 
- учет    мирового    опыта   образования взрослых и   рекомендательных   документов международ-

ных организаций. 
Система образования взрослых - составная часть единой системы    непрерывного  образования,  

удовлетворяющей   потребности граждан в знаниях и умениях, необходимых для профессионального 
роста и  нравственного развития  личности в период самостоятельной жизни. В ее структуру входят 
следующие взаимодействующие компоненты: семьи жителей страны; исследовательские и образова-
тельные центры;  органы государственной власти; образовательные учреждения; профессорско-
преподавательский состав образовательных учреждений; ученые и общественные деятели;  обще-
ственные организации и движения; организации образования взрослых; социальные службы; просве-
тительские организации; учреждения  науки,  культуры, искусства, туризма и спорта; средства     мас-
совой  информации; государственно-общественный научный экспертный совет; профессиональные 
союзы предприятий и учреждений;  работодатели предприятий и учреждений; трудовые коллективы 
предприятий и учреждений; советы директоров предприятий и учреждений; гражданские институты, 
общественные проекты и их представительства; официальные конфессии и их представительства. 

Общее руководство системой образования взрослых  осуществляет общественный совет по обра-
зованию взрослых и просветительской деятельности, создаваемый при государственном учреждении 
образования взрослых.  

Функции образования взрослых. Образование взрослых    как     специфическое     подразделе-
ние образовательной системы выполняет четыре  основные функции:  

- компенсаторную,  предоставляющую  взрослым  членам   общества ранее  отсутствующую  или 
упущенную возможность получить образование желаемого профиля и уровня;  

- адаптирующую,  обеспечивающую взрослых членов общества новыми знаниями  и  умениями,  
потребность  в  которых  возникает  по  мере изменения социальных условий их жизнедеятельности; 

- развивающую, способствующую  всестороннему прогрессу личности человека    в    период    его  
самостоятельной  жизни   посредством преемственного обогащения ранее приобретенных знаний и 
умений; 

- преобразующую, позволяющую взрослым активно укреплять конституционный строй Российской 
Федерации, нравственность и здоровье  общества, обороноспособность страны и общественную без-
опасность, заниматься строительством социального государства  Российской Федерации; 

- контролирующую, позволяющую взрослым участвовать в общественном контроле государствен-
ных органов власти; 

- воспитывающую, позволяющую взрослым соблюдать нравственные стандарты поведения в се-
мейной жизни и профессиональной деятельности. 

Цели и приоритетные задачи образования взрослых. Целеполагание и  целеосуществление   в   
образовании   взрослых основываются  на  принципе  единства  его собственно образовательных (до-
стигаемых  по  завершении   определенного   курса   обучения)   и социальных   целей,   общих  для  
всех  направлений  образовательной  и профессиональной деятельности. 

Основной социальной   целью   образования   взрослых   является содействие нравственному раз-
витию личности  человека,  поступательному  обогащению его   деятельных   способностей,   духовного   
мира   и  творческого, социального, экономического, военного и правового потенциала. 
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Приоритетными являются   задачи,   выполнение   которых   имеет первоочередное значение  для  

достижения  основной  социальной  цели образования взрослых. К ним относятся: 
- обеспечение взрослых членов  общества  знаниями  и  умениями, нравственными ценностями и 

идеями, необходимыми  для  продуктивной  и  общественно-значимой деятельности человека в семье, 
трудовом коллективе и  обществе; 

- содействие  компетентному  и  эффективному участию индивида в жизни демократического обще-
ства; 

- обогащение знаний и умений, нравственных ценностей и идей, необходимых взрослому гражда-
нину как ответственному субъекту социальной деятельности. 

Основные подразделения образования взрослых и направления их деятельности. Под  ос-
новными  подразделениями образования взрослых понимаются обособленные    составные  части  его  
структуры,  включающие   виды образовательной  деятельности,  сгруппированные по признаку общ-
ности их целей и содержания. К ним относятся  следующие виды образования. 

1. Общее  образование:  приобретение  совокупности   установок, знаний    и  умений,  нравствен-
ных ценностей и идей, необходимых  всем  взрослым  членам   общества независимо  от  рода  и  ха-
рактера  их  профессиональных  занятий. В структуру общего образования входят: 

- овладение общей грамотностью; 
- академическое  образование,  ориентированное  на   обогащение познавательных способностей и 

освоение научных представлений о мире; 
- гуманитарное   образование,   ориентированное   на   освоение достижений художественной куль-

туры и  эмоциональное  психологическое развитие; 
- гражданское образование,  ориентированное на расширение сферы участия  в  жизни  общества  

и  формирование  активной   гражданской позиции; 
- медицинское начальное образование, ориентированное на привитие  взрослому навыков профи-

лактики психической и соматической патологии; 
- правовое образование, ориентированное на привитие взрослому навыков правовой защиты от 

коррупции, злоупотребления властью представителями органов государственной власти; 
- нравственное воспитание, ориентированное на привитие взрослому идеи не нанесения ущерба 

себе, родственникам, обществу, природе; 
- патриотическое воспитание, ориентированное на привитие взрослому чувства гордости за отече-

ство, страну и ее руководство,  уважение к героям воин и труда, ветеранам и пенсионерам; 
- военное специальное образование, ориентированное на привитие взрослому навыков военно-

учетной специальности; 
- семейное образование, ориентированное на привитие взрослому навыков семейного обучения и 

воспитания детей. 
2. Специализированное  образование: обогащение знаний и умений, необходимых  для  успешной 

деятельности в системе технологического и социального   разделения  труда.  В  структуру   специали-
зированного образования входят: 

- овладение функциональной грамотностью; 
- профессиональное  образование,  ориентированное  на повышение уровня компетентности в об-

ласти оплачиваемых занятий; 
- социально-экономическое, ориентированное на обогащение знаний и  умений,  необходимых  при 

осуществлении деятельности, связанной с выполнением социальных и экономических функций;  
- дополнительное  образование, ориентированное на обогащение знаний и умений, необходимых 

для адекватного освоения новых специальностей. 
3. Социальное образование: обогащение знаний и умений, необходимых для участия в построении 

социального государства Российской Федерации. В структуру социальных знаний входят: 
- овладение знаниями и умениями нравственного воспитания молодежи и взрослых личным приме-

ром; 
- овладение знаниями о социальных технологиях и общественной безопасности, направленными на 

совместное решение социальных проблем   общества и государства в процессе квалифицированного 
диалога;  

- приобретение навыков производства материальных и духовных благ; 
- образование, ориентированное на проведение активной государственной политики защиты нрав-

ственности, здоровья, законных прав и интересов граждан, гарантий территориальной целостности 
страны, ее суверенитета, независимости и укрепления потенциала развития, защиты граждан России 
за рубежом; 

- приобретение знаний о создании бюджета развития страны за счет осуществления стратегическо-
го инвестирования в объекты социально-культурной сферы с целью функционального восстановления 
государственных учреждений науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, а также в объ-
екты отечественного производства, добычи сырья и энергоресурсов; 

- получение представлений об исключительной роли государства как участника рыночных отноше-
ний, огосударствлении социальной, экономической и правовой сфер, государственной монополии на 
все виды ресурсов и энергоносителей, вооружения, боеприпасов и техники, государственном контроле 
цен; 
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- овладение знаниями о финансовой независимости России посредством придания рублю статуса 

независимой  национальной валюты, запрете хождения иностранной валюты на территории страны и 
перевода финансовых и материальных активов за рубеж, ликвидации коррупции за счет осуществле-
ния общественного контроля государственной власти; 

- обеспечение преемственности лучших традиций советского социалистического производства, то-
варообмена, образования, здравоохранения, науки, культуры, спорта, туризма и искусства; 

- получение представлений о путях интеграции производственной, сырьевой, силовой и социальной 
базы государств-участников СНГ, усилении основных институтов национальной и военной безопасно-
сти России в условиях возрастания внешних и внутренних угроз. 

Базовое содержание образования взрослых. Базовое содержание образования взрослых уста-
навливает содержание обязательного минимума обучения и воспитания взрослых в процессе усвоения 
содержания образовательных программ обучения взрослых. 

К основным темам базового содержания образования взрослых  относится: 
1. Конституция Российской Федерации.  Конституционный строй Российской Федерации. Требова-

ния статей конституции Российской Федерации. Комментарии к статьям Конституции Российской Фе-
дерации. 

2. Нравственность. Нравственные ценности Российского общества. Народные предания, традиции, 
церемониалы, ритуалы, заветы и наставления. История нравственных поступков и подвижничества 
России. Духовное производство. Основы нравственного воспитания детей, молодежи и взрослых и са-
мовоспитания. 

3. Семейное воспитание и обучение. Семья как основа общества и государства. Организация се-
мейной жизни. Семейные ценности, традиции и ритуалы. Обязанности членов семьи. Всестороннее 
обучение и воспитание детей и молодежи в семье. Семейное строительство. Межсемейные союзы. 
Укрепление родственных связей, уважение старших. Роль совета старейших в нравственном воспита-
нии членов межсемейных союзов и родов. 

4. Военное дело. Обеспечение обороноспособности страны. Военные специальности. Гражданская 
оборона. Повышение квалификации в сфере военных специальностей. Дополнительное военное обра-
зование.  

5. Общественная безопасность. Основы общественного расследования. Основы правоохранитель-
ной деятельности. Основы народного контроля. Основы борьбы с коррупцией и терроризмом. Основы 
организации общественной защиты активных участников борьбы с коррупцией и терроризмом, неза-
конным оборотом наркотических средств.  

6. Местное самоуправление. Муниципальные образования. Общественный контроль выборов в ор-
ганы управления  муниципальным образованием. Основы местного самоуправления. Народное собра-
ние муниципального образования. 

7. Государственно-общественное партнерство. Государственно-общественный научный экспертный 
совет как орган государственно-общественного партнерства, предназначенный для обеспечения ре-
шения социальных проблем населения страны в процессе квалифицированного диалога общества и 
государственной власти. Содействие духовному и материальному возрождению России  посредством 
государственной поддержки отечественного производителя, хозяйственника и творческой части насе-
ления, интеллигенции, педагогов и ученых, а также посредством повышения социального статуса и 
уровня жизни ветеранов и пенсионеров, посредством проявления уважения к ним со стороны органов 
государственной власти и молодежи.  Укрепление руководящей и направляющей силы страны – нрав-
ственности, личным примером поведения.  Содействие  созданию бюджета развития страны за счет 
осуществления стратегического инвестирования в объекты социально-культурной сферы с целью 
функционального восстановления государственных учреждений науки, образования, культуры, здра-
воохранения, спорта, а также в объекты отечественного производства, добычи сырья и энергоресур-
сов. Содействие становлению исключительной роли государства как участника рыночных отношений, 
огосударствление социальной, экономической и правовой сфер, государственная монополия на все 
виды ресурсов и энергоносителей, вооружения, боеприпасов и техники, государственный контроль цен.  
Содействие финансовой независимости России посредством придания рублю статуса независимой  
национальной валюты, обоснование запрета хождения иностранной валюты на территории страны и 
перевода финансовых и материальных активов за рубеж, ликвидация коррупции за счет осуществле-
ния общественного контроля государственной власти.  Содействие огосударствлению образователь-
ной сферы, восстановлению и развитию лучших традиций советского социалистического производства, 
товарообмена, образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта. Содействие демографиче-
ской политики, направленной на постоянное увеличение численности населения России. Содействие 
интеграции производственной, сырьевой, силовой и социальной базы государств-участников СНГ.   

Дополнительное содержание образования взрослых. Дополнительное содержание образова-
ния взрослых устанавливает организатор образования взрослых в соответствии образовательным за-
просом взрослых учащихся, социально-экономической ситуацией в обществе, запросом работодателя,  
этническими  особенностями региона.  

Всеобщность права на образование.  Право   взрослых  граждан  на  образование  устанавлива-
ется   в соответствии  со статьей  26  Всеобщей  декларации  прав   человека, рассматривается  как  
одно из абсолютных прав личности, определяемых конституцией,  и  трактуется  как  право  на  обра-
зование  в   любом возрасте, т.е. как право на непрерывное образование. 
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Все  взрослые члены общества имеют равное право на образование, независимо  от  их  пола,  

возраста,  этнической  или   национальной принадлежности,  семейного  положения,  состояния  здо-
ровья,  уровня доходов и каких-либо иных обстоятельств. 

Неотъемлемость права на образование. Право  взрослых  членов  общества  на  получение  и 
продолжение образования  неотъемлемо.  Лица,  ограниченные  в  правах по решению суда,  не  могут  
быть  лишены  права  на  образование.  Ограничению подлежат  лишь  способы его реализации, обу-
словленные лишением права на свободное передвижение. 

Законодательное обеспечение права взрослых граждан  на образование. В  целях законода-
тельного обеспечения права взрослых граждан на образование  разрабатывается  система норматив-
ных актов, обязывающих органы  власти,  учреждения  и  организации создавать  гарантии для осу-
ществления    этого    права   в  виде  условий  и   предпосылок, способствующих  эффективному  ис-
пользованию  имеющихся  в   обществе образовательных    возможностей.  Такая  система  ориентиру-
ется   на законодательное   закрепление  и  оформление  процедуры   реализации следующих прав: 

- на равный доступ к образованию в любой период жизни; 
- на удовлетворение разнообразных личных потребностей в знаниях и умениях; 
- на обогащение знаний и умений,  необходимых для продуктивного участия в различных видах со-

циальной деятельности; 
- на  свободный  выбор  предмета  изучения  и  образовательного учреждения; 
- на  оплачиваемый  отпуск  для   участия   в   образовательной программе по выбору работника; 
- на  неоплачиваемое  освобождение  от  работы  с   сохранением рабочего места на период обуче-

ния; 
- на образовательные услуги  на  уровне,  сопоставимом  с  тем, который предоставляется учащей-

ся молодежи; 
- на финансовую  помощь  и  иные  формы  поддержки  со  стороны государства и общества. 
Задачи органов государственной власти и управления   по обеспечению права граждан на 

образование. Органы  государственной власти  являются гарантами повсеместного соблюдения  прав 
взрослых граждан на образование и создают условия и предпосылки,  необходимые  для  их  более  
полного осуществления. Их полномочия используются для решения следующих основных задач: 

- разработки   государственной   образовательной  политики, учитывающей интересы взрослых 
граждан; 

- планирования,  формирования  и  развития сети образовательных учреждений,  ориентированных  
на  потребности  различных   категорий взрослого населения; 

- финансовой  поддержки  учреждений  образования  взрослых вне зависимости от того, кто явля-
ется их учредителем; 

- контроля качества образовательных программ и услуг; 
- выявления   и  пресечения  случаев  дискриминации  в  области образования; 
- функционального восстановления государственных учреждений образования, науки и культуры, 

участвующих в системе образовании взрослых. 
Статус взрослого учащегося. В качестве  взрослых  учащихся  настоящий  Закон  рассматривает 

субъектов  учебной  деятельности,  достигших  возраста   гражданской дееспособности и вовлеченных 
в сферу профессионального труда, науки,  культуры, искусства и творчества. 

Категории взрослых учащихся. Учреждения  образования  взрослых и их объединения строят 
свою работу,  ориентируясь  на  специфические  интересы и образовательные потребности следующих 
социально-демографических групп населения: 

- работников сферы профессионального труда; 
- временно неработающих, в том числе безработных; 
- лиц, занятых исключительно в домашнем хозяйстве; 
- лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью; 
- лиц,  возвратившихся  в  сферу  профессионального труда после длительного перерыва; 
- пенсионеров по состоянию здоровья (инвалидов); 
- пенсионеров по возрасту; 
- мигрантов, прибывших на постоянное жительство из иных стран и регионов; 
- лиц, намеревающихся сменить или уже сменивших профессию и/или сферу занятости. 
Состав контингента образования взрослых.  К взрослым учащимся отнесены:  
- работающие    учащиеся    вечерней     (сменной,     заочной) общеобразовательной школы; 
- студенты вечерних и заочных отделений в учреждениях  среднего и высшего профессионального 

образования; 
- аспиранты-заочники; 
- лица,  проходящие  тот или иной курс обучения в дистанционной форме; 
- обучающиеся профессии на рабочем месте (ученичество); 
- слушатели курсов и институтов повышения квалификации; 
- лица,  проходящие  переподготовку  или доподготовку в связи с изменениями в содержании их 

трудовых функций; 
- лица, осваивающие новую профессию в курсовой или иной форме;  
- участники программ ролевого образования; 
- участники  программ  неформального  образования  любительской направленности; 
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- лица, занимающиеся направляемым самообразованием и самовоспитанием; 
- родители; 
- руководители предприятий и учреждений. 
Права взрослого учащегося. Совокупность  прав  взрослого  учащегося определяется исходя из 

специфичности  контингента  системы  образования  взрослых  с учетом необходимости  создания бла-
гоприятных условий для сочетания трудовой,  учебной  и воспитательной деятельности.  К  наиболее  
значимым  правам   взрослого учащегося относятся: 

- право   на   содействие   и   поддержку  при  формировании  и осуществлении жизненных  планов,  
связанных  с  участием  в  учебной деятельности; 

- право  на  благоприятные  и  комфортные   условия   обучения, учитывающие режим жизнедея-
тельности взрослого; 

- право на пользование литературой, инструктивными материалами, учебным оборудованием и 
техническими средствами; 

- право на официальное признание квалификации, знаний и умений, приобретенных  неформаль-
ным путем в процессе повседневной жизни и на основе опыта профессиональной деятельности; 

- право на официальное признание общественного звания, в том числе почетного, присужденного 
общественной организацией за заслуги перед обществом, вклад в науку; 

- право  на участие (непосредственное или через представителей) в планировании и формировании 
содержания образовательных программ; 

- право  на  квалифицированное  преподавание   и   компетентное руководство учебной деятельно-
стью; 

- право на академическую  поддержку,  способствующую  успешному самообразованию   и   про-
хождению   курса  при  дистанционной  форме обучения; 

- право   на   заботу,   помощь   и   содействие   со   стороны соответствующих социальных служб и 
руководителей; 

- право  на  получение индивидуализированной информации и иного содействия при выборе путей 
продолжения образования; 

- право  на  служебное  продвижение после успешного прохождения очередной ступени повышения 
профессиональной квалификации. 

Изменение  перечня  и  объема приведенных выше прав допускается только в пользу взрослого 
учащегося. 

Обеспечение прав взрослого учащегося. Обязанности по обеспечению прав взрослого учащего-
ся возлагаются на следующих социальных субъектов: 

- правительственные организации; 
- неправительственные организации; 
- производственные,  коммерческие  и  иные  предприятия  и   их объединения; 
- учреждения образования, науки, культуры, туризма, спорта, искусства. 
Контроль соблюдения прав взрослого учащегося. Контроль соблюдения прав взрослого учаще-

гося осуществляется органами        законодательной    и    исполнительной       власти, неправитель-
ственными    организациями,  а  также   профессиональными союзами    и    другими    общественными   
организациями,   имеющими правозащитные функции и функции участия в общественном контроле ор-
ганов государственной власти. 

Государственно-общественный характер управления системой образования взрослых.  
Под    государственно-общественным    управлением    понимается совместная    согласованная  

деятельность  органов   государственной власти,  негосударственных  организаций  и  общественных 
объединений граждан по  разработке, принятию и исполнению решений, направленных на  развитие  
сети  учреждений  образования  взрослых и на повышение эффективности их работы. 

Цели и задачи управления образованием взрослых. Управление образованием взрослых осу-
ществляется   в   целях   достижения  эффективных результатов, предусмотренных образовательной 
политикой правительственных организаций и уставами   учреждений   образования   взрослых.   Зада-
чи  управления определяются в соответствии с  комплексной  национальной  программой развития об-
разования. 

Субъекты управленческой деятельности образования взрослых. Государственно-
общественный характер    управления    развитием образования взрослых обеспечивается благодаря 
совместному участию  в разработке и принятии решений следующих социальных субъектов: исследо-
вательские и образовательные центры; органы государственной власти; образовательные учрежде-
ния; профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений; ученые и общественные 
деятели; общественные организации и движения; организации образования взрослых; социальные 
службы;  просветительские организации; учреждения  науки,  культуры, искусства, туризма и спорта; 
средства     массовой  информации; государственно-общественный научный экспертный совет; про-
фессиональные союзы предприятий и учреждений; работодатели предприятий и учреждений; трудо-
вые коллективы предприятий и учреждений; советы директоров предприятий и учреждений;  граждан-
ские институты, общественные проекты и их представительства; официальные конфессии и их пред-
ставительства. 

Принципы управленческой деятельности в системе образования взрослых. Управление    
процессом    развития    образования     взрослых осуществляется на основе следующих принципов: 
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- целенаправленности  -  ориентации  на интересы нравственного развития  личности и общества; 
- партнерства субъектов управления; 
- децентрализации:    четкого   разграничения   компетенции   и полномочий субъектов управленче-

ской вертикали; 
- демократичности обсуждения проблем и коллегиальности принятия решений; 
- учету плюрализма интересов;  
- оперативности принятия и исполнения управленческих решений; 
- участия взрослых учащихся в управлении. 
Уровни управления и задачи управленческой   деятельности в системе образования взрос-

лых. Управление  развитием  образования  взрослых  осуществляется  в соответствии  с  общими  
установлениями, регулирующими распределение компетенции   и  полномочий  между  субъектами 
управления образованием взрослых: 

 - на  городском  уровне:  разработка общей стратегии, определение основных направлений госу-
дарственной политики в  области образования   взрослых   и   создание  необходимых  условий  для  
их реализации; 

 - на  муниципальном уровне:  формирование   и   развитие   сети образовательных учреждений с 
учетом особенностей территории,  создание комплекса необходимых населению образовательных 
услуг; 

- на уровне учреждения: разработка и реализация образовательных программ и их корректировка. 
Государственные органы управления системой образования взрослых. В целях разработки и 

реализации единой государственной политики в  области  образования  взрослых  обеспечение разви-
тия сети  учреждений  образования взрослых возложено на следующие органы: 

- парламентскую   подкомиссию   по   образованию   взрослых   и соответствующие структуры зако-
нодательных собраний; 

- межведомственный   комитет   по   образованию   взрослых  при Правительстве России; 
- отделы    образования    взрослых    при   органах   местного самоуправления; 
- администрацию    социальных   служб,   деятельность   которых сопряжена с удовлетворением об-

разовательных потребностей граждан. 
Государственные  органы управления принимают свои решения после согласования    с    соответ-

ствующими    управленческими   органами, представляющими   интересы  учреждений  и  организаций   
образования взрослых и негосударственными органами управления образованием взрослых. 

Негосударственные органы управления системой образования взрослых.  Под негосудар-
ственными  органами  понимаются коллективные  субъекты  управленческой  деятельности,   не   име-
ющие полномочий  принимать  решения,  обладающие обязательной юридической силой.  В системе 
государственно-общественного управления  развитием образования  взрослых они выполняют анали-
тические,  консультативные, координирующие, интегрирующие и прогностические функции, а также 
функции общественного контроля государственных органов управления образованием взрослых. 

Названные  органы  являются выборными и формируются посредством делегирования  в  их  со-
став  представителей организаций образования взрослых,  а  также  представителей  организаций, за-
интересованных в развитии   образования  взрослых,  и  работников   исследовательских центров. 

Членский состав органа, его структура и норма представительства от каждой из входящих в него 
организаций определяются его уставом или положением. 

В  целях  содействия  успешному  развитию  образования взрослых могут создаваться следующие 
негосударственные органы управления:  

- общественный совет по образованию взрослых и просветительской деятельности; 
- региональные советы по образованию взрослых; 
- межрегиональные советы по образованию взрослых; 
- субрегиональные и местные советы по образованию взрослых. 
Советы  всех  уровней  действуют  от имени представленных в них организаций    и    отстаивают    

интересы   их  членов  в   органах законодательной и исполнительной власти. 
Права негосударственных органов управления образованием взрослых. В целях   эффектив-

ного   взаимодействия    государственных    и негосударственных  органов управления развитием обра-
зования взрослых устанавливаются  следующие  права  для негосударственных органов: 

- право  на  представительство  в  парламентских  комиссиях  по образованию и иных рабочих орга-
нах законодательной власти,  ведающих вопросами образования; 

- право  на  участие  в формировании государственной политики в области  образования  и  в  раз-
работке  национальной  программы  его развития; 

- право   на   участие   в   разработке   нормативных    актов, устанавливающих правоотношения в 
сфере их ведения; 

- право  на  участие   в   подготовке   и   принятии   решений, затрагивающих   интересы   субъектов   
образовательной   и   учебной деятельности; 

- право  быть  представленными в комиссиях по экспертной оценке образовательных программ для 
взрослых и в  комиссиях  по  аттестации образовательных учреждений; 

- право  участвовать  в  распределении  между  организациями  и учреждениями денежных средств,  
выделяемых государственными органами власти на нужды развития образования взрослых; 

- право  на  экспертизу законопроектов,  касающихся образования взрослых; 
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- право   на   участие   в  разработке  комплексных  социальных программ, требующих для их вы-

полнения участия учреждений образования взрослых и их объединений; 
- право быть представленными в комиссиях и иных рабочих органах законодательной   и  исполни-

тельной  власти,  формируемых  в   целях разработки комплексных социальных программ. 
Общественные органы управления развитием образования взрослых. 
Общественными    органами   управления  развитием   образования взрослых  являются  коллеги-

альные  выборные  органы,   возглавляющие политические  движения  и партии, профессиональные 
союзы, творческие союзы, земляческие и иные добровольные объединения граждан. 

Объединения  граждан,  действующие  в  рамках законности, имеют право    создавать    образова-
тельные   учреждения,  работающие   по программам, отражающим потребности их функционирования 
и развития, и направлять их деятельность. 

Названные    учреждения,    наравне   с  другими   учреждениями образования,  имеют  право  на 
государственную поддержку в отношении финансовой помощи и методического обеспечения. 

Учреждения,  создаваемые  общественными  органами   управления, могут  объединяться  в  ассо-
циации  и  иные  организации  и через их управленческие  органы  быть  представленными  в  соответ-
ствующем их территориальному статусу совете по образованию взрослых. 

Государственно-общественные органы управления. 
В целях реализации государственной политики в области образования, общественно-

государственного партнерства, борьбы с коррупцией, повышения значимости экспертной деятельности 
академического сектора науки в отношении важнейших государственных проектов, расширения актив-
ности академической науки в пропаганде научных достижений, стимулирования обращения к компе-
тенциям научного сообщества субъектов рынка всех форм собственности по инициативе государ-
ственного учреждения образования взрослых на основании заявлений ученых и представителей не-
правительственных, общественных  и профессиональных организаций может быть сформирован госу-
дарственно-общественный научный экспертный совет, являющийся совещательным, консультативным 
и оценочным государственно-общественным органом  по актуальным проблемам  развития государ-
ственных и муниципальных образований, образованию взрослых.   

Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, является научной формой об-
щественно-государственного партнерства. 

В состав государственно-общественного научного экспертного совета входят ученые (научные экс-
перты) и опытные специалисты (общественные эксперты), внесшие вклад в развитие    Российской Фе-
дерации. 

В функции совета входит следующее: 
1. Осуществление государственно-общественной научной и общественной экспертизы государ-

ственных программ и проектов. 
2. Нравственная оценка деятельности исполнительных и законодательных органов власти, соци-

альных групп, микрогрупп  и отдельных взрослых. 
3. Рассмотрение социальных инициатив руководителей и коллективов государственных, обще-

ственных и частных организаций. 
4. Обсуждение, оценка хода и результатов, последствий внедрения решений государственных, об-

щественных, политических, частных организаций. 
5. Общественно-государственная оценка научности, компетентности, демократичности, социальной 

направленности и социально-значимой результативности деятельности органов исполнительной и за-
конодательной власти. 

Материалы для заседаний общественно-государственного научного экспертного совета и его науч-
ных комитетов, комиссий и советов готовит инициативная группа на основании поданных заявлений от 
юридических и физических лиц. 

Метасистема образования взрослых - это совокупность структур воспитания, обучения, обще-
ственной и трудовой жизни взрослых разных уровней и положения, находящихся в отношениях и свя-
зях между собой и направленных на единую цель формирования нравственного поведения взрослого 
человека. 

 Принципы финансирования системы образования взрослых и его источники. Учреждения 
образования   взрослых   обеспечиваются    денежными средствами исходя из принципов: 

- достаточности денежных средств  для  выполнения  поставленных задач; 
- гарантирования стабильности бюджета учреждения; 
- безвозмездности предоставляемых субсидий. 
Основными источниками финансирования являются: 
- государственный бюджет; 
- региональный бюджет; 
- местный бюджет; 
- средства учреждающих предприятий, учреждений и организаций; 
- плата за обучение. 
Учреждение образования  взрослых   может   финансироваться   из нескольких  источников  одно-

временно.  Доля  каждого  из  участников финансирования устанавливается в твердо определенном 
размере. 
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Объем финансирования системы образования взрослых. Размер   денежных  средств,  выде-

ляемых  на  нужды   учреждения образования  взрослых, определяется исходя из его задач, численно-
сти контингента,    вытекающей   из  этого  потребности  в  кадровом   и материально-техническом 
обеспечении учебного процесса. 

Решения об   объеме   финансирования    принимаются    органами законодательной  и  исполни-
тельной  власти  на  основе  предложений, исходящих  от  национальных,   региональных   и   иных   
организаций образования взрослых. 

Решения  по вопросам финансирования образовательных учреждений, входящих  в  состав  учеб-
ных  заведений,  предприятий и организаций, принимаются их руководящими органами. 

Объем  финансирования   устанавливается   на  календарный,  или финансовый год, или на иной 
специально оговоренный период времени, в течение  которого  он  не может быть изменен в сторону 
уменьшения по чьему-либо усмотрению. 

Структура бюджета учреждения образования взрослых. Расходы, связанные с деятельностью 
образовательного учреждения, складываются из следующих основных статей его бюджета: оплата 
аренды зданий и помещений; приобретение технических средств обучения; издание инструктивных ма-
териалов и иных пособий; оплата    труда   административного,   преподавательского   и вспомогатель-
ного персонала; прочие эксплуатационные расходы. 

Структура    бюджета    может   быть  изменена  по   усмотрению администрации   образовательного  
учреждения  с  учетом   конкретных обстоятельств и условий его деятельности. 

Плата за обучение взрослых. Взимание  платы  с  граждан  допускается  при  условии, если ее 
размер  не  противоречит  принципу  социальной  справедливости  и не препятствует    осуществлению  
их  права  на  образование  в   любом возрасте. 

Размер платы   за   образовательные   услуги    устанавливается учредителем совместно с админи-
страцией образовательного учреждения и утверждается  органом  законодательной   власти   по   
обоснованному представлению   администрации   при   регистрации   образовательного учреждения.  
Изменение  размера  платы  за  обучение  в  сторону  ее увеличения не допускается на всем протяже-
нии курса обучения. 

Плата за   обучение   взимается    в    целях    кадрового    и материально-технического  обеспече-
ния образовательного процесса и не может  рассматриваться   как   источник   прибыли   образова-
тельного учреждения. 

Финансовыми источниками платы за обучение являются:  личные доходы граждан;  разовые    гран-
ты,    выделяемые    органами     власти    и неправительственными  организациями; средства  учре-
ждений  и  предприятий,  оплачивающих  обучение своих работников. 

Размер  платы  за  обучение  определяется  исходя  из суммарных расходов образовательного 
учреждения на одного обучаемого. 

Плата  за обучение взимается дифференцированно в зависимости от уровня  доходов  обучаемого,  
приходящихся  на  одного  члена семьи. 

Разница  между  реальными  расходами  образовательного  учреждения и размером  платы  за  
обучение, взимаемой с лиц, не могущих полностью оплатить  образовательные  услуги  без  ущерба  
для  бюджета  семьи, покрывается    за    счет    источников  государственного  и   иного финансирова-
ния. 

От  платы  за  обучение  освобождаются  инвалиды  и   граждане, зарегистрированные в установ-
ленном порядке как безработные при любой избранной ими программе формального и неформального 
образования. 

Меры одобрения образования взрослых. Под поощрением   понимаются   предпринимаемые   
государством  и обществом  меры,  направленные  на  широкое  вовлечение  взрослых  в различные   
виды   учебной   деятельности,   на   активизацию   этой деятельности  и   на   более   полное   дости-
жение   предусмотренных образовательными программами результатов. 

К    мерам  поощрения  относятся:  меры  одобрения,   поддержки взрослого  учащегося,  содей-
ствия  учебе,   социально-экономического стимулирования учебной деятельности.  

Правительственные и   неправительственные   организации, общественные  объединения  граждан 
способствуют повышению авторитета образования взрослых,  его социального престижа, признают со-
циальную значимость   учебной   деятельности   взрослых,   пропагандируют  ее различные  виды  и  
формы,   инициируют   и   проводят   мероприятия агитационного характера, разъясняющие полезность 
пожизненной учебы и ее соответствие коренным интересам гражданина. 

Меры финансовой поддержки образования взрослых. Государство  в  лице  его  центральных,  
региональных и местных органов  устанавливает  и  осуществляет  следующие  формы финансовой 
помощи взрослым учащимся: 

- образовательные ваучеры, освобождающие от платы за обучение;  
- индивидуальные гранты  для  продолжения  образования  на  его более высоком уровне; 
- стипендии - на уровне не ниже прожиточного минимума; 
- пособия лицам, имеющим иждивенцев; 
- дополнительные оплачиваемые отпуска. 
Меры содействия учебной деятельности взрослых. 
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Государство устанавливает действующий на всей территории страны перечень  обязанностей  

учреждений  и  предприятий по отношению к их работникам,  совмещающим  учебную и трудовую дея-
тельность. Работники данной категории имеют право на следующие льготы: 

- предоставление ему оплачиваемого учебного отпуска; 
- благоприятствующий   учебной   деятельности   режим    труда, устанавливаемый на весь период 

учебы; 
- оплата предприятием  расходов  по  обучению,  если  последнее связано с функциональными 

обязанностями работника; 
- выплата  компенсации  за   потерянные   в   период   обучения заработки,  если  последнее  связа-

но с функциональными обязанностями работника; 
- сокращение недельного рабочего времени; 
- предоставление ему очередного отпуска  в  период  прохождения курса обучения. 
Меры социально-экономического стимулирования учебной                 деятельности взрослых. 
Меры социально-экономического   стимулирования   законодательно устанавливаются  в   целях   

повышения   личной   заинтересованности работника  в  учебной  деятельности.  В  этом случае обя-
занным лицом является   работодатель,   по   отношению   к   которому   действуют распространенные  
на территории страны правовые нормы обязывающего и запрещающего характера. К ним относятся: 

- нормы,  предусматривающие недопустимость увольнения работника с упраздняемого  рабочего  
места  до  тех  пор,  пока  не  исчерпаны возможности его переподготовки для перехода на новые виды 
труда; 

- нормы, запрещающие использование квалифицированного работника на должности, не требую-
щей квалификации его уровня; 

- нормы,   обязывающие   работодателя    обеспечить    гарантии служебно-должностного   продви-
жения   и  соответствующего  повышения уровня оплаты труда после успешного прохождения работни-
ком очередной ступени повышения квалификации. 

Цели и задачи исследований в области образования взрослых. 
 Исследовательская работа   в   области   образования   взрослых предусматривает    рациональ-

ное    использование    и     обогащение потенциальных  возможностей  данного  образования  как  дей-
ственного фактора согласованного прогресса личности и общества.  Ее  основными задачами являют-
ся: 

- анализ   закономерностей    функционирования    и    развития образования взрослых как специ-
фического направления образовательного процесса; 

- разработка  концептуальных  основ  государственной политики в области  образования  взрослых,  
поиск  и   обоснование   путей   ее реализации; 

- подготовка предложений и рекомендаций по конкретным  вопросам деятельности учреждений об-
разования взрослых и их подразделений; 

- разработка теории и методики обучения и воспитания взрослых; 
- разработка идеологического обеспечения деятельности государственных органов власти, непра-

вительственных организаций, общественных организаций и органов государственно-общественного 
партнерства в сфере образования взрослых. 

Организация исследований образования взрослых. 
Исследования  предполагают  комплексный  подход,   объединяющий усилия  представителей  раз-

личных наук, имеющих свой предмет в сфере образования взрослых. 
Обязанности    по    организации  и  координации   исследований возлагаются    на   специализиро-

ванное  подразделение  в   структуре национального  научного центра, разрабатывающего вопросы 
образования и образовательной политики. 

К  исследованиям  привлекаются  научные  подразделения  вузов и учреждений    последипломного    
образования,   а  также   работники заинтересованных    социальных    служб,  организаторы   образо-
вания взрослых, представители негосударственных организаций. 

Системное управление образованием взрослых – система и процесс, обеспечивающие сов-
местную и согласованную деятельность международных организаций и соглашений, государственных 
органов власти, негосударственных организаций, общественных объединений, образовательных и 
научных учреждений, органов местного самоуправления по разработке, принятию и исполнению реше-
ний, направленных на формирование, закрепление и развитие нравственного поведения человека и 
социальных групп, обогащение творческого, социального, экономического, военного и правового по-
тенциала личности взрослого в процессе созидательного труда в сфере духовного и материального 
производства. 
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2. Проект Национальной программы развития образования взрослых и просветительской дея-
тельности (Раздела (вопроса) развития образования взрослых и просветительской деятельно-

сти в национальной программе (плане) развития систем образования)  
 
 

Национальная программа развития образования взрослых и просветительской деятельности (раз-
дел (вопрос) развития образования взрослых и просветительской деятельности в национальной про-
грамме (плане) развития систем образования) разработана на основании пункта 1.1.  Плана мероприя-
тий по реализации Концепции развития образования взрослых в государствах-участниках СНГ, утвер-
жденного Советом глав правительств государств-участников СНГ от 22 мая 2009 года. 

Настоящий документ определяет основные цели, задачи, принципы и направления развития обра-
зования взрослых и просветительской деятельности. 

Под образованием взрослых понимается процесс целенаправленного воспитательного и учебного 
воздействия на граждан, ориентированный на формирование качеств субъекта деятельности. Процесс 
образования взрослых обеспечивается государственно-общественной системой научных и образова-
тельных учреждений, на доступных для большинства  граждан условиях реализующих  образователь-
ные программ и проекты просвещения.  

Результатом образования взрослых является совершенствование квалификации и профессиональ-
ная адаптация работников, созидательная  реализация правового, социально-экономического и нрав-
ственного статуса личности, закрепленного национальной конституцией.   

Просветительская деятельность – это процесс целенаправленного  информационного воздействия 
на граждан,  позволяющий им познавать себя и окружающий мир, созидательно  преобразовывать 
окружающую действительность. 

Объектом образования взрослых выступает  процесс воспитательного, учебного и просветитель-
ского воздействия на участников производственных отношений. 

Предметом образования взрослых является совершенствование квалификации участников произ-
водственных отношений и содействие  профессиональной и социальной адаптации различных катего-
рий взрослого населения к меняющимся социально-экономическим условиям. 

Образование взрослых тесно связано с  такими сферами общественной жизни как образование, 
наука, культура, здравоохранение, экономика, право, социальная защита, безопасность и политика.  
Через образование взрослых решается широкий спектр социальных, правовых и экономических про-
блем. 

Основные цели образования взрослых заключаются в создании  условий реализации социаль-
ных функций государства через специально организованное обучение, воспитание и нравственное 
развитие граждан, направленное на достижение следующих результатов, предусмотренных нацио-
нальной конституцией:  

-  признание, соблюдение, защита и реализация прав и свобод человека и гражданина; 
- осуществление гражданами власти как непосредственно, так и через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления; 
- исполнение обязанностей гражданина, предусмотренных конституцией государства; 
- создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; 
- государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан; 
 - использование природных ресурсов; 
- развитие светского государства на основе формирования научно-этического мировоззрения у 

граждан; 
- осуществление прав и свобод человека без причинения ущерба  правам и свободам другого чело-

века; 
- пользование родным языком,  свободный выбор языка, воспитания, обучения и творчества; 
- свободный выбор, обладание и распространение нравственных убеждений,  деятельность в соот-

ветствии с ними; 
- реализация свободы мысли и слова; 
- свободный поиск, получение, передача, производство и распространение  информации; 
- собрание мирное, без оружия, проведение собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикети-

рование; 
- участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представите-

лей; 
- участие  в отправлении правосудия; 
- свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности; 
- имение имущества в собственности, владение, пользование и распоряжение им как единолично, 

так и совместно с другими лицами; 
- владение, пользование и распоряжение земельными и другими природными ресурсами; 
- свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор рода деятельности и профессию, 

получение вознаграждения за труд; 
- защита от безработицы; 
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- реализация законных способов решения индивидуальных и трудовых споров; 
- реализация права на отдых, восстановление сил и трудового потенциала; 
- осуществление заботы о детях и их воспитание; 
-участие в благотворительной деятельности; 
- реализация права на жилище; 
- реализация права на охрану здоровья и медицинскую помощь; 
- укрепление здоровья, развитие физической культуры и спорта, экологическое и санитарно-

эпидемиологическое благополучие; 
- получение начального и среднего профессионального образования в государственных или муни-

ципальных образовательных учреждениях или на предприятиях; 
- поддержание различных форм образования и самообразования; 
- доступ к культурным ценностям; 
- защита своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом; 
- получение квалифицированной юридической помощи; 
- защита  от преступлений и злоупотреблений властью; 
- реализация права на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их должностными лицами; 
- защита конституционного строя, нравственности, здоровья, законных прав и интересов граждан, 

обеспечение обороноспособности страны и безопасности государства; 
- обеспечение собственной безопасности и безопасности других граждан в условиях чрезвычайного 

положения; 
- уплата законно установленных налогов и сборов; 
- сохранение природы и окружающей среды, бережное отношение к природным богатствам; 
- защита Отечества. 
Государственная поддержка образования взрослых позволяет обеспечивать реализацию правого 

статуса, социально-экономического и нравственного потенциала личности в государстве, является 
важнейшим  институтом государственного устройства.  

Разработка и реализация механизмов обеспечения образования взрослых  обеспечивает переход 
государства к социально-ориентированной рыночной экономике и открытому демократическому обще-
ству.  

Государственная поддержка образования взрослых выступает основой общественного переустрой-
ства, социальных преобразований, опирающихся  на фундамент образовательного и нравственного 
потенциала населения.  

 
Принципы  образования взрослых 

 
1. Признание права на образование в любом возрасте как одного из важнейших фундаментальных 

прав человека. 
2. Гармоничность интересов человека, общества и государства.  
3. Доступность образования. 
4. Учет специфики образовательных потребностей различных категорий взрослого населения.  
5. Приоритет государственного финансирования образования взрослых, определяющий домини-

рующее участие государства в обеспечении достижения целей эффективной реализации правового 
статуса, социально-экономического и нравственного потенциала личности в государстве. 

6. Размещение бюджетных средств в образование взрослых и просветительскую деятельность на 
конкурсной основе,  обеспечивающее более высокий уровень отдачи на каждый вложенный объем фи-
нансирования.  

7. Привлечение финансовых ресурсов граждан к обеспечению мероприятий образования взрослых 
и просветительской деятельности. 

8. Государственно-общественное партнерство в создании и реализации программ образования 
взрослых и проектов просвещения, которое заключается в совместной выработке и контроле реализа-
ции документов, регулирующих образование взрослых и просветительскую деятельность. 

9. Светский нравственный характер программ образования взрослых и проектов просвещения,  
направленных  на формирование научно-этического мировоззрения граждан.  

 
Основные направления развития образования взрослых 

 
1. Создание научно-этической, правовой, экономической, социальной, политической и научно-

методической основ образования взрослых. 
2. Развитие государственно-общественных систем управления образованием, наукой,  культурой, 

правоохранительной деятельностью, борьбой с коррупцией и деятельностью в области общественной 
безопасности; 

- расширение доступности образования для всех групп населения государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств; 

- активизация просветительской деятельности, направленной на повышение общей культуры и со-
циальной активности человека; 
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- улучшения условий и качества обучения и нравственного воспитания взрослых; 
- совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере обу-

чения и нравственного воспитания взрослых; 
- проведение фундаментальных исследований в области духовно-нравственного развития взрос-

лых, социальных групп и общества; 
- развитие социально-востребованного содержания образования взрослых; 
- создание систем информационного обеспечения образования взрослых; 
- развитие механизмов государственного и муниципального финансирования образования взрос-

лых и просветительской деятельности; 
- развитие сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области 

образования взрослых и просветительской деятельности; 
 
 

Основные принципы государственной политики  
в области образования взрослых 

 
 

Под принципами государственной политики в области образования взрослых понимаются основы 
фундаментальных социально-философских идей, в соответствии с  которыми формируются цели об-
разования взрослых. 

К числу основных целей образовательной политики государства  относятся: 
– ориентация на создание в стране единой системы непрерывного образования; 
– признание права на образование в любом возрасте как  одного из важнейших фундаментальных 

прав человека; 
– ориентация образования на общечеловеческие  нравственные ценности; 
– содействие  гармонизации интересов личности, социальной общности и общества в целом; 
– обеспечение доступности образования  до начала трудовой деятельности и преемственности 

продолжения обучения  в зрелом  возрасте; 
– обеспечение автономности и самоуправляемости образовательных и научных учреждений, не-

вмешательства органов центральной и местной власти в работу образовательных и научных учрежде-
ний; 

– взаимодействие и партнерство государственных органов, неправительственных и общественных 
организаций в сфере образования взрослых; 

– гласность в вопросах разработки, принятия и реализации решений, затрагивающих интересы 
взрослого населения в области образования и  труда; 

– учет специфики образовательных потребностей различных категорий взрослого населения; 
– государственная поддержка образовательных учреждений в виде предоставления безвозвратных 

субвенций, а также налоговых льгот и льгот по арендной плате за пользование государственными по-
мещениями и земельными участками; 

– содействие в получении и продолжении образования гражданами, нуждающимися в особой соци-
альной защите. 

Органы государственной власти являются гарантами повсеместного соблюдения прав взрослых 
граждан на образование и создают  условия и предпосылки, необходимые для их более полного осу-
ществления. Их  полномочия используются для решения  следующих основных задач: 

– разработки общегосударственной образовательной политики, учитывающей интересы взрослых 
граждан; 

– обеспечения доступности образования для всех граждан; 
– планирования, формирования и развития сети образовательных учреждений, ориентированных 

на потребности различных категорий взрослого населения; 
– государственного финансирования учреждений образования взрослых; 
– выявления и пресечения случаев дискриминации в области образования. 

 
 

Государственные гарантии в области образования взрослых и просветительской деятель-
ности 

 
 

Государство гарантирует гражданам, проживающим на их территории, равные права образование 
на протяжении всей жизни и доступность для личного и профессионального использования результа-
тов фундаментальных и прикладных исследований в  области образования взрослых и просветитель-
ской деятельности. 

Государство содействует сближению национальных наук об образовании и интеграции результатов 
научных исследований в области образования взрослых и просветительской деятельности. 

Государство содействует кооперации деятельности научных и образовательных учреждений госу-
дарств-участников СНГ в области подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, 
разрабатывающих вопросы и проблемы образования взрослых и просветительской деятельности. 
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Государство гарантирует поддержку фундаментальных исследований в области образования 

взрослых и просветительской деятельности на бюджетной основе для государственных научных учре-
ждений, осуществляющих исследования в области образования взрослых и просветительской дея-
тельности. 

Государство гарантирует поддержку прикладных исследований в области образования взрослых и 
просветительской деятельности для образовательных учреждений, научные подразделения которых 
осуществляют прикладные исследования в области образования взрослых и просветительской дея-
тельности.  

Государство гарантирует поддержку внебюджетных фундаментальных и прикладных исследований 
на конкурсной основе для   граждан, осуществляющих фундаментальные и прикладные исследования 
в области образования взрослых на темы, не совпадающие с темами исследований, осуществляемых 
на бюджетной основе.   

Государственные научные и образовательные учреждения государств-участников, осуществляю-
щие фундаментальные и прикладные исследования в области образования взрослых и просветитель-
ской деятельности, один раз в пять лет направляют работников образования, осуществляющих руко-
водство направлениями и темами фундаментальных и прикладных исследований в области образова-
ния взрослых и просветительской деятельности на стажировку. 

Государство содействует деятельности национальных просветительских и других организаций,  ре-
ализующих проекты просвещения,  позволяющие гражданам познавать себя и окружающий мир, сози-
дательно  преобразовывать окружающую действительность.  

Проекты просвещения рецензируют государственные научные и образовательные учреждения, 
осуществляющие фундаментальные и прикладные исследования в области образования взрослых и 
просветительской деятельности.  

 
 

Обеспечение образования взрослых и просветительской деятельности на региональном 
уровне 

 
Региональные органы управления образованием предусматривают в планах своей деятельности 

следующие мероприятия по развитию  образования взрослых: 
— вовлечение в обучение  лиц с  низким образованием; 
— меры по увеличению числа разнообразных просветительских организаций; 
— меры по стимулированию учеников средних школ по  включению  в самостоятельную познава-

тельную активность для развития дальнейшего обучения; 
— сближение потребностей и интересов предприятий и граждан, чтобы объединить различные 

направления развития экономики с индивидуальной образовательной активностью взрослых; 
— стимулирование различных форм образовательной активности,   развития сотрудничества трех 

типов организаций, обучающих в сфере общего, профессионального и творческого образования; 
—  широкие и активные формы приучения взрослых к информационным технологиям; 
— подготовить банк просветительских предложений для взрослых и распространить его в регионе; 
— создание региональных и межрегиональных сетей  организаций по образованию взрослых и ре-

гионального просвещения. 
 
 
Деятельность органов местного самоуправления по образованию взрослых и просвещению 

 
 

Органы местного самоуправления содействуют просвещению местного населения,  оказывают об-
разовательную поддержку местным жителям для обеспечения их участия в решении вопросов местно-
го значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью. 

      
 

Система образования взрослых 
 
Система образования взрослых является  основой образования,  удовлетворяющей  потребности 

граждан в знаниях и умениях, необходимых для профессиональной адаптации,  квалифицированного 
труда и  нравственного развития. В ее структуру входят  следующие взаимодействующие компоненты: 

- государственные органы власти; 
– исследовательские центры; 
– органы управления на национальном, региональном и местном уровнях; 
– образовательные учреждения; 
– организации, в уставных документах которых предусмотрена деятельность по образованию 

взрослых и просвещению;  
– социальные службы, причастные к образованию и трудовой занятости; 
– учреждения науки и культуры – в той мере, в какой они занимаются просветительской деятельно-

стью; 
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– учебно-методические объединения; 
– средства массовой информации, 
- информационные и телекоммуникационные средства. 
 
 

Функции образования взрослых 
 

Образование взрослых  выполняет следующие функции: 
- мобилизации, которая позволяет сосредоточить творческие созидательные трудовые усилия 

взрослого населения на национальных направлениях развития государства;  
- человеческого ресурса, которая позволяет сконцентрировать кадровый резерв государства, обес-

печивающий социально-экономическое развитие страны; 
– компенсации, которая предоставляет взрослым членам общества ранее отсутствующую или упу-

щенную возможность получить образование желаемого профиля и уровня; 
– адаптации, обеспечивающей взрослых членов общества новыми знаниями и умениями, потреб-

ность в которых возникает по мере изменения социальных условий их жизнедеятельности; 
– развивающую, способствующую всестороннему прогрессу личности человека в период его  само-

стоятельной жизни посредством преемственного обогащения ранее приобретенных знаний и умений; 
- преобразующую, способствующую активному участию взрослых в созидательном труде. 
 

Основные подразделения образования взрослых  
и  направления их  деятельности 

 
 

Под основными подразделениями образования взрослых понимаются обособленные составные ча-
сти его структуры, включающие виды образовательной деятельности, научной работы, просвещения,  
сгруппированные по признаку общности их целей и содержания. К ним относятся общее и специализи-
рованное образование.  

1. Общее образование – приобретение  совокупности установок, знаний и умений, необходимых 
всем взрослым членам общества,  независимо от рода   и характера их профессиональных занятий. В 
структуру общего образования входят: 

– овладение общей грамотностью; 
– академическое образование, ориентированное на обогащение познавательных способностей и 

освоение научных представлений о мире, привитие нравственных ценностей; 
– гуманитарное, ориентированное на освоение достижений художественной культуры и искусства, 

гармоничное эмоционально-психологическое развитие, здоровый образ жизни, нравственное, психиче-
ское и соматическое здоровье граждан; 

– гражданское, ориентированное на расширение сферы участия граждан в жизни общества и фор-
мирование активной гражданской позиции и защиты граждан от безнравственных политических и эко-
номических манипуляций. 

2. Специализированное образование – обогащение знаний и умений, необходимых для успешной 
деятельности в системе технологического и социального разделения труда. В структуру специализи-
рованного образования  входят: 

– овладение функциональной грамотностью; 
– профессиональное образование; 
– социально-экономическое образование, ориентированное на обогащение знаний и умений, необ-

ходимых при осуществлении  деятельности,  связанной  с выполнением социальных и экономических  
функций; 

–  ролевое образование, ориентированное на обогащение знаний и умений, необходимых для 
адекватного выполнения социальных ролей в процессе созидательной деятельности. 

3. Воспитание – непрерывный процесс формирования и развития в ходе профессиональной дея-
тельности и обучения граждан нравственно-ориентированных моделей поведения и научного мировоз-
зрения. 

4. Социальный опыт – приобретенные гражданином навыки профессиональной деятельности, 
обеспечивающие рост социального статуса гражданина в обществе, повышение его духовного и мате-
риального благополучия.  

 
Статус взрослого учащегося 

 
В качестве взрослых учащихся настоящий документ рассматривает субъектов учебной и воспита-

тельной деятельности, достигших возраста гражданской дееспособности и вовлеченных  в сферу  тру-
да. 
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 Категории взрослых учащихся 

 
Научные и образовательные учреждения, реализующие программы образования взрослых и проек-

ты просвещения, а также их объединения строят свою работу, ориентируясь на специфические инте-
ресы и образовательные потребности следующих социально-демографических групп населения: 

- работников сферы государственного управления; 
– работников сферы профессионального труда; 
– временно неработающих, в том числе безработных; 
– лиц, занятых исключительно в домашнем хозяйстве; 
– лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью; 
– лиц, возвратившихся в сферу профессионального труда после длительного перерыва; 
– пенсионеров по состоянию здоровья (инвалидов); 
– мигрантов, прибывших на постоянное жительство из иных стран и регионов; 
- трудовых мигрантов; 
– лиц, намеревающихся сменить или уже сменивших профессию и/или сферу занятости. 

 
 Права взрослого учащегося 

 
К наиболее значимым правам взрослого учащегося относятся: 
– право на образование; 
– благоприятные и комфортные  условия обучения, учитывающие режим жизнедеятельности 

взрослого, его социальный статус и профессиональный опыт; 
– доступность пользования литературой, инструктивными материалами, учебным оборудованием и 

техническими средствами; 
– официальное признание общественных наград, званий и степеней, присвоенных взрослым обще-

ственными организациями; 
– непосредственное или через представителей участие в планировании и формировании содержа-

ния образовательных программ; 
– квалифицированное преподавание и компетентное руководство учебной деятельностью; 
– академическую поддержку, способствующую успешному самообразованию и прохождению курса 

при  дистанционной форме обучения; 
–  заботу, помощь и содействие со стороны соответствующих социальных служб; 
– получение индивидуализированной информации и иного содействия при выборе путей продолже-

ния образования и профессиональной деятельности; 
– финансовую поддержку со стороны государства. 
Обязанности по обеспечению прав взрослого учащегося обеспечиваются следующими субъектами: 
– органы центральной, региональной и местной власти; 
– неправительственные организации; 
– производственные, коммерческие и иные предприятия и их объединения; 
– учреждения образования, науки и культуры; 
- организации всех форм собственности. 
Контроль за соблюдением прав взрослого учащегося осуществляется органами законодательной и 

исполнительной власти, неправительственными организациями, а также профессиональными союзами 
и другими общественными организациями, имеющими правозащитные функции, а также функции об-
щественного контроля. 

 
 

Принципы формирования и порядок утверждения  
образовательных программ для взрослых 

 
 

 Под образовательной программой для взрослых понимается официальный документ, определяю-
щий основное содержание обучения и воспитания по курсу, адаптированное к взрослым учащимся, за-
нятым в сфере оплачиваемого труда.  

Право на разработку образовательных программ для взрослых представляется отдельным лицам и 
учреждениям, обладающим необходимой квалификацией в данной области знаний или практики. Про-
граммы рецензируются компетентной организацией и утверждаются высшим коллегиальным органом 
образовательной, научной организации. 

Образовательные программы для взрослых разрабатываются и реализуются исходя из следующих 
основных принципов: 

- адаптивность – приспособление учебного материала под конкретные проблемы и запросы раз-
личных категорий взрослых; 

– целенаправленность – ориентация на цели и приоритетные задачи образования взрослых; 
– адресность – учет специфичности образовательных потребностей конкретных категорий и соци-

ально-демографических групп взрослого населения; 
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– доступность – учет возможностей учащихся освоить предусмотренный программой учебный ма-

териал; 
– индивидуализациия – модификация содержания, методов обучения и темпов освоения курса в 

зависимости от реального уровня знаний и умений лиц, его осваивающих; 
– соединение общего и специализированного образования; 
– участие заинтересованных сторон, в том числе обучаемых, в инициировании, обсуждении и при-

нятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 
 

Типы образовательных программ для взрослых 
 

Образовательные программы для взрослых разрабатываются с учетом   специфики образователь-
ных потребностей категорий и групп взрослого населения, которым они адресованы. Основанием для 
их дифференциации служат: 

- категория взрослых и их адаптивные возможности; 
- заказ рынка труда; 
– специфика профессиональной и гражданкой деятельности взрослых;  
– направления образования взрослых, обуславливающие создание  программ общего и специали-

зированного образования; 
– социальный статус, имущественный и образовательный ценз взрослых, состояние их здоровья. 
 

Особые образовательные программы для взрослых 
 

Особые программы разрабатываются для взрослых и реализуются в целях обеспечения  доступно-
сти начального, среднего и высшего профессионального образования лицам, занятым в сфере опла-
чиваемого труда и предусматривают сокращенный  (менее продолжительный) курс обучения и адап-
тивный учебный материал, учитывающий специфику взрослых учащихся. 

 
 

Специальные образовательные программы для взрослых 
 

Специальные образовательные программы для взрослых  разрабатываются для граждан, нуждаю-
щихся в усиленной социальной защите, в целях более полной реализации их права на образование и 
другие конституционные права. К категории граждан, нуждающихся в особой социальной защите, отно-
сятся: 

– безработные, нуждающиеся в получении новой специальности; 
– бедные работающие граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума, обеспечивающего 

социальную активность; 
- лица с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды), не могущие освоить учебный мате-

риал в обычных условиях; 
– молодые специалисты; 
– женщины, имеющие малолетних детей; 
- домохозяйки; 
– мигранты и беженцы, адаптирующиеся  к новым для них социально-культурным условиям; 
- потерпевшие от захвата жилья и иной собственности, коррупции,  организованной преступности и 

криминала. 
 

Право на образовательную деятельность 
 

Право на образовательную деятельность для взрослого населения предоставляется организациям 
и частным лицам, располагающим соответствующей  квалификацией и опытом, а также ресурсами, не-
обходимыми для выполнения поставленных задач. 

Право создавать образовательные учреждения для взрослых предоставляется следующим соци-
альным субъектам: центральным, региональным и местным органам власти; негосударственным орга-
низациям; общественным объединениям граждан; учреждениям детско-юношеского образования;  
учреждениям науки и культуры;  предприятиям, учреждениям и их объединениям; кандидатам и докто-
рам наук;  специалистам высшей квалификации по профилю своей профессиональной деятельности. 

 
Подготовка работников образования в области образования взрослых  

 
В целях обеспечения сферы образования взрослых квалифицированными и компетентными специ-

алистами  в структуре учреждений высшего педагогического образования,   университетов создаются 
факультеты (кафедры) образования взрослых, осуществляющие подготовку специалистов трех основ-
ных категорий:  специалистов в области образования взрослых;  руководящих кадров организаций всех 
форм собственности;  исследователей в области образования взрослых. 

Наличие документа, подтверждающего подготовку специалиста в области образования взрослых 
является обязательным условием вступления в должности: 



 

Юнацкевич П.И., 2009  (ИОВ ПАНИ, 2009)  www.cisedu.spb.ru  
 

21
- преподавателя  образовательного учреждения среднего профессионального и высшего профес-

сионального образования; 
- руководителя государственной организации. 
 

 
Принципы финансирования образования 

взрослых и его источники 
 
 

Государственное финансирование образования взрослых служит основной гарантией, обеспечива-
ющей реализацию права граждан на образование в любом возрасте. Денежные затраты на развитие 
образования взрослых являются составной частью совокупных расходов общества на систему образо-
вания. 

Научные и образовательные учреждения, реализующие программы образования взрослых и проек-
ты просвещения, обеспечиваются  денежными средствами   исходя из принципов: 

– достаточности денежных средств для выполнения поставленных задач; 
– гарантирования стабильности бюджета учреждения; 
– безвозмездности предоставляемых субсидий. 
Основными источниками финансирования являются: 
– государственный бюджет; 
– региональный бюджет; 
– местный бюджет; 
– средства учреждающих предприятий, учреждений и организаций; 
– плата за обучение. 
Научные и образовательные учреждения, реализующие программы образования взрослых и проек-

ты просвещения, могут финансироваться из  нескольких источников одновременно.  
Государство в лице его центральных, региональных  и местных органов в обязательном порядке 

устанавливает  и осуществляет следующие формы финансовой помощи взрослым учащимся: 
– образовательные ваучеры для местного населения, освобождающие от платы за обучение; 
– индивидуальные гранты для продолжения образования на его более высоком уровне; 
– стипендии  – на уровне не ниже прожиточного минимума; 
– пособия лицам, имеющим иждивенцев; 
– дополнительные оплачиваемые отпуска; 
- дополнительные надбавки за повышение квалификации. 
Государство устанавливает действующий на всей территории страны перечень обязанностей учре-

ждений и предприятий по отношению к их работникам, совмещающим учебную и трудовую деятель-
ность. Работники данной категории имеют право на следующие льготы:   

– предоставление оплачиваемого учебного отпуска; 
– благоприятствующий учебной деятельности режим труда, устанавливаемый на весь период уче-

бы; 
– оплата предприятием расходов по обучению, если последнее связано с функциональными обя-

занностями работника; 
– выплата компенсации за потерянные в период обучения заработки, если последнее связано с 

функциональными обязанностями работника; 
– сокращение недельного рабочего времени; 
– предоставление очередного отпуска в период прохождения курса обучения; 
Перечень льгот, предоставляемых работникам, совмещающим учебную и трудовую деятельность, 

может быть изменен только в интересах работников. 
Меры социально-экономического стимулирования законодательно устанавливаются в целях повы-

шения личной заинтересованности работника в учебной деятельности. В этом случае обязанным ли-
цом является работодатель, по отношению  к которому действуют распространенные на территории 
страны правовые нормы обязывающего и запрещающего характера. К ним относятся: 

– нормы, предусматривающие недопустимость увольнения работника с упраздняемого рабочего 
места до тех пор, пока не исчерпаны возможности его переподготовки для перехода  на новые виды 
труда; 

– нормы, запрещающие использование квалифицированного работника на должности, не требую-
щей квалификации его уровня; 

– нормы, обязывающие работодателя обеспечить гарантии служебно-должностного продвижения и 
соответствующего повышения уровня оплаты труда после успешного прохождения работником оче-
редной ступени повышения квалификации. 
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3.  Концепция общего образовательного пространства   

Союзного государства России и Белоруссии 
 
 
 

Концепция общего образовательного пространства Союзного государства России и Белоруссии 
(далее – концепция) – проект документа,  рекомендующего установить приоритет образования в госу-
дарственной политике России и Белоруссии, стратегию и основные направления его развития. 

Концепция определяет цели воспитания, обучения и просвещения, пути их достижения посред-
ством согласованной государственной политики России и Белоруссии в области образования, ожидае-
мые результаты развития системы образования на период до 2020 года. 

Стратегические цели образования тесно увязаны с проблемами развития российского и белорус-
ского общества, включая: 

создание основы для устойчивого социально-экономического и нравственного развития России и 
Белоруссии, обеспечение высокого качества жизни народов и национальной безопасности Союзного 
государства; 

укрепление демократического правового Союзного государства и развитие гражданского общества, 
состоящего из нравственных граждан; 

кадровое обеспечение динамично развивающейся рыночной экономики России и Белоруссии, инте-
грирующейся в мировое хозяйство, обладающей высокой конкурентоспособностью и инвестиционной 
привлекательностью; 

утверждение статуса Союзного государства  в мировом сообществе как союза великих держав в 
сфере образования, культуры, искусства, науки, высоких технологий и экономики. 

Формирование общего образовательного пространства России и Белоруссии отражает интересы 
граждан Союзного государства и направлено на создание в России и Белоруссии условий для всеоб-
щего образования молодежи и взрослых, обеспечить реальное равенство прав граждан и возможность 
каждому повышать образовательный уровень в течение всей жизни. 

Формальное, неформальное и информальное образование, просветительская деятельность  явля-
ются приоритетной сферой накопления знаний и формирования умений, создания максимально благо-
приятных условий для социализации каждого  гражданина России и Белоруссии, воспитания в нем 
трудолюбия и высоких нравственных принципов. 

Образование молодежи и взрослых  выступает сферой трудовой занятости населения, прибыльных 
долгосрочных инвестиций и наиболее эффективного вложения капитала. 

Формирование общего образовательного пространства России и Белоруссии основывается на но-
вых ответственности социальных партнеров - государства, общества, семей, работодателей - в вопро-
сах качества общего и профессионального образования взрослых, воспитания и просвещения граждан.  

Концепция общего образовательного пространства  Союзного государства России и Белоруссии 
направлена на определение основных направлений совершенствования законодательства в области 
образования России и Белоруссии и является основой для разработки программ развития образования 
Союзного государства. 

Принятие нормативных актов, противоречащих общим интересам России и Белоруссии, в том чис-
ле снижающих уровень гарантий прав граждан в области образования, науки и уровень их финансиро-
вания, выступает неприемлемым условием для развития Союзного государства. 

Концепция отражает решимость и волю государств России и Белоруссии принять на себя вместе с 
общественностью ответственность за настоящее и будущее общего образования, являющегося осно-
вой социально-экономического и нравственного развития Союзного государства. 

 
Основные цели и задачи общего образования Союзного государства 

 
 
Система общего образования Союзного государства  призвана обеспечить воспитание просвещен-

ных взрослых,  активных, трудолюбивых и ответственных граждан. 
Общее образование Союзного государства направлено на создание следующих условий общего 

образования России и Белоруссии:  
историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальных 

культур, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов Союзно-
го государства; 

воспитание патриотов Союзного государства, граждан правового, демократического союза госу-
дарств, способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы 
личности, обладающих высокой нравственностью и уважающих  языки, традиции и культуры других 
народов; 

формирование научно-этического мировоззрения граждан и качеств субъекта деятельности в раз-
личных социальных сферах; 

воспитание граждан, способных активно реализовывать свои законные права и интересы; 
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разностороннее и своевременное развитие детей, молодежи и взрослых, их творческих способно-

стей, формирование навыков нравственного выбора в сложной социально-экономической обстановке; 
привитие чувства долга и личной ответственности, потребности в непрерывном образовании и про-

свещении; 
 поддержание национальных традиций и обычаев, уважение к старшим, почитание и поддержка ро-

дителей, развитие культуры межэтнических отношений; 
формирование у детей, молодежи, других категорий граждан трудовой мотивации, активной жиз-

ненной, гражданской и профессиональной позиции, обучение основным принципам построения про-
фессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда и участия в местном самоуправлении и 
государственном строительстве; 

организацию учебного процесса с учетом современных достижений науки, систематическое обнов-
ление всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, тех-
ники и технологий; 

непрерывность образования в течение всей жизни человека; 
многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность образовательных про-

грамм, обеспечивающих индивидуализацию образования, обучение и воспитание, ориентированное на 
формирование качеств субъекта деятельности – взрослого человека; 

преемственность уровней и ступеней образования; 
создание программ, реализующих информационные технологии в образовании и развитие открыто-

го образования; 
академическую мобильность обучающихся; 
взаимное признание результатов аттестации научных и научно-педагогических кадров, совместная 

подготовка кандидатов и докторов наук; 
развитие национальных традиций в работе с одаренными детьми и молодежью, участие педагоги-

ческих работников в научной деятельности; 
формирование у учащихся средних школ начальных навыков программирования и владения ин-

формационными и телекоммуникационными технологиями; 
совместная подготовка, переподготовка и повышение квалификации преподавателей образова-

тельных учреждений; 
воспитание здорового образа жизни, развитие физической культуры у детей и взрослых; 
противодействие негативным социальным процессам,  коррупции и организованной преступности, а 

также социальному паразитизму и дисбалансу духовных и материальных устремлений и действий, 
прав и обязанностей перед обществом; 

экологическое и нравственное воспитание, формирующее бережное отношение человека к челове-
ку, обществу, государству и  природе. 

 
 

Основные задачи Союзного государства в сфере образования 
 
 
Образование является сферой ответственности и интересов Союзного государства и его институ-

тов. 
Союзное государство в сфере образования призвано обеспечить: 
реализацию конституционного права и равные возможности для различных социальных слоев и 

территориальных групп населения на получение бесплатного образования высокого качества; 
создание, сохранение и развитие общего образовательного пространства Союзного государства; 
участие органов государственной власти и органов местного самоуправления  в обеспечении дея-

тельности муниципальных образовательных учреждений; 
формирование в общественном сознании отношения к образованию как необходимого способа 

нравственного развития и повышения благосостояния граждан; 
расширение участия общества в управлении образованием; 
участие научных и научно-педагогических кадров в разработке образовательной политики Союзно-

го государства на межрегиональном и  региональном уровнях; 
светский характер образования, этики и просвещения; 
условия для полноценного и ответственного обучения и воспитания детей в семье, образователь-

ных учреждениях всех форм, типов и видов; 
всестороннюю заботу о сохранности жизни, здоровья и физическом воспитании и развитии детей, 

учащихся, студентов и взрослых; 
условия для получения всеми детьми основного общего образования, предусмотрев ответствен-

ность органов государственной власти, органов местного самоуправления и родителей (лиц, их заме-
няющих) за нарушение конституционных прав детей на получение основного общего образования; 

ликвидацию детской беспризорности, предотвращение преступности среди молодежи; 
воспитание молодого поколения в духе высокой нравственности и уважения к закону; 
создание социально-экономических условий для приоритетного развития системы образования; от-

крытость системы образования и учебных заведений для общественного контроля; 
нормативное финансирование образовательных и научных учреждений;  



 

Юнацкевич П.И., 2009  (ИОВ ПАНИ, 2009)  www.cisedu.spb.ru  
 

24
стимулирование негосударственных инвестиций в систему образования и науки, в том числе путем 

предоставления установленных законодательством налоговых и иных льгот для юридических и физи-
ческих лиц, участвующих в развитии образовательных и научных учреждений; 

привлечение работодателей и других заказчиков, специалистов к социальному партнерству и орга-
низации профессионального образования с целью удовлетворения потребностей рынка труда и граж-
данского общества; 

доступ обучающихся, преподавателей и научных сотрудников каждого образовательного и научного 
учреждения к информационно-дидактическим программам, технологиям, сетям и базам данных, мето-
дической, учебной и научной литературе; 

предоставление бесплатных учебников для учащихся общеобразовательных школ и учреждений 
начального профессионального образования из социально уязвимых слоев населения; 

свободный выбор направлений и форм образования с учетом потребностей, возможностей граж-
дан, а также ситуации на рынках труда и образовательных услуг; 

высокую занятость трудоспособного населения, прежде всего молодежи и взрослых; 
единое правовое пространство функционирования и развития образовательных учреждений раз-

личных форм собственности; 
законодательное определение сфер материальной, административной и имущественной ответ-

ственности учредителей образовательных учреждений; 
повышение ответственности работодателей за соблюдение трудового законодательства, в первую 

очередь в части полной и своевременной оплаты труда, реализацию социальных гарантий работников 
образования и обучающихся; 

гармонизацию национальных и этнокультурных отношений;  
сохранение и поддержку этнической и национально-культурной самобытности народов России и 

Белоруссии, гуманистических традиций их культур; 
сохранение языков и культур народов Российской Федерации и Республики Беларусь; 
развитие образования и культуры коренных малочисленных народов России и Белоруссии; 
сохранение и развитие значимости русского языка как одного из объединяющих факторов Союзного 

государства; 
качественное образование в общеобразовательной школе, в том числе в сельской, на основе раз-

вития ее материальной базы, использования современных технологий обучения, сохранения дополни-
тельных социальных гарантий для учащихся и педагогов в сельской местности; 

государственную поддержку образовательных учреждений всех форм собственности, обеспечива-
ющих реализацию государственной политики в области образования; 

создание правовых условий получения образования как за счет бюджетов всех уровней, так и за 
счет средств обучающихся и их семей, предприятий и организаций; 

создание правовых условий для предоставления образовательных кредитов учащимся и студентам 
из малообеспеченных семей; 

создание и реализацию условий для получения общего и профессионального образования детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами и детьми из малообес-
печенных семей; 

развитие высших учебных заведений как центров образования, культуры, нравственности,  науки и 
новых технологий; 

интеграцию образования, науки и производства, включая интеграцию научных исследований с об-
разовательным процессом, научных организаций с образовательными учреждениями, науки и образо-
вания с производством; 

развитие системы профессиональной ориентации населения, реализующей меры по содействию и 
выбору профессии, направлений и форм образования, трудовой мотивации, становлению профессио-
нальной карьеры; 

создание условий для профессиональной подготовки и переподготовки работающего населения, 
высвобождаемых работников и безработных граждан; 

поддержку различных форм самоорганизации обучающихся как неотъемлемую часть всей системы 
образования и формирования гражданской правовой культуры молодежи; 

активное включение средств массовой информации в пропаганду и реализацию основных целей и 
задач образования Союзного государства; 

доведение доли образовательных программ в сетке вещания государственных и муниципальных 
средств массовой информации не менее чем до 15%; 

интеграцию системы образования Союзного государства в мировое образовательное пространство 
с учетом  национального опыта и традиций;  

активный выход на рынок образовательных услуг, широкое участие учебных заведений и педагогов 
в образовательных программах международных организаций и сообществ.  

 
 

Педагогические кадры Союзного государства 
 
Признавая ведущую роль педагога в достижении целей образования, Союзное государство призва-

но обеспечить:  
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дошкольные и общеобразовательные учреждения учителями и воспитателями, как правило, с выс-

шим образованием;  
образовательные учреждения среднего профессионального образования учителями с высшим об-

разованием;  
образовательные учреждения высшего профессионального образования педагогами  с высшей 

квалификацией кандидата или доктора наук;  
условия для творческого роста, повышения квалификации и своевременной переподготовки педа-

гогов всех уровней образования, порядок проведения которых определяется учредителями и уставом 
образовательного учреждения;  

привлечение в систему образования талантливых специалистов, способных на высоком уровне 
осуществлять учебный процесс, вести научные исследования, осваивать новые технологии и инфор-
мационные системы, воспитывать у обучающихся нравственность, трудолюбие и научно-этическое ми-
ровоззрение, готовить специалистов высокой квалификации;  

ответственность педагогических и научных работников за качество обучения и воспитания детей, 
молодежи и взрослых;  

условия для подготовки и закрепления в высших учебных заведениях докторов и кандидатов наук с 
целью расширения фундаментальных и прикладных научных исследований и повышения научного 
уровня обучения студентов и аспирантов;  

условия для неуклонного повышения престижа и социального статуса преподавателей и работни-
ков сферы образования. 

 
 

Научные кадры Союзного государства 
 
 
Признавая ключевую роль ученого в достижении целей образования, Союзное государство призва-

но обеспечить:  
подготовку и укомплектование образовательных и научных учреждений кадрами высшей квалифи-

кации;  
подготовку и укомплектование органов государственной власти и органов местного самоуправления 

кадрами высшей квалификации;  
условия для интеграции научи в образовании и развитии науки об образовании; 
привлечение в систему подготовка кадров высшей квалификации  талантливых ученых, способных 

на высоком уровне осуществлять подготовку кандидатов и докторов наук, воспитывать у соискателей 
ученых степеней нравственность, трудолюбие и научно-этическое мировоззрение, готовить и поддер-
живать деятельность специалистов высшей квалификации;  

ответственность научных работников за результаты фундаментальных и прикладных исследова-
ний; 

доступные условия для самостоятельной подготовки соискателей ученой степени доктора наук;  
государственное финансирование и использование результатов фундаментальных исследований; 
условия для неуклонного повышения престижа и социального статуса научных  работников. 
 

Административные кадры Союзного государства 
 
 
Признавая основную  роль руководителей в достижении целей образования и просвещения, Союз-

ное государство призвано обеспечить:  
высшую  квалификацию руководителей государственных органов власти и органов местного само-

управления России и Белоруссии;  
условия для отбора и привлечения к управлению в органы государственной власти кадров высшей 

квалификации; 
формирование и просвещение общего кадрового резерва Союзного государства и межрегиональ-

ной ротации руководящих кадров; 
массовую этическую оценку деятельности  руководителей органов власти, ликвидацию коррупции и 

организованной преступности; 
преемственность и согласованность кадровой политики Союзного государства; 
антикоррупционное просвещение и правовое воспитание граждан; 
условия для неуклонного повышения престижа и социального статуса руководителей государствен-

ных органов власти и органов местного самоуправления. 
 

Рынок труда Союзного государства 
 
Признавая ключевую роль рынка труда в регулировании социального образовательного запроса, 

Союзное государство призвано обеспечить: 
всеобщую занятость в сфере оплачиваемого труда; 
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общую процедуру принятия на работу, оплаты труда и увольнения граждан России и Беларуси на 

территории Союзного государства;  
рост числа рабочих мест; 
образование взрослых в форме безотрывной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции кадров предприятий и учреждений   России и Беларуси; 
условия для роста материального благосостояния граждан России и Беларуси; 
стимулирование внутреннего спроса и предложения, увеличение покупательной способности граж-

дан Союзного государства. 
 

Ожидаемые результаты реализации концепции 
 

        Качество образования и науки 
 
Политика Союзного государства в области образования и науки обеспечивает:  
продвижение свободы и демократии; 
развитее гражданского общества, состоящего из нравственных граждан; 
повышение производительности труда взрослых за счет развития образования, социальной и эко-

номической результативности науки; 
всеобщую занятость в сфере оплачиваемого труда, обеспечивающего достойный уровень жизни 

населению в городских условиях и в условиях сельской местности. 
 
Доступность образования  
 

       Всем гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и 
должностного положения обеспечивается: 

общедоступное и бесплатное дошкольное образование; 
обязательное и бесплатное основное общее образование; 
общедоступное и бесплатное среднее (полное) общее образование, включая возможность выбора 

основных профилей обучения; 
общедоступное и бесплатное начальное профессиональное образование; 
бесплатное высшее и среднее профессиональное образование на конкурсной основе; 
бесплатное послевузовское образование на конкурсной основе в аспирантуре, докторантуре; 
бесплатное дополнительное профессиональное образование взрослых в форме безотрывной под-

готовки кадров государственных предприятий и учреждений; 
дополнительное образование, для детей из малообеспеченных семей - на основе адресной финан-

совой поддержки; 
общедоступное и бесплатное специальное образование для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

Оплата труда руководителей, педагогических и научных  работников 
 
Заработная плата руководителей, работников образования и науки будет расти опережающим тем-

пом, по сравнению со средней в промышленности, за счет увеличения доли расходов на образование 
в государственном бюджете, расширения самостоятельности организаций отрасли и стимулирования 
эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств. 

Это позволит достичь уровня заработной платы, обеспечивающего устойчивую конкурентоспособ-
ность образования на рынке труда, и поэтапно приблизить оплату труда: 

руководителей органов власти к средней заработной плате руководителей  промышленности в Рос-
сийской Федерации; 

учителей и других педагогических работников к средней заработной плате работников промышлен-
ности в Российской Федерации; 

иных работников образовательных учреждений к средней заработной плате аналогичных категорий 
работников промышленности в Российской Федерации. 

Уже на первом этапе оплата труда педагогических работников из числа профессорско-
преподавательского состава образовательных организаций высшего профессионального образования 
будет приближена к удвоенному размеру средней заработной платы работников промышленности в 
Российской Федерации. 

 
Пенсионное обеспечение в Союзном государстве 

 
        Работникам образования и науки Союзного государства на основе повышения оплаты труда и со-
здания отраслевой пенсионной системы может быть обеспечен достойный уровень пенсионного обес-
печения. 
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Создание отраслевой профессиональной пенсионной системы для работников образования и науки 

является важным условием формирования общего образовательного пространства России и Белорус-
сии. За счет этой системы и средств образовательных организаций могут быть  обеспечены, в частно-
сти, повышенные пенсии по возрасту для профессорско-преподавательского состава, научных работ-
ников и других категорий педагогических работников. 

При этом педагогическим работникам, имеющим педагогический стаж свыше 25 лет, взамен пенсии 
за выслугу лет может быть  предоставлено право на получение надбавки за стаж работы при продол-
жении ими педагогической деятельности. 

 
 

Социальное обеспечение обучающихся, воспитанников, студентов и аспирантов Союзно-
го государства 

 
 

Социальное обеспечение обучающихся, воспитанников, студентов и аспирантов Союзного государ-
ства может быть обеспечено при предоставлении со стороны государства следующих гарантий: 

законодательное оформление и признание  правового статуса гражданина Союзного государства, 
создание общего для граждан России и Белоруссии документа, подтверждающего статус, права и сво-
боды  гражданина Союзного государства; 

защита жизни, сохранность здоровья, нравственное воспитание и высшая квалификация руководи-
телей органов власти; 

защита жизни, сохранность здоровья, физическое воспитание дошкольников, учащихся, студентов, 
аспирантов и взрослых, занятых трудом на предприятиях реального сектора экономики; 

адресное предоставление академических и социальных стипендий, а также законодательно уста-
навливаемых пособий учащимся и студентам из малообеспеченных семей и другим определенным ка-
тегориям учащимся; 

содействие трудоустройству и занятости студентов, аспирантов, выпускников образовательных 
учреждений. 

 
      Финансирование системы образования Союзного государства 

 
       Государственная политика Союзного государства в области финансирования образования может 
обеспечить на первом этапе опережающий рост расходов на систему образования в общем объеме 
государственных расходов и существенное повышение их эффективности, создание условий для эф-
фективного использования бюджетных средств. 

Для реализации целей и задач, определяемых концепцией, может быть обеспечено  достижение 
следующего уровня финансирования системы образования. 

На первом этапе (до 2015 года) темпы роста бюджетных средств могут быть опережающими по 
отношению к темпам роста общего объема расходной части бюджета. 

Начиная с 2016 года могут быть предусмотрены целевые средства на развитие образования, в том 
числе на информатизацию образовательных учреждений. 

Могут быть расширены возможности привлечения в сферу образования средств из бюджетов семей 
и других внебюджетных источников. 

На втором этапе (до 2020 года) следует обеспечить темпы роста объемов бюджетного финанси-
рования образования в соответствии с темпами роста ВВП. Дополнительный объем финансовых 
средств может  поступать из семейных бюджетов и средств предприятий. 

На третьем этапе (до 2025 года) при сохранении темпов роста бюджетного финансирования про-
изойдет дальнейшее увеличение поступления в систему образования финансовых средств из различ-
ных внебюджетных источников. 

В соответствующих бюджетах на очередной финансовый год, а также за счет иных источников, 
устанавливаемых законодательством, должны предусматриваться средства в объемах, необходимых 
для реализации положений действующего законодательства об образовании в Российской Федерации 
и Республики Беларусь.  

Образование определяет положение Союзного государства в современном мире и человека в об-
ществе. Образование России и Беларуси имеет глубокие исторические традиции, признанные дости-
жения: в ХХ веке Россия и Белоруссия в рамках СССР стали странами всеобщей грамотности, первы-
ми вышли в космос, достигли передовых позиций во всех областях фундаментальной науки, суще-
ственно обогатили мировую культуру. 

В последнее десятилетие многие завоевания отечественного образования оказались утраченными, 
поэтому концепция призвана способствовать изменению направленности государственной политики в 
области образования, укреплению в общественном сознании представления об образовании и науке 
как определяющих факторах развития Союзного государства. 

Развитие образования на основе настоящей концепции призвано преодолеть последствия мирово-
го финансового кризиса, обеспечить будущее России и Белоруссии, достойную жизнь каждой семье, 
каждому гражданину Союзного государства. 
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4. Предложения по разработке проекта Соглашения  

государств-участников Содружества Независимых Государств 
«О координации исследований в сфере образования взрослых и просветительской де-

ятельности» 
 

 
На основании п. 1.3. Плана мероприятий по реализации Концепции развития образования взрослых 

в государствах-участниках СНГ, утвержденного Советом глав правительств государств-участников СНГ 
от 22 мая 2009 года, подготовлены Предложения по разработке проекта Соглашения государств-
участников Содружества Независимых Государств «О координации исследований в сфере образова-
ния взрослых и просветительской деятельности». 

Разработчик предложений: Базовая организация государств-участников СНГ по образованию 
взрослых и просветительской деятельности. 

      Цель проекта Соглашения государств-участников Содружества Независимых Государств «О ко-
ординации исследований в сфере образования взрослых и просветительской деятельности» - опреде-
ление основных принципов, направлений и условий согласованной деятельности государств-
участников СНГ по осуществлению и использованию результатов фундаментальных и прикладных ис-
следований в области образования взрослых и просветительской деятельности. 

Проблемы образования взрослых, его структуры, содержания, методов и средств обучения, воспи-
тания, развития и просвещения граждан приоритетны в развитии общества, в государственной полити-
ке государств-участников Содружества Независимых Государств. 

Разработка методологии непрерывного образования взрослых как основы развития образователь-
ного пространства государств-участников СНГ является одной из актуальных проблем наук об образо-
вании. Вместе с тем она имеет и важное прикладное значение – эффективность ее решения во многом 
влияет на формирование единого (общего) образовательного пространства государств-участников 
СНГ, развитие общего рынка труда и образовательных услуг, совершенствования квалификации рабо-
чей силы и развития национальной экономики России, а также других государств-участников СНГ. 

Образование взрослых является  интегрированной отраслью наук об образовании, разрабатываю-
щей  проблемы и вопросы развития человеческих ресурсов на основе формирования качеств субъекта 
деятельности у граждан в процессе формального, неформального и информального образования, а 
также совершенствования структуры квалификации, социальной и профессиональной адаптации рабо-
чих, служащих и специалистов. 

Под образованием взрослых понимается процесс целенаправленного воспитательного и учебного 
воздействия на граждан, ориентированный на формирование качеств субъекта деятельности.   

Просветительская деятельность – это процесс целенаправленного  информационного воздействия 
на субъект деятельности,  позволяющий ему познавать себя и окружающий мир, созидательно  преоб-
разовывать окружающую действительность. 

Объектом образования взрослых выступает  процесс воспитательного, учебного и просветитель-
ского воздействия на участников производственных отношений. 

Предметом образования взрослых является совершенствование квалификации участников произ-
водственных отношений и содействие  адаптации различных категорий взрослого населения к меняю-
щимся социально-экономическим условиям. 

Образование взрослых тесно связано с  такими сферами общественной жизни как образование, 
наука, культура, здравоохранение, экономика, право, социальная защита, безопасность и политика.  
Через образование взрослых решается широкий спектр социальных, правовых и экономических про-
блем. 

      Фундаментальные и прикладные исследования в сфере образования взрослых направлены на 
разработку проблем формирования и развитие я качеств субъекта деятельности у граждан в различ-
ных социальных сферах, а также на эффективную реализацию правового, социально-экономического и 
образовательного статуса личности, закрепленного национальными конституциями государств-
участников Содружества Независимых Государств. 

      Фундаментальные и прикладные исследования в области просветительской деятельности 
направлены на решение проблем поддержания социальной, правовой, культурной, образовательной, 
научной и экономической активности граждан государств-участников СНГ на протяжении всей жизни.      

Перспективным направлением научных исследований также выступают: 
-  изучение, обобщение, распространение опыта развития образования взрослых и просветитель-

ской деятельности; 
-  разработка содержания подготовки, переподготовки и повышения квалификации научных работ-

ников в сфере образования взрослых и просветительской деятельности; 
- разработка рекомендаций, методических, аналитических, информационных материалов по рас-

ширению возможностей для образования взрослых, выбора образовательных услуг, повышения их ка-
чества; 

- разработка научно-этической системы образования взрослых, образовательных и социальных 
технологий, средств и форм организации обучения, воспитания, перевоспитания, исправления и раз-
вития  различных категорий взрослых; 
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- научное обеспечение государственной образовательной политики, стратегических направлений, 

целей и программ развития образования и науки; 
- разработка содержания подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, в том 

числе через аспирантуру и докторантуру; 
- научное обеспечение интеграции академической и вузовской науки,  системы подготовки и повы-

шения квалификации взрослых в различных сферах труда и социальной практики; 
- проектирование, апробация и экспертиза образовательных инноваций и социальных технологий; 
-  изучение и анализ достижений мировой науки и их использование в интересах государств-

участников СНГ, обобщение и распространение прогрессивного опыта развития образования взрослых 
и просветительской деятельности,  науки об образовании взрослых и просвещении; 

-  взаимодействие граждан и организаций с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в разработке и реализации образовательной политики и политики просвещения; 

-  развитие педагогики, психологии, социологии, образования взрослых и просвещения,  этики, де-
фектологии,  теории управления и других наук, обеспечивающих нравственный и культурный  рост че-
ловека, общества и государства; 

-  научно-этическое обеспечение общества и государства, оказание научно-методической помощи 
взрослым в сфере семейного строительства, образования, просвещения и управления; 

-  проведение исследовательской и законотворческой деятельности  по развитию законодатель-
ства, реализации концепций и планов мероприятий образования взрослых и просвещения.  

Проблемой,  представляющей научный интерес, выступает исследование  эффективности реали-
зации правового,  социально-экономического и образовательного статуса личности, закрепленного 
национальными конституциями государств-участников СНГ.  

Перспективные фундаментальные исследования института направлены на разработку проблем ре-
гулирования и интеграции в сфере образования, подготовки и аттестации научных и научно-
педагогических кадров, совершенствования квалификации рабочих, служащих и специалистов. Важ-
ным направлением является проведение исследований по выявлению образовательных потребностей 
взрослого населения, а также пенсионеров и пожилых людей, лиц, нуждающихся в особых условиях 
получения образования и социальной защиты.  Научный интерес представляет разработка вопросов 
выявления потребности в кадрах разного уровня квалификации и прогнозирования ситуации на рынках 
труда.  

Актуальным направлением исследований остается разработка теоретических и практических про-
блем создания единого образовательного пространства СНГ.     

Кроме того, научный интерес вызывает разработка теории, методологии  и методики си-
стемного управления информальным образованием, исследование роли образования взрослых в 
формировании гражданского общества, государственного строительства, развития национальных 
экономик государств-участников СНГ. 

Интерес для научных исследований вызывает проблема обеспечения развития гражданского обще-
ства, продвижение демократии и свободы слова через образование взрослых и просветительскую дея-
тельность.  

Существенной проблемой, заслуживающей научного анализа, выступает поддержание через обра-
зование взрослых адекватной конкурентоспособности и квалификации рабочих, служащих и специали-
стов. 

Остаются не достаточно разработанными вопросы обеспечения профессиональной адаптации ра-
бочей силы в условиях мирового финансового кризиса, спада экономики, инфляции, непрерывного ро-
ста цен, возрастания сложности и напряженности труда работников в частном и государственном сек-
торах экономики. 

В условиях конкуренции и рыночной экономики непрерывный характер производства требует не-
прерывности в подготовке, повышении и переподготовке взрослых, занятых в реальном секторе эко-
номики без отрыва от производства.  В этой связи становится актуальным разработка и эксперимен-
тальная проверка эффективности концепции развития профессионально-технического образования 
взрослых на основе дополнительного образования работников предприятий без отрыва от производ-
ства.  

Таким образом, координация фундаментальных научных исследований в государствах-
участниках СНГ выступает важной задачей¸ требующей своего правового решения. 

Основными принципами координации исследований в сфере образования взрослых и просвети-
тельской деятельности являются: 

- сближение национальных наук об образовании; 
- интеграция научных исследований в области образования взрослых; 
- государственная поддержка научных исследований в области образования взрослых и просвети-

тельской деятельности; 
- согласованность и кооперация подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

по специальностям 13.00.01 и 13.00.08, разрабатывающих вопросы и проблемы образования взрослых 
и просветительской деятельности; 

- кооперация и взаимовыгодное сотрудничество при реализации результатов фундаментальных и 
прикладных исследований в области образования взрослых;  

- открытость информации о состоянии и деятельности в области образования взрослых. 
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Субъектом координации фундаментальных исследований в области образования взрослых может 

выступать Базовая организация государств-участников СНГ по образованию взрослых и просветитель-
ской деятельности. Участниками фундаментальных исследований в области образования взрослых 
выступают национальные научно-исследовательские институты и научно-исследовательские лабора-
тории высших учебных заведений, осуществляющие  фундаментальные и прикладные исследования  в 
области образования взрослых.  

Предполагается, что с момента принятия государствами-участниками СНГ Соглашения «О коорди-
нации исследований в сфере образования взрослых и просветительской деятельности»  Базовая орга-
низация государств-участников СНГ по образованию взрослых и просветительской деятельности осу-
ществит согласование планов фундаментальных и прикладных исследований с  национальными науч-
но-исследовательскими институтами и научно-исследовательскими лабораториями высших учебных 
заведений, осуществляющих  фундаментальные и прикладные исследования  в области образования 
взрослых и просвещения.  Кроме того, планируется повышение квалификации научных и научно-
педагогических кадров, осуществляющих фундаментальные и прикладные исследования в области 
образования взрослых и просветительской деятельности.  

Планируется создать систему согласованных действий и внедрения результатов научного поиска 
субъектов научных исследований в области образования взрослых и просветительской деятельности в 
государствах-участниках СНГ. 

  
 

Проект  
 

Соглашение  государств-участников  
Содружества Независимых Государств  

«О координации исследований в сфере образования взрослых и просветительской дея-
тельности» 

 
 
Государства-участники Содружества Независимых Государств, именуемые в дальнейшем «Госу-

дарства-участники»,  
исходя их права каждого человека на образование и ответственности государства за полное осу-

ществление этого права,  
на основании пункта   1.3  Плана мероприятий по реализации Концепции развития образования 

взрослых в государствах-участниках СНГ, утвержденного Советом глав правительств государств-
участников СНГ от 22 мая 2009 года,  

учитывая традиционно сложившиеся между народами Содружества связи в гуманитарной сфере, 
взаимную заинтересованность в их всемерном укреплении и расширении, 

сознавая необходимость создания механизма реализации сотрудничества государств-участников в 
осуществлении фундаментальных и прикладных исследований в области образования взрослых и 
просветительской деятельности,  

опираясь на традиционные общие нравственные ценности,  
учитывая светский характер образования и просвещения, 
исполненные искреннего стремления к равноправному научному сотрудничеству в сфере образо-

вания взрослых и просветительской деятельности,  
согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1. 
 

Государства-участники гарантируют гражданам, проживающим на их территории, равные права об-
разование на протяжении всей жизни и доступность для личного и профессионального использования 
результатов фундаментальных и прикладных исследований в  области образования взрослых и про-
светительской деятельности. 

 
Статья 2. 

 
Государства-участники  содействуют сближению национальных наук об образовании и интеграции 

результатов научных исследований в области образования взрослых и просветительской деятельно-
сти. 

 
 

Статья 3. 
 
Государства-участники содействуют кооперации деятельности научных и образовательных учре-

ждений государств-участников в области подготовки научно-педагогических кадров высшей квалифи-
кации, разрабатывающих вопросы и проблемы образования взрослых и просветительской деятельно-
сти. 
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Статья 4. 
 
 
Государства-участники содействуют совместным научным исследованиям  научных и образова-

тельных учреждений государств-участников. 
 

Статья 5. 
 

Государства-участники гарантируют поддержку фундаментальных исследований в области образо-
вания взрослых и просветительской деятельности на бюджетной основе для государственных научных 
учреждений, осуществляющих исследования в области образования взрослых и просветительской де-
ятельности. 

 
Статья 6. 

 
Государства-участники гарантируют поддержку прикладных исследований в области образования 

взрослых и просветительской деятельности для образовательных учреждений, научные подразделе-
ния которых осуществляют прикладные исследования в области образования взрослых и просвети-
тельской деятельности.  

 
Статья 7. 

 
Государства-участники гарантируют поддержку внебюджетных фундаментальных и прикладных ис-

следований на конкурсной основе для   граждан, осуществляющих фундаментальные и прикладные 
исследования в области образования взрослых на темы, не совпадающие с темами исследований, 
осуществляемых на бюджетной основе.   

 
Статья 8. 

 
Научные и образовательные учреждения, а также граждане государств-участников могут проводить 

совместные фундаментальные и прикладные  исследования  в области образования взрослых и про-
светительской деятельности.  

Финансирование совместных исследований осуществляется  заинтересованными государствами-
участниками в рамках средств, предусмотренных на финансирование  научно-исследовательских ра-
бот.     

 
Статья 9. 

 
Координацию направлений и тем фундаментальных и прикладных исследований осуществляет Ба-

зовая организация государств-участников СНГ по образованию взрослых и просветительской деятель-
ности. 

 
Статья 10. 

 
Научные и образовательные учреждения государств-участников, осуществляющие фундаменталь-

ные и прикладные исследования в области образования взрослых и просветительской деятельности, 
направляют в Базовую организацию государств-участников СНГ по образованию взрослых и просвети-
тельской деятельности  информацию о направлениях, темах и результатах фундаментальных и при-
кладных работ в области образования взрослых и просветительской деятельности. 

 
 

Статья 11. 
 
Базовая организация государств-участников СНГ по образованию взрослых и просветительской де-

ятельности обеспечивает рецензирование и всеобщую доступность к  информации о направлениях, 
темах и результатах фундаментальных и прикладных исследований в области образования взрослых и 
просветительской деятельности, осуществляемых научными и образовательными учреждениями. 

 
Статья 12. 

 
Базовая организация государств-участников СНГ по образованию взрослых и просветительской де-

ятельности осуществляет обмен информацией и документацией по вопросам развития образования 
взрослых и просветительской деятельности, обеспечивает создание и функционирование  информа-
ционной службы научных исследований, электронной библиотеки результатов исследований и публи-
каций по образованию взрослых и просветительской деятельности на русском языке.  
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Статья 13. 
 
Базовая организация государств-участников СНГ по образованию взрослых и просветительской де-

ятельности на основе двухсторонних соглашений осуществляет стажировку научных и научно-
педагогических кадров государств-участников,  руководящих фундаментальными и прикладными ис-
следованиями в области образования взрослых и просветительской деятельности. 

 
Статья 14. 

 
Государственные научные и образовательные учреждения государств-участников, осуществляю-

щие фундаментальные и прикладные исследования в области образования взрослых и просветитель-
ской деятельности, один раз в пять лет направляют работников образования, осуществляющих руко-
водство направлениями и темами фундаментальных и прикладных исследований в области образова-
ния взрослых и просветительской деятельности на стажировку. 

 
Статья 15. 

 
Стажировка работников образования государств-участников, осуществляющих руководство 

направлениями и темами фундаментальных и прикладных исследований в области образования 
взрослых и просветительской деятельности, осуществляется в Базовой организации государств-
участников СНГ по образованию взрослых и просветительской деятельности на условиях взаимной до-
говоренности. 

 
Статья 16. 

 
Государства-участники содействуют деятельности национальных просветительских и других орга-

низаций,  реализующих проекты просвещения,  позволяющие гражданам познавать себя и окружаю-
щий мир, созидательно  преобразовывать окружающую действительность.  

Проекты просвещения рецензируют государственные научные и образовательные учреждения, 
осуществляющие фундаментальные и прикладные исследования в области образования взрослых и 
просветительской деятельности.  

 
Статья 17. 

 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
Настоящее Соглашение заключено сроком на 5 лет и будет автоматически продлеваться на после-

дующие 5-летние периоды. 
Каждое государство может выйти из настоящего Соглашения путем письменного уведомления об 

этом депозитария не менее, чем за 6 месяцев и после урегулирования обязательств, возникших за 
время действия настоящего соглашения. 

Соглашение открыто для присоединения к нему других государств. Порядок присоединения опре-
деляется отдельно.  
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5. Рекомендации по разработке механизмов финансирования образования взрослых и 

просветительской деятельности в государствах-участниках  
Содружества Независимых Государств 

 
Рекомендации по разработке механизмов финансирования образования взрослых и просветитель-

ской деятельности в государствах-участниках Содружества Независимых Государств разработаны на 
основании п. 5.4. Плана мероприятий по реализации Концепции развития образования взрослых в гос-
ударствах-участниках СНГ, утвержденного Советом глав правительств государств-участников СНГ от 
22 мая 2009 года. 

Под образованием взрослых понимается процесс целенаправленного воспитательного и учебного 
воздействия на граждан, ориентированный на формирование качеств субъекта деятельности.   

Просветительская деятельность – это процесс целенаправленного  информационного воздействия 
на субъект деятельности,  позволяющий ему познавать себя и окружающий мир, созидательно  преоб-
разовывать окружающую действительность. 

Объектом образования взрослых выступает  процесс воспитательного, учебного и просветитель-
ского воздействия на участников производственных отношений. 

Предметом образования взрослых является совершенствование квалификации участников произ-
водственных отношений и содействие  адаптации различных категорий взрослого населения к меняю-
щимся социально-экономическим условиям. 

Образование взрослых охватывает такие сферы общественной жизни как образование, наука, куль-
тура, здравоохранение, экономика, право, социальная защита, безопасность и политика.  Через обра-
зование взрослых решается широкий спектр социальных, правовых и экономических проблем развития 
социального государства и построения гражданского общества, состоящего из нравственных граждан. 

Формирование механизма финансирования образования взрослых и просветительской деятельно-
сти направлено на содействие становлению гражданского общества и развития социальных госу-
дарств-участников СНГ на основе непрерывного обучения и воспитания, просвещения и нравственного 
развития граждан, способных активно реализовывать конституционные права и свободы. 

Основные цели финансирования образования взрослых заключаются в создании материальных, 
финансовых и экономических условий реализации социальных функций государства через специально 
организованное обучение, воспитание и нравственное развитие граждан, направленное на достижение 
следующих результатов, предусмотренных национальной конституцией:  

-  признание, соблюдение, защита и реализация прав и свобод человека и гражданина; 
- осуществление гражданами власти как непосредственно, так и через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления; 
- исполнение обязанностей гражданина, предусмотренных конституцией государства; 
- создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; 
- государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан; 
 - использование природных ресурсов; 
- развитие светского государства на основе формирования научно-этического мировоззрения у 

граждан; 
- осуществление прав и свобод человека без причинения ущерба  правам и свободам другого чело-

века; 
- пользование родным языком,  свободный выбор языка, воспитания, обучения и творчества; 
- свободный выбор, обладание и распространение нравственных убеждений,  деятельность в соот-

ветствии с ними; 
- реализация свободы мысли и слова; 
- свободный поиск, получение, передача, производство и распространение  информации; 
- собрание мирное, без оружия, проведение собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикети-

рование; 
- участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представите-

лей; 
- участие  в отправлении правосудия; 
- свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности; 
- имение имущества в собственности, владение, пользование и распоряжение им как единолично, 

так и совместно с другими лицами; 
- владение, пользование и распоряжение земельными и другими природными ресурсами; 
- свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор рода деятельности и профессию, 

получение вознаграждения за труд; 
- защита от безработицы; 
- реализация законных способов решения индивидуальных и трудовых споров; 
- реализация права на отдых, восстановление сил и трудового потенциала; 
- осуществление заботы о детях и их воспитание; 
-участие в благотворительной деятельности; 
- реализация права на жилище; 
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- реализация права на охрану здоровья и медицинскую помощь; 
- укрепление здоровья, развитие физической культуры и спорта, экологическое и санитарно-

эпидемиологическое благополучие; 
- получение начального и среднего профессионального образования в государственных или муни-

ципальных образовательных учреждениях или на предприятиях; 
- поддержание различных форм образования и самообразования; 
- доступ к культурным ценностям; 
- защита своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом; 
- получение квалифицированной юридической помощи; 
- защита  от преступлений и злоупотреблений властью; 
- реализация права на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их должностными лицами; 
- защита конституционного строя, нравственности, здоровья, законных прав и интересов граждан, 

обеспечение обороноспособности страны и безопасности государства; 
- обеспечение собственной безопасности и безопасности других граждан в условиях чрезвычайного 

положения; 
- уплата законно установленных налогов и сборов; 
- сохранение природы и окружающей среды, бережное отношение к природным богатствам; 
- защита Отечества. 
Финансирование образования взрослых, позволяющее обеспечивать реализацию правого статуса, 

социально-экономического и нравственного потенциала личности в государстве, является важнейшим 
экономическим институтом государственного устройства.  

Разработка и реализация механизмов финансирования образования взрослых  обеспечивает пере-
ход государства к социально-ориентированной рыночной экономике и открытому демократическому 
обществу.  

Финансирование образования взрослых выступает основой общественного переустройства, соци-
альных преобразований, опирающихся  на фундамент образовательного и нравственного потенциала 
населения.  

Принципы финансирования образования взрослых: 
10. Приоритет государственного финансирования, определяющий доминирующее участие гос-

ударства в обеспечении достижения целей эффективной реализации правового статуса, социально-
экономического и нравственного потенциала личности в государстве. 

11. Размещение финансовых средств в образование взрослых и просветительскую деятель-
ность на конкурсной основе,  обеспечивающее более высокий уровень отдачи на каждый вложенный 
объем финансирования.  

12. Привлечение финансовых ресурсов граждан к обеспечению мероприятий образования 
взрослых и просветительской деятельности. 

 
Региональные органы управления образованием могут предусмотреть в планах своей деятельно-

сти следующие мероприятия по развитию  образования взрослых: 
— вовлечение в обучение  лиц с  низким образованием; 
— меры по увеличению числа разнообразных просветительских организаций; 
— меры по стимулированию учеников средних школ по  включению  в самостоятельную познава-

тельную активность для развития дальнейшего обучения; 
— разработка системы кредитов для образования взрослых, которая реализовывалась бы через 

систему модулей, что упростило бы процесс обучения; 
— сближение потребностей и интересов предприятий и индивидуумов, чтобы объединить различ-

ные направления развития экономики с индивидуальной образовательной активностью взрослых; 
— стимулирование различных форм образовательной активности,   развития сотрудничества трех 

типов организаций, обучающих в сфере общего, профессионального и творческого образования; 
—  широкие и активные формы приучения взрослых к информационным технологиям; 
— подготовить банк просветительских предложений для взрослых и распространить его в регионе; 
— создание региональных и межрегиональных сетей  организаций по образованию взрослых и про-

свещения. 
Предполагаемый механизм финансирования образования взрослых - разработка проекта поста-

новления Правительства государства о создании национального фонда образования взрослых, а так-
же разработку проекта Устава национального фонда образования взрослых для осуществления госу-
дарственной поддержки на конкурсных условиях программ обучения взрослых, а также программ мас-
сового просвещения.   

Предлагается в установленном порядке рассмотреть и принять постановление о создании  нацио-
нального фонда образования взрослых в  государствах-участниках СНГ. 
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Проект 

 
Типовой устав национального фонда образования взрослых в государствах-участниках Содруже-

ства Независимых Государств 
 
 

I. Общие положения 
 
1. Национальный фонд образования взрослых (далее именуется - Фонд), созданный постановлени-

ем Правительства государства-участника Содружества Независимых Государств  «__» __________  
2010 года N _____ "О Национальном фонде образования взрослых", является государственной неком-
мерческой организацией в форме государственного учреждения, находящегося в ведении Правитель-
ства государства-участника СНГ. 

2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией государства-участника 
СНГ, законами, указами и распоряжениями Президента государства-участника СНГ, постановлениями 
и распоряжениями Правительства государства-участника СНГ и настоящим уставом. Деятельность 
Фонда строится на принципе самоуправляемости, который заключается в праве самостоятельно выби-
рать программы образования взрослых и массового просвещения, распределять внебюджетные сред-
ства и утверждать распределение ассигнований, выделяемых из  бюджета, по программам и проектам 
образования взрослых и массового просвещения на конкурсной основе, а также по расходам в соот-
ветствии с бюджетной классификацией государства-участника СНГ.  

Фонд осуществляет реализацию стоящих перед ним задач во взаимодействии с Базовой организа-
цией государств-участников СНГ по образованию взрослых и просветительской деятельности.  

В своей деятельности Фонд придерживается принципа предоставления учителям и педагогам пра-
ва свободы творчества, выбора направлений и методов образования взрослых и просвещения. 

3. Фонд является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 
счета в органах федерального казначейства и кредитных организациях, печать со своим наименовани-
ем, штампы, бланки и эмблему. 

4. Официальное наименование Фонда - Национальный фонд образования взрослых, наименование 
на английском языке - National fund for the formation of the adult. 

5. Местонахождение Фонда -  столица государства-участника СНГ. 
 

II. Основные направления деятельности Фонда 
 
 
6. Основной целью Фонда является поддержка программ и проектов образования взрослых и про-

светительской деятельности, содействие в социальной защите и адаптации взрослых, совершенство-
вание квалификации рабочих, служащих и специалистов; обеспечение реализации правого статуса, 
социально-экономического и нравственного потенциала личности в государстве-участнике СНГ. 

Основные задачи финансирования образования взрослых заключаются в создании материальных, 
финансовых и экономических условий реализации социальных функций государства через специально 
организованное обучение, воспитание и нравственное развитие граждан, направленное на достижение 
следующих результатов, предусмотренных конституцией государства-участника СНГ:  

-  признание, соблюдение, защита и реализация прав и свобод человека и гражданина; 
- осуществление гражданами власти как непосредственно, так и через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления; 
- исполнение обязанностей гражданина, предусмотренных конституцией государства; 
- создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; 
- государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан; 
 - использование природных ресурсов; 
- развитие светского государства на основе формирования научно-этического мировоззрения у 

граждан; 
- осуществление прав и свобод человека без причинения ущерба  правам и свободам другого чело-

века; 
- пользование родным языком,  свободный выбор языка, воспитания, обучения и творчества; 
- свободный выбор, обладание и распространение нравственных убеждений,  деятельность в соот-

ветствии с ними; 
- реализация свободы мысли и слова; 
- свободный поиск, получение, передача, производство и распространение  информации; 
- собрание мирное, без оружия, проведение собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикети-

рование; 
- участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представите-

лей; 
- участие  в отправлении правосудия; 
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- свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности; 
- имение имущества в собственности, владение, пользование и распоряжение им как единолично, 

так и совместно с другими лицами; 
- владение, пользование и распоряжение земельными и другими природными ресурсами; 
- свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор рода деятельности и профессию, 

получение вознаграждения за труд; 
- защита от безработицы; 
- реализация законных способов решения индивидуальных и трудовых споров; 
- реализация права на отдых, восстановление сил и трудового потенциала; 
- осуществление заботы о детях и их воспитание; 
-участие в благотворительной деятельности; 
- реализация права на жилище; 
- реализация права на охрану здоровья и медицинскую помощь; 
- укрепление здоровья, развитие физической культуры и спорта, экологическое и санитарно-

эпидемиологическое благополучие; 
- получение начального и среднего профессионального образования в государственных или муни-

ципальных образовательных учреждениях или на предприятиях; 
- поддержание различных форм образования и самообразования; 
- доступ к культурным ценностям; 
- защита своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом; 
- получение квалифицированной юридической помощи; 
- защита  от преступлений и злоупотреблений властью; 
- реализация права на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их должностными лицами; 
- защита конституционного строя, нравственности, здоровья, законных прав и интересов граждан, 

обеспечение обороноспособности страны и безопасности государства; 
- обеспечение собственной безопасности и безопасности других граждан в условиях чрезвычайного 

положения; 
- уплата законно установленных налогов и сборов; 
- сохранение природы и окружающей среды, бережное отношение к природным богатствам; 
- защита Отечества. 
Финансирование образования взрослых направлено также на обеспечение реализации специаль-

ных образовательных программ для взрослых, нуждающихся в особых условиях получения образова-
ния и социальной защиты: лица, не имеющие определенного места жительства; бедные; нищие; без-
работные; мигранты; лица с ограниченными возможностями; инвалиды; лица, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы; военнослужащие, уволенные в запас; военнослужащие и сотрудники пра-
воохранительных органов, выполнявшие боевые задачи и применявшие оружие на поражение; пенси-
онеры; больные социальными заболеваниями (туберкулез, алкоголизм, наркомания, неврозы и психо-
зы и др.); потерпевшие от преступлений и коррупции, деструктивных сект; одинокие родители и лица, 
их замещающие, воспитывающие детей вне брака; лица, вступающие в брак. 

7. Для достижения основной цели и задач Фонд. 
а) проводит отбор на конкурсной основе:  
программ и проектов по направлениям, поддерживаемым Фондом; проектов по изданию научно-

популярных трудов по направлениям, поддерживаемым Фондом; проектов по организации образова-
тельных и просветительских мероприятий по направлениям, поддерживаемым Фондом; проектов  мас-
сового просвещения и  содействия социальной защиты и адаптации граждан, работ, необходимых для 
организации образования взрослых и просветительской деятельности; российских участников образо-
вания взрослых и просветительской деятельности в государстве и за рубежом по направлениям, под-
держиваемым Фондом; проектов по развитию базы образования взрослых и просветительской дея-
тельности, включая создание и приобретение средств и технологий информационного обеспечения, 
строительства центров народного образования и просвещения;  

б) разрабатывает и утверждает порядок рассмотрения представляемых на конкурс проектов и про-
грамм образования взрослых и просветительской деятельности, порядок проведения экспертизы  про-
ектов и предложений в области образования взрослых и просветительской деятельности;  

в) осуществляет финансирование отобранных проектов и мероприятий в области образования 
взрослых и просветительской деятельности, а также контролирует использование выделенных 
средств;  

г) поддерживает международное научное сотрудничество в области образования взрослых и про-
светительской деятельности, включая финансирование совместных образовательных проектов; 

д) осуществляет в установленном порядке подготовку, выпуск и распространение информационных 
и других материалов о деятельности Фонда, распространяет информацию в области образования 
взрослых и просветительской деятельности в государстве и за рубежом;  

е) издает и распространяет за счет средств  бюджета, предусмотренных на развитие информаци-
онной базы Фонда, бюллетень в целях информирования общественности, учителей и педагогов о сво-
ей деятельности, публикации методических, аналитических и иных материалов Фонда, результатов ак-
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туальных и наиболее значимых проектов и программ образования взрослых и просвещения, проводи-
мых за счет средств Фонда. Бюллетень распространяется бесплатно среди государственных научных 
библиотек, органов государственной власти и ведущих государственных научных организаций;  

ж) участвует в выработке предложений по формированию государственной научно-технической по-
литики в области образования взрослых и просветительской деятельности. 

8. Фонд имеет право:  
осуществлять экспертизу проектов и программ образования взрослых и просветительской деятель-

ности, проводить их конкурсный отбор по заказу федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти, национальных и иностранных организаций за счет средств заказчика;  

создавать представительства и филиалы, действующие на основе утвержденных Фондом положе-
ний. 

9. Объявления о проведении конкурсов, результаты конкурсного отбора, решения Фонда о финан-
сировании проектов и мероприятий, а также другие материалы о деятельности Фонда публикуются в 
печати и распространяются через электронные средства информации.  

 
 

III. Порядок образования и использования средств Фонда. Имущество Фонда 
 
10. Средства Фонда формируются за счет средств бюджета, добровольных взносов и пожертвова-

ний организаций и граждан, в том числе иностранных юридических и физических лиц, а также средств 
иных источников, не запрещенных законом.  

Средства Фонда формируются в национальных денежных знаках и в иностранной валюте. 
11. Средства Фонда используются на: 
а) финансирование научных проектов и иных мероприятий, отобранных на конкурсах, проводимых 

Фондом;  
б) приобретение и распространение научной информации в целях поддержки образования взрос-

лых и просветительской деятельности;  
в) содержание аппарата, развитие материально-технической и информационной базы Фонда, про-

ведение экспертиз. 
12. Средства Фонда не могут быть израсходованы на цели, не соответствующие направлениям де-

ятельности, предусмотренным настоящим уставом. 
13. Финансирование проектов и мероприятий осуществляется на основе соглашения между Фондом 

и получателем средств, неотъемлемой частью которого являются. 
а) сметы расходов средств по программам, проектам и мероприятиям, согласованные с научными 

руководителями этих программ и проектов;  
б) сводная смета по совокупности проектов и мероприятий образования взрослых и просвещения, 

выполняемых получателем средств;  
в) обязательство научного руководителя проекта, программы провести мероприятия воспитания, 

обучения и развития взрослых, просвещения, полученные за счет средств Фонда, и сделать их обще-
ственным достоянием;  

г) положение о том, что Фонд не несет ответственности за результаты работ, проводимых за счет 
его средств. 

14. За счет средств  бюджета, выделенных по соответствующим разделам бюджетной классифика-
ции государства, Фонд финансирует проекты и иные мероприятия, отобранные на конкурсной основе и 
выполняемые в научных и образовательных организациях, а также организациях просвещения и науч-
ных группах и коллективах. 

В рамках программы и  проекта образования взрослых и просвещения, выполняемого государ-
ственной научной организацией или государственному образовательному учреждению, средства  
бюджета могут быть направлены на поддержку учителей и преподавателей, осуществляющих меро-
приятия образования взрослых и массового просвещения, а также для выполнения других проектов и 
программ образования взрослых и просвещения, финансируемых за счет средств Фонда. 

15. За счет средств внебюджетных источников Фонд может финансировать проекты и мероприятия 
образования взрослых и просвещения, выполняемые как юридическими, так и физическими лицами. 

16. Фонд предоставляет средства на безвозвратной основе. Средства выделяются Фондом на кон-
курсной основе независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы ор-
ганизации, а также возраста, ученого звания, ученой степени или должности ученого, принявшего уча-
стие в конкурсе. 

17. Фонд воздерживается от внесения каких-либо изменений или дополнений в проекты и програм-
мы образования взрослых и просветительской деятельности, представленные на его рассмотрение. 

18. Фонд обладает обособленным имуществом, закрепленным за ним собственником в оператив-
ном управлении. Фонд не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. 

19. Фонд не имеет образовательных и  научно-исследовательских учреждений и лабораторий. 
20. Фонд отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными сред-

ствами, а также тем своим имуществом, на которое по законодательству государства может быть об-
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ращено взыскание. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Фонда 
несет собственник имущества. 

 
IV. Организация деятельности Фонда 

 
21. Порядок управления Фондом определяется законодательством государства-участника СНГ и 

настоящим уставом. 
22. Высшим органом управления Фонда является совет Фонда.  
В состав совета Фонда входят председатель совета Фонда, его заместитель и 24 члена совета 

Фонда. Председатель совета Фонда назначается на должность на 4-летний срок и освобождается от 
должности Правительством государства-участника СНГ.  

Заместитель председателя совета Фонда назначается на должность на 4-летний срок и освобож-
дается от должности председателем совета Фонда по согласованию с Базовой организацией госу-
дарств-участников СНГ по образованию взрослых и просветительской деятельностью, с последующим 
утверждением назначения и освобождения Правительством государства-участника СНГ.  

Члены совета Фонда утверждаются Правительством государства-участника СНГ на 4-летний срок 
по представлению председателя совета Фонда, согласованному с государственным органом исполни-
тельной власти, ответственным за проведение единой государственной научно-технической политики.  

Председатель совета Фонда, его заместитель и члены совета Фонда не участвуют в экспертизе  
проектов и программ образования взрослых и просветительской деятельности в работе экспертных 
советов Фонда. 

23. Совет Фонда. 
а) определяет стратегические вопросы развития Фонда, направления участия Фонда в реализации 

государственной научно-технической политики в области образования взрослых и просветительской 
деятельности, в том числе региональной и международной;  

б) представляет на утверждение в Правительство государства-участника СНГ предложения о вне-
сении изменений в устав Фонда, согласованные с Базовой организацией государств-участников СНГ по 
образованию взрослых и просветительской деятельности;  
        в) определяет перечень направлений, по которым Фонд объявляет конкурс проектов и программ 
образования взрослых и просветительской деятельности, принимает решения об объявлении конкур-
сов;  

г) утверждает:  
список экспертных советов Фонда и их состав, а также общий список экспертов Фонда;  
распределение средств, предназначенных на проведение конкурсов;  
результаты конкурсного отбора проектов и программ образования взрослых и просветительской 

деятельности и иных мероприятий;  
объем финансирования проектов и программ образования взрослых и просветительской деятель-

ности, а также иных мероприятий, отобранных на конкурсной основе,  изменение объема финансиро-
вания;  

ежегодно бюджет, баланс и отчет об использовании средств Фонда;  
состав бюро совета Фонда по представлению председателя совета Фонда;  
д) определяет размер средств, направляемых на содержание аппарата Фонда, развитие матери-

ально-технической и информационной базы Фонда, проведение экспертиз;  
е) разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие конкурсную деятельность Фонда;  
ж) устанавливает численность работников аппарата Фонда;  
з) осуществляет контроль за деятельностью аппарата Фонда, заслушивает отчет директора Фонда 

о работе аппарата Фонда, рассматривает и контролирует исполнение бюджета Фонда;  
и) принимает решения о создании представительств и филиалов Фонда;  
к) принимает иные решения по принципиальным вопросам деятельности Фонда. 
24. Решения совета Фонда являются обязательными для исполнения аппаратом Фонда. 
25. Совет Фонда правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее 15 

его членов.  
Решения по всем вопросам, кроме внесения изменений в устав Фонда, принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя совета Фонда является решаю-
щим.  

Предложения об изменении устава Фонда принимаются квалифицированным большинством голо-
сов от списочного состава совета Фонда. 

26. Заседания совета Фонда проводятся 2 раза в год. Дата и повестка дня заседания должны быть 
сообщены членам совета Фонда не позднее чем за 2 недели до его проведения.  

Внеочередные заседания совета Фонда созываются председателем совета Фонда.  
Председатель совета Фонда обязан созвать внеочередное заседание совета Фонда, если этого 

требуют не менее 10 членов совета Фонда. Дата и повестка дня внеочередного заседания совета Фон-
да, а также необходимые документы и материалы должны быть представлены членам совета Фонда 
не позднее чем за 2 недели до его проведения. 

27. В период между заседаниями совета Фонда в соответствии с настоящим уставом действует бю-
ро совета Фонда в составе 7 членов совета Фонда. 
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28. Бюро совета Фонда. 
а) принимает решения об объявлении конкурсов и иных мероприятий по направлениям, поддержи-

ваемым Фондом, в период между заседаниями совета Фонда и утверждает результаты текущих кон-
курсов;  

б) утверждает объем финансирования текущих программ и  проектов, иных текущих мероприятий, 
отобранных на конкурсной основе, а также других текущих мероприятий Фонда;  

в) принимает в случае необходимости решение об изменении объема финансирования программ и  
проектов, иных мероприятий, отобранных на конкурсной основе и финансируемых за счет средств 
Фонда, и вносит его в совет Фонда;  

г) осуществляет контроль за ходом выполнения решений совета Фонда;  
д) осуществляет подготовку заседаний совета Фонда;  
е) решает другие задачи по поручению совета Фонда. 
29. Решения бюро совета Фонда, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными 

для исполнения аппаратом Фонда и подлежат обязательному утверждению на очередном заседании 
совета Фонда.  

Заседания бюро совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 
30. Председатель совета Фонда. 
а) руководит работой Фонда и бюро совета Фонда;  
б) проводит заседания совета Фонда;  
в) обеспечивает достижение основной цели деятельности Фонда в соответствии с настоящим уста-

вом;  
г) утверждает в соответствии с решениями совета Фонда, бюро совета Фонда и настоящим уставом 

смету доходов и расходов Фонда;  
д) представляет Фонд в государственных органах, а также в организациях;  
е) несет персональную ответственность за деятельность Фонда.  
31. Аппарат Фонда:  
а) выполняет решения совета Фонда и бюро совета Фонда;  
б) осуществляет в пределах предоставленных советом Фонда полномочий текущее финансирова-

ние программ и проектов, иных мероприятий, отобранных на конкурсной основе, а также других 
направлений деятельности Фонда;  

в) организует проведение экспертизы программ и проектов, мероприятий в соответствии с утвер-
жденными инструктивными документами;  

г) осуществляет контроль за целевым использованием средств Фонда исполнителями программ и  
проектов,  иных мероприятий;  

д) осуществляет подготовку отчетных документов Фонда;  
е) осуществляет подготовку материалов к заседаниям бюро совета Фонда и совета Фонда;  
ж) разрабатывает предложения по совершенствованию системы управления и информационного 

обеспечения деятельности Фонда. 
32. Аппарат Фонда возглавляет директор Фонда. Директор Фонда назначается на должность на 4-

летний срок и освобождается от должности председателем совета Фонда по согласованию с государ-
ственным органом исполнительной власти, ответственным за проведение единой государственной 
научно-технической политики, с последующим утверждением назначения и освобождения Правитель-
ством государства-участника СНГ. 

33. Директор Фонда. 
а) руководит деятельностью аппарата Фонда;  
б) представляет Фонд в государственных органах, а также в организациях по вопросам,  
отнесенным к его компетенции в соответствии с настоящим уставом;  
в) издает приказы, обязательные для исполнения работниками аппарата Фонда;  
г) утверждает структуру и штатное расписание аппарата Фонда;  
д) утверждает инструктивные документы, регламентирующие деятельность аппарата Фонда;  
е) в соответствии с законодательством государства-участника СНГ о труде назначает на должность 

и освобождает от должности работников аппарата Фонда;  
ж) представляет на утверждение председателю совета Фонда проект сметы доходов и расходов 

Фонда;  
з) представляет в совет Фонда и бюро совета Фонда материалы, требующие утверждения в соот-

ветствии с настоящим уставом;  
и) проводит регулярно аттестацию работников аппарата Фонда;  
к) решает текущие вопросы материально-технического обеспечения деятельности Фонда;  
л) руководит текущей финансовой деятельностью Фонда в пределах полномочий, предоставленных 

советом Фонда, и несет за нее персональную ответственность. 
34. Председатель совета Фонда, его заместитель и директор Фонда не могут занимать свои долж-

ности более двух 4-летних сроков подряд.  
Члены совета Фонда не могут состоять в совете Фонда более двух 4-летних сроков подряд.  
Члены совета Фонда осуществляют свою деятельность на общественных началах.  
Фонд является основным местом работы председателя совета Фонда, его заместителя и директора 

Фонда. 
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35. Условия оплаты труда председателя совета Фонда, его заместителя, директора Фонда и работ-

ников аппарата Фонда определяются в порядке, устанавливаемом Правительством государства-
участника СНГ. 

 
V. Учет и отчетность Фонда 

 
36. Бухгалтерский учет и отчетность Фонда ведутся в порядке, установленном законодательством 

государства-участника СНГ. 
37. По итогам отчетного года, соответствующего календарному, Фонд представляет отчет о своей 

деятельности в Правительство государства-участника СНГ,  Базовую организацию государств-
участников СНГ по образованию взрослых и просветительской деятельности.  

Фонд ежегодно публикует свои отчеты, включая распределение финансовых средств по направле-
ниям деятельности. Деятельность Фонда не составляет коммерческой тайны. 

 
VI. Международные связи Фонда 

 
38. Фонд развивает и углубляет связи в области гуманитарных наук с международными и иностран-

ными организациями и фондами, осуществляющими поддержку научных исследований.  
В этих целях Фонд заключает с ними соответствующие соглашения о сотрудничестве, в том числе о 

совместном проведении конкурсов и создании совместных коллективов экспертов на взаимно согласо-
ванных условиях. 

 
 

VII. Реорганизация и прекращение деятельности Фонда 
 
39. Реорганизация Фонда осуществляется по решению Правительства государства-участника СНГ. 
40. Деятельность Фонда может быть прекращена в порядке, установленном законодательством 

государства-участника СНГ. 
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6. Развитие договорно-правовой базы  
государств-участников  

Содружества Независимых Государств по вопросам подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации преподавателей вузов 

 
 

 
Под принципами государственной политики в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей вузов понимаются основы фундаментальных педагогических и соци-
ально-философских идей, в соответствии с  которыми формируются цели подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации преподавателей вузов. 

К числу основных целей подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей 
вузов  в государствах-участниках СНГ может относиться следующее: 

– ориентация на создание в СНГ общей системы подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации преподавателей вузов; 

– признание права на образование преподавателей вузов в любом возрасте и с любым социально-
экономическим статусом; 

– ориентация подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей вузов  на 
общечеловеческие   ценности и нравственные идеалы; 

– содействие  гармонизации интересов человека, общества и государства; 
– обеспечение доступности подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавате-

лей вузов; 
– обеспечение автономности и самоуправляемости образовательных и научных учреждений, не-

вмешательства органов центральной и местной власти в работу образовательных и научных учрежде-
ний, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации преподавателей вузов; 

– взаимодействие и партнерство государственных органов, неправительственных и общественных 
организаций в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей вузов; 

– гласность в вопросах разработки, принятия и реализации решений, затрагивающих интересы 
взрослого населения в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавате-
лей вузов; 

– учет специфики образовательных потребностей преподавателей вузов; 
– государственная поддержка образовательных учреждений в виде предоставления безвозвратных 

субвенций, а также налоговых льгот и льгот по арендной плате за пользование государственными по-
мещениями и земельными участками; 

– содействие в получении и продолжении образования преподавателями вузов, нуждающимися в 
особой социальной защите. 

Законодательство о подготовке, переподготовке и повышение квалификации преподавателей вузов 
государств-участников СНГ может  формироваться в соответствии с  вышеизложенными принципами 
государственной политики в этой области и  включает комплекс нормативных актов, издаваемых упол-
номоченными правотворческими органами, и нормативных решений органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления. 

Законодательство о подготовке, переподготовке и повышении квалификации преподавателей вузов 
государств-участников СНГ определяет совокупность правоотношений между лицами, учреждениями и 
организациями, причастными к деятельности преподавателей вузов. 

Разрабатываемый нормативный акт о подготовке, переподготовке и повышении квалификации пре-
подавателей вузов государств-участников СНГ может  устанавливать право преподавателей вузов на 
образование, отвечающее интересам их профессионального роста и нравственного развития, опреде-
лять систему правовых норм и правоотношений, обеспечивающую возможность его реализации. 

Предметом правового регулирования может выступить комплекс общественных отношений, возни-
кающих в связи с  правом преподавателей вузов на педагогическое образование (подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации) и процессом реализации данного права. 

Законодательство о подготовке, переподготовке и повышении квалификации преподавателей вузов 
может  распространяться  на деятельность всех социальных субъектов, причастных к принятию и реа-
лизации решений, затрагивающих интересы преподавателей вузов, связанные с реализацией их права  
на педагогическое образование, и правовые отношения, возникающие в связи с прохождением и за-
вершением деятельности по той или иной образовательной программе. 

Законодательство о подготовке, переподготовке и повышении квалификации преподавателей вузов 
может распространяться на следующие категории взрослых: 

– учащихся педагогических университетов, институтов и колледжей; 
– работники образования; 
– преподаватели вузов. 
Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей вузов госу-

дарств-участников СНГ является  основой образования,  удовлетворяющей  потребности граждан в 
знаниях и умениях, необходимых для профессионального роста и  нравственного развития. В ее струк-
туру входят  следующие взаимодействующие компоненты: 
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- государственные органы власти; 
– исследовательские центры; 
– органы управления на национальном, региональном и местном уровнях; 
– образовательные и научные учреждения; 
– социальные службы, причастные к образованию и трудовой занятости; 
– просветительские учреждения и  организации; 
– учебно-методические объединения; 
– средства массовой коммуникации, используемые в образовательных целях. 
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации преподавателей вузов  выполняет следу-

ющие функции: 
- мобилизации, которая позволяет сосредоточить научно-педагогические усилия взрослого населе-

ния на национальных направлениях развития государств-участников СНГ;  
- воспроизводство человеческого ресурса, которое позволяет государствам-участникам СНГ полу-

чать кадровые резервы, обеспечивающие устойчивое социально-экономическое развитие стран; 
– компенсации, которая предоставляет преподавателям вузов ранее отсутствующую или упущен-

ную возможность получить педагогическое образование желаемого профиля и уровня; 
– адаптации, обеспечивающей преподавателей вузов новыми знаниями и умениями, потребность в 

которых возникает по мере изменения социально-экономических условий их жизнедеятельности; 
– развивающую, способствующую всестороннему прогрессу личности преподавателя вуза посред-

ством освоения востребованных рынком труда  знаний и умений; 
- преобразующую, способствующую активному участию преподавателей вузов в созидательном 

труде. 
Основной целью подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей вузов 

является совершенствование научно-педагогической квалификации, адекватной запросам рынка тру-
да, развитие профессионального, творческого и научно-этического потенциала научно-педагогических 
кадров государств-участников СНГ. 

Приоритетными являются задачи, выполнение которых имеет первоочередное значение для до-
стижения основной цели подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей ву-
зов. К ним относятся: 

– обеспечение учащихся педагогических вузов, работников образования, преподавателей вузов 
знаниями и умениями, необходимыми для созидательного труда, реализации прав и свобод граждан; 

– содействие компетентному и эффективному участию преподавателей вузов в государственном 
управлении и общественном самоуправлении; 

– обогащение  знаний и умений, необходимых преподавателям вузов  как субъектам  права, обра-
зования, науки, экономики и культуры. 

– удовлетворение кадровых потребностей регионов; 
  - государственно-общественный характер управления подготовкой, переподготовкой и повышени-

ем квалификации преподавателей вузов; 
- государственное финансирование подготовки, переподготовки и повышения квалификации препо-

давателей вузов; 
- расширение доступности образования слабо защищенным преподавателям вузов. 
Под основными подразделениями образования преподавателей вузов  понимаются обособленные 

составные части его структуры, включающие виды образовательной деятельности, научной работы, 
просвещения,  сгруппированные по признаку общности их целей и содержания. К ним относятся общее 
и специализированное образование преподавателей вузов.  

1. Общее педагогическое образование – приобретение  совокупности установок, знаний и умений, 
необходимых научно-педагогическим кадрам,  независимо от рода   и характера их профессиональных 
занятий. В структуру общего педагогического образования входят: 

– овладение общей грамотностью; 
– академическое образование, ориентированное на обогащение познавательных способностей и 

освоение научных представлений о мире, развитие нравственных ценностей; 
– гуманитарное, ориентированное на освоение достижений педагогической науки, художественной 

культуры и искусства, гармоничное эмоционально-психологическое развитие, здоровый образ жизни, 
нравственное, психическое и соматическое здоровье преподавателей вузов; 

– гражданское, ориентированное на расширение сферы участия преподавателей вузов в жизни об-
щества и формирование активной гражданской позиции. 

2. Специализированное педагогическое образование – обогащение знаний и умений, необходимых 
для успешной научно-педагогической деятельности в вузе. В структуру специализированного педагоги-
ческого образования  входят: 

– овладение функциональной грамотностью; 
– педагогическое образование; 
– социально-экономическое образование, ориентированное на обогащение знаний и умений, необ-

ходимых при осуществлении  деятельности,  связанной  с выполнением социальных и экономических  
функций преподавателя вуза; 

–  «ролевое» образование, ориентированное на обогащение знаний и умений, необходимых для 
адекватного выполнения социальных ролей в вузе. 
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3. Воспитание – непрерывный процесс формирования и развития в ходе педагогической деятель-

ности и обучения граждан нравственно-ориентированных моделей поведения и научного мировоззре-
ния преподавателя вуза. 

4. Социальный опыт – приобретенные преподавателем вуза навыки профессиональной деятельно-
сти, обеспечивающие рост социального статуса преподавателя вуза  в обществе.  

Преподаватели вузов имеют равное право на педагогическое образование (подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации), независимо от их пола, возраста, этнической или национальной 
принадлежности, семейного положения, состояния здоровья, уровня доходов и каких-либо иных обсто-
ятельств. Право на педагогическое образование является абсолютным правом преподавателя вуза. 

В целях законодательного обеспечения права преподавателей вузов на педагогическое образова-
ние может быть разработана система нормативных актов, обязывающих органы власти, учреждения и 
организации создавать  гарантии для осуществления этого права в виде  условий и предпосылок, спо-
собствующих эффективному использованию имеющихся в обществе образовательных возможностей. 
Такая система ориентируется на законодательное закрепление и  оформление процедуры реализации 
следующих прав: 

– равного доступа к педагогическому образованию для любого преподавателя вуза; 
– удовлетворения разнообразных личных потребностей в педагогических знаниях и умениях; 
– обогащения педагогических знаний и умений, необходимых для продуктивного участия в различ-

ных видах социальной деятельности; 
– свободного выбора предмета изучения, образовательного учреждения,  педагога и наставника, 

научного руководителя и консультанта; 
–  оплачиваемого отпуска для участия в образовательной программе по выбору преподавателя ву-

за; 
– неоплачиваемого освобождения от работы с сохранением рабочего места на период обучения; 
– непрерывности и должного качества педагогического образования; 
– государственного финансирования педагогического образования взрослых. 
Органы государственной власти являются гарантами повсеместного соблюдения прав преподава-

телей вузов на педагогическое образование и создают  условия и предпосылки, необходимые для их 
более полного осуществления. Их  полномочия используются для решения  следующих основных за-
дач: 

– разработки общегосударственной образовательной политики, учитывающей интересы препода-
вателей вузов; 

– обеспечения доступности педагогического образования для всех преподавателей вузов; 
– планирования, формирования и развития сети образовательных учреждений, ориентированных 

на потребности различных категорий преподавателей вузов; 
– государственного финансирования учреждений педагогического образования взрослых; 
– выявления и пресечения случаев дискриминации в области педагогического образования. 
Под образовательной программой подготовки, переподготовки и повышения квалификации препо-

давателей вузов понимается официальный документ, определяющий основное содержание обучения 
по курсу.  

Право на разработку образовательных программ может представляться  академическим институ-
там, осуществляющим фундаментальные педагогические исследования и исследования в сфере обра-
зования взрослых. Программы рецензируются компетентной организацией и утверждаются высшим 
коллегиальным органом образовательной или академической научной организацией. 

Образовательные программы для преподавателей вузов могут разрабатываться и реализовывать-
ся исходя из следующих основных принципов: 

– целенаправленность – ориентация на цели и приоритетные задачи педагогического образования; 
– адресность – учет специфичности образовательных потребностей  преподавателей вузов; 
– доступность – учет возможностей учащихся освоить предусмотренный программой учебный ма-

териал; 
– индивидуализациия – модификация содержания, методов обучения и темпов освоения курса в 

зависимости от реального уровня знаний и умений лиц, его осваивающих; 
– соединение общего и специализированного педагогического образования; 
– участие заинтересованных сторон, в том числе обучаемых, в инициировании, обсуждении и при-

нятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 
Образовательные программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподава-

телей вузов разрабатываются с учетом   специфики образовательных потребностей лиц, которым они 
адресованы. Основанием для их дифференциации служат: 

– специфика профессиональной деятельности научно-педагогических кадров;  
– направления педагогического образования, обуславливающие создание  программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации преподавателей вузов; 
– социальный статус, имущественный и образовательный ценз преподавателей вузов, состояние их 

здоровья. 
Особые программы разрабатываются и реализуются в целях обеспечения  доступности высшего 

профессионального образования лицам, имеющим большой практический педагогический опыт работы 
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в вузах, и предусматривают сокращенный  (менее продолжительный) курс обучения, учитывающий 
уровень знаний и умений, имеющихся у обучаемых. 

Специальные образовательные программы разрабатываются для преподавателей вузов, нуждаю-
щихся в усиленной социальной защите, в целях более полной реализации их права на педагогическое 
образование и другие конституционные права. К категории преподавателей вузов, нуждающихся в 
особой социальной защите, относятся: 

– бедные преподаватели вузов, имеющие доход ниже прожиточного минимума, обеспечивающего 
социальную активность; 

– молодые специалисты; 
– женщины, имеющие малолетних детей. 
Важным шагом к развитию договорно-правовой базы государств-участников Содружества Незави-

симых Государств по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавате-
лей вузов является разработка соответствующего проекта решения Совета по сотрудничеству в обла-
сти образования государств-участников СНГ.  

Предлагается возможный порядок организации подготовки Проекта Решения Совета по сотрудни-
честву в области образования государств-участников СНГ об общих подходах  и требованиях к целям и 
содержанию программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей вузов 
государств-участников СНГ: 

1. Базовая организация государств-участников СНГ по образованию взрослых и просветительской 
деятельности организует сайт, на котором предлагается ректорам университетов и институтов госу-
дарств-участников СНГ разместить информацию о реализуемых программах подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации педагогических кадров вузов и профессиональных участниках про-
цесса подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров вузов (профес-
сорско-преподавательском составе).  

2. Учащимся по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогиче-
ских кадров вузов предлагается формальная процедура обсуждения на сайте представленных про-
грамм и педагогов, реализующих данные программы. В ходе обсуждения выявляются наиболее вос-
требованные  программы и авторитетные педагоги. 

3. Педагогам, наиболее эффективно реализующим программы подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических кадров вузов, предлагается на сайте формальная процедура 
формулировки общих подходов  и требований к целям и содержанию программ подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации преподавателей вузов. Полученные результаты закладываются в 
Проект Решения Совета по сотрудничеству в области образования государств-участников СНГ об об-
щих подходах  и требованиях к целям и содержанию программ подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации преподавателей вузов государств-участников СНГ. 

4. Проект Решения Совета по сотрудничеству в области образования государств-участников СНГ 
об общих подходах  и требованиях к целям и содержанию программ подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации преподавателей вузов государств-участников СНГ выносится на обсуждение 
научно-педагогической общественности посредством формальной процедуры оценки проекта решения 
на сайте. 

5. Организуется обсуждение с экспертным сообществом и доработка Проекта Решения Совета по 
сотрудничеству в области образования государств-участников СНГ об общих подходах  и требованиях 
к целям и содержанию программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподава-
телей вузов государств-участников СНГ. 

6. Одобренный экспертным сообществом Проект Решения Совета по сотрудничеству в области об-
разования государств-участников СНГ об общих подходах  и требованиях к целям и содержанию про-
грамм подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей вузов государств-
участников СНГ выносится на очередное заседание Совета по сотрудничеству в области образования 
государств-участников СНГ для утверждения.   

7. Решение Совета по сотрудничеству в области образования государств-участников СНГ об общих 
подходах  и требованиях к целям и содержанию программ подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей вузов государств-участников СНГ доводится до ректоров университе-
тов и институтов, которые вносят согласованные  коррективы в реализуемые программы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации преподавателей вузов. 

8. Для наиболее авторитетных педагогов, эффективно реализующих  программы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации преподавателей вузов предлагается участие в подготовке кан-
дидатов и докторов педагогических наук, работе школы молодых ученых  СНГ из числа преподавате-
лей вузов. 

9. Преподавателям вузов предлагается на базе Института образования взрослых Российской ака-
демии образования  осуществлять подготовку диссертационных исследований на соискание ученой 
степени кандидата или доктора педагогических наук на темы, связанные с созданием систем общей  
подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей вузов государств-участников 
СНГ.     

Привлечение квалифицированной общественности к дискуссии на тему  общих подходов и требо-
ваний к целям и содержанию программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации пре-
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подавателей вузов позволит выработать адекватный запросу рынка труда документ,  регулирующий 
отношения в сфере образования педагогических кадров. 

Важным условием нормативного обеспечения  подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации преподавателей вузов выступает разработка общих критериев оценки социально-экономической 
эффективности качества труда педагогов вузов. Согласование данных критериев также может осу-
ществляться на основе экспертных оценок посредством дистанционных технологий (доступная для пе-
дагогической общественности оценка материалов, размещаемых на  сайте).   

Процесс развития договорно-нормативной базы государств-участников СНГ по вопросам подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей вузов связан также с законодатель-
ным закреплением высокого социально-экономического статуса преподавателя вуза. Низкий уровень 
платежеспособности преподавателей вузов создает угрозу качеству образования и придает образова-
нию имитационный характер.  

Концентрация усилий министерств образования государств-участников СНГ на повышении пре-
стижа педагогического труда в вузе направлена на удовлетворение запроса работодателя на квали-
фицированных и самоокупаемых работников образования. В тоже время для потребителей образова-
тельных услуг важным условием педагогического образования является авторитет педагогов высшей 
школы, научных сотрудников отраслевых и академических институтов в сфере образования, подготов-
ки и повышения квалификации кадров. 

Баланс частных, государственных и общественных интересов можно  регулировать через адекват-
ное развитие договорной правовой базы государств-участников СНГ по вопросам подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации преподавателей вузов. Общественно значимым результатом раз-
вития данной правовой базы выступит повышение качества    воспроизводства рабочей силы и кадро-
вых резервов государств-участников СНГ.     
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7. Подготовка и проведение творческих конкурсов и олимпиад в СНГ для молодежи по про-

граммированию и владению информационно-коммуникативными технологиями 
 

 
Основная цель подготовки и проведения творческих конкурсов и олимпиад для молодежи по про-

граммированию и владению информационно-коммуникативными технологиями – это просвещение мо-
лодежи, вовлечение ее сферу профессионального образования и оплачиваемого  труда.  

Объектом творческих конкурсов выступает молодежь, обладающая склонностями к работе в систе-
ме  «человек-машина».  

Субъектом творческих конкурсов выступают образовательные учреждения и потенциальные рабо-
тодатели в сфере информационно-коммуникационных технологий и услуг связи. 

Регулирование содержания творческих конкурсов и олимпиад для молодежи по программированию 
и владению информационно-коммуникативными технологиями осуществляется в соответствии с за-
просом рынка труда.  Высокий процент занятости на рынке информационных и телекоммуникационных 
услуг и услуг связи обуславливает усиленное внимание молодежи к участию в творческих конкурсах и 
олимпиадах по программированию и владению информационно-коммуникативными технологиями.  

Умение программировать и владение информационно-коммуникативными технологиями позволяет 
молодежи более эффективно использовать образовательные возможности социальной среды и ин-
формационных систем.  

Подготовка и проведение творческих конкурсов и олимпиад для молодежи по программированию и 
владению информационно-коммуникативными технологиями может проводиться с учетом следующих 
принципов: 

- государственно-частное партнерство, подразумевающее участие работодателя и образова-
тельного учреждения в привлечении молодежи к рынку информационных и телекоммуникационных 
услуг и услуг связи, совместном долевом финансировании конкурсных мероприятий; 

- государственно-общественное партнерство, подразумевающее равное участие образователь-
ных учреждений, органов управления образованием, работодателей и общественных организаций в 
разработке содержания   творческих конкурсов и олимпиад для молодежи по программированию и 
владению информационно-коммуникативными технологиями; 

- доступность для различных имущественных категорий молодежи к участию в творческих конкур-
сах и олимпиадах для молодежи по программированию и владению информационно-
коммуникативными технологиями; 

- всеобщность, ориентированная на привлечение к конкурсам большинства детей и подростов, 
проходящих обучение в системах общего среднего, начального и среднего профессионального обра-
зования; 

- экономическая значимость, отражающая экономическую рентабельность решения молодежью 
творческих конкурсных задач программирования и обеспечения связью.  

- социальная значимость, отражающая общественный спрос на результат решения конкурсной за-
дачи; 

- состязательность, реализующая потребность каждого человека в развитии очевидных для об-
щественности интеллектуальных преимуществ; 

- кооперация, обеспечивающая объединение участников конкурсов и олимпиад для совместного 
решения конкурсных задач. 

Основные принципы проведения творческих конкурсов и олимпиад для молодежи по программиро-
ванию и владению информационно-коммуникативными технологиями: 

– ориентация на общечеловеческие ценности и нравственные идеалы;  
– недопустимость направленности содержания конкурсных задач и задач, выносимых на олимпиа-

ды, на пропаганду войны, этнических и религиозных распрей, насилия и жестокости, безнравственно-
сти, криминала; 

– широкая доступность конкурсов и олимпиад  всем категориям молодежи;   
– автономность и самоуправляемость образовательных и научных  учреждений, а также союзов 

данных организаций с работодателями; 
– государственная (в том числе финансовая) поддержка проектов  конкурсов и олимпиад для моло-

дежи; 
– достоверность и общедоступность сообщаемых сведений о результатах конкурсов и олимпиад; 
– кооперация и партнерство социальных субъектов, причастных к организации конкурсов и олимпи-

ад; 
– учет в содержании конкурсных задач региональных и местных особенностей территории, направ-

ленность решений задач на инновационное развитие экономик регионов;  
– учет общегосударственных интересов и интересов общественного самоуправления, продвижения 

демократии, нравственности и свободы слова при составлении конкурсных задач и задач, выносимых 
на олимпиады. 

В структуре образовательного комплекса государств-участников СНГ конкурсы и олимпиады могут 
выполнять следующие специфические по своему содержанию функции:  

– образовательную: расширение, дополнение и углубление знаний, получаемых в учебных заведе-
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ниях и в иных обучающих центрах;  

– информативную: расширяет осведомленность молодежи в вопросах науки, технологии, коммуни-
каций, культуры, экономики,  политики; 

– разъяснительную: обеспечивает адекватность понимания сообщаемых сведений;  
– идеологическую: популяризует нравственные идеи и концепции, отражающие общие  интересы 

человека, общества, государства;  
– агитационно-пропагандистскую: распространяет сведения о деятельности тех или иных организа-

ций в целях привлечения новых участников рынка связи и телекоммуникационных услуг, информаци-
онного обеспечения социально-экономических процессов; 

– консультативную: распространяет функциональные знания и ноу-хау, необходимые молодежи в 
повседневной жизнедеятельности. 

Под целями конкурсов и олимпиад понимаются социально значимые результаты, на достижение 
которых направлена деятельность всех компонентов системы творческих консулов и олимпиад. Их ос-
новная цель  – повышение уровня общей культуры, трудоспособности и социальной активности моло-
дежи.  

Приоритетными являются задачи, имеющие первостепенное значение по отношению ко всем 
остальным и интегрирующие деятельность различных компонентов подготовки и проведения конкурсов 
и олимпиад. К их числу относятся:  

– использование научного, технологического, технического и культурного потенциала конкурсов и 
олимпиад в интересах получения квалификации, отвечающей запросам рынка труда; 

– содействие адекватному пониманию молодежью  своих интересов, а также условий и обстоятель-
ств их жизнедеятельности; 

– способствование активному и компетентному участию молодежи в различных видах практической 
деятельности, в том числе участию в сфере оплачиваемого труда, а также защите своих прав и сво-
бод;  

– содействие профессиональной, социальной, политической, культурной ориентации молодежи. 
Образовательные и научные учреждения, организующие конкурсы и олимпиады,  строят свою ра-

боту в соответствии с содержанием и структурой текущих и перспективных потребностей рынка труда в 
квалифицированной и быстро адаптирующейся к меняющимся социально-экономическим условиям 
рабочей силе. 

Подготовка конкурсов и олимпиад осуществляется по следующим  направлениям: 
– общеобразовательное: просветительские программы, адресованные всем категориям молодежи, 

нуждающимся в получении умений программирования и владения информационно-коммуникативными 
технологиями; 

– научное, культурное, экономическое, правовое, нравственное, экологическое, медицинское про-
свещение; 

– специализированное: просветительские программы, адресованные кандидатам на конкретные 
рабочие места в сфере высокооплачиваемого квалифицированного труда. 

Проведение творческих конкурсов и олимпиад для молодежи по программированию и владению 
информационно-коммуникативными технологиями регламентируется образовательными и научными 
учреждениями при кооперации с работодателями, организующими  данные конкурсы. 

 Участие муниципальных органов государственной власти в проведении творческих конкурсов и 
олимпиад для молодежи усиливает воспитательный компонент данных мероприятий. 

Государственное финансирование подготовки и проведения творческих конкурсов и олимпиад для 
молодежи по программированию и владению информационно-коммуникативными технологиями слу-
жит основной гарантией, обеспечивающей реализацию права граждан на образование. Денежные за-
траты на подготовку и проведение творческих конкурсов и олимпиад для молодежи по программирова-
нию и владению информационно-коммуникативными технологиями являются составной частью сово-
купных расходов общества на систему образования. 

Учреждения образования и науки, организующие проведение творческих конкурсов и олимпиад для 
молодежи по программированию и владению информационно-коммуникативными технологиями  обес-
печиваются денежными средствами   исходя из принципов: 

– достаточности денежных средств для выполнения поставленных задач; 
– гарантирования стабильности бюджета учреждения; 
– безвозмездности предоставляемых субсидий. 
Основными источниками финансирования являются: 
– государственный бюджет; 
– региональный бюджет; 
– местный бюджет; 
– средства учреждающих предприятий, учреждений и организаций; 
– плата за обучение. 
Учреждение образования и науки, осуществляющее подготовку и проведение творческих конкурсов 

и олимпиад для молодежи по программированию и владению информационно-коммуникативными тех-
нологиями, может финансироваться из  нескольких источников одновременно.  

Размер денежных средств, выделяемых на нужды учреждения образования и науки, осуществляю-
щего подготовку и проведение творческих конкурсов и олимпиад для молодежи по программированию 
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и владению информационно-коммуникативными технологиями, определяется исходя из задач конкур-
сов и олимпиад,  численности контингента,  вытекающей из этого потребности в кадровом и матери-
ально-техническом обеспечении конкурсов и олимпиад. 

Решения об объеме финансирования принимаются органами законодательной и исполнительной 
власти на основе предложений, исходящих от образовательных и научных учреждений, организующих 
подготовку и проведение творческих конкурсов и олимпиад для молодежи по программированию и 
владению информационно-коммуникативными технологиями. 

 Решения по вопросам финансирования образовательных и научных учреждений, осуществляющих 
подготовку и проведение творческих конкурсов и олимпиад для молодежи по программированию и 
владению информационно-коммуникативными технологиями, входящих в состав учебных заведений, 
предприятий и организаций, принимаются их руководящими органами. 

Объем финансирования устанавливается на календарный или финансовый год, или на иной специ-
ально оговоренный период времени, в течение которого он не может быть изменен в сторону умень-
шения по чьему-либо усмотрению. 

Государственные органы, неправительственные организации и общественные объединения рабо-
тодателей и граждан  способствуют повышению авторитета творческих конкурсов и олимпиад для мо-
лодежи по программированию и владению информационно-коммуникативными технологиями. Они 
признают социальную значимость конкурсов и олимпиад, пропагандируют их  различные виды и фор-
мы, инициируют и проводят мероприятия агитационного характера, разъясняющие полезность конкур-
сов и олимпиад для дальнейшего трудоустройства молодежи. 

Государство в лице его центральных, региональных  и местных органов может устанавливать  и 
осуществлять следующие формы финансовой помощи участникам творческих конкурсов и олимпиад: 

– индивидуальные гранты для продолжения образования на его более высоком уровне; 
– стипендии  – на уровне не ниже прожиточного минимума; 
– пособия лицам, имеющим иждивенцев; 
– трудоустройство. 
Перечень форм государственной финансовой поддержки участников конкурсов и олимпиад  не яв-

ляется исчерпывающим и может быть изменен только в сторону его расширения. 
Государство может устанавливать действующий на всей территории страны перечень обязанно-

стей работодателей по отношению к лицам, занявшим призовые места в конкурсах и олимпиадах. 
Меры социально-экономического стимулирования могут быть установлены в целях повышения 

личной заинтересованности молодежи в результатах конкурсов и олимпиад. В этом случае обязанным 
лицом является работодатель, по отношению  к которому действуют распространенные на территории 
страны правовые нормы обязывающего и запрещающего характера. К ним относятся: 

– нормы, предусматривающие недопустимость увольнения работника, занимавшего призовые ме-
ста в конкурсах и олимпиадах до тех пор, пока не исчерпаны возможности его переподготовки для пе-
рехода  на новые виды труда; 

– нормы, запрещающие использование работника, занявшего призовые места в конкурсах и олим-
пиадах, на должности, не требующей квалификации его уровня; 

– нормы, обязывающие работодателя обеспечить гарантии служебно-должностного продвижения и 
соответствующего повышения уровня оплаты труда после успешного прохождения работником, за-
нявшим призовые места в конкурсах и олимпиадах, очередной ступени повышения квалификации. 

Важным шагом к созданию общей для государств-участников СНГ системы подготовки  и проведе-
ния творческих конкурсов и олимпиад может выступить разработка нормативного акта государств-
участников СНГ по подготовке и проведению творческих конкурсов и олимпиад для молодежи по про-
граммированию и владению информационно-коммуникативными технологиями.  Согласование общих 
подходов и стимулирование участников конкурсов и олимпиад позволит государствам-участникам СНГ 
поддержать созидательную активность молодежи и содействовать реализации права граждан на обра-
зование и труд.  
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8. Рекомендации  по проведению «Урока Содружества  Независимых Государств»  или                  
«Урока дружбы государств – участников Содружества  Независимых Государств»   в общеобра-
зовательных учреждениях   государств – участников Содружества  Независимых Государств 

                                                           
       
На современном этапе развития общеобразовательных учреждений, в условиях активного соци-

ального развития государств – участников Содружества  Независимых Государств, с целью усиления 
внимания к решению задач гражданского,  патриотического воспитания юных граждан, формирования 
у них гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому прошлому и тради-
циям народов Содружества независимых Государств рекомендуется 1 сентября провести  «Урок Со-
дружества  Независимых Государств» или  «Урок дружбы государств – участников Содружества  Неза-
висимых Государств»  в общеобразовательных учреждениях  государств – участников Содружества  
Независимых Государств.  

Развитие дружеских отношений государств – участников Содружества  Независимых Государств на 
основе национальных традиций во многом зависит от образовательной политики, ее системности и ре-
зультативности. Школа определяет будущее любой страны, является гарантом ее возрождения. Важ-
ную роль в развитии социального и образовательного опыта учащихся играют общеобразовательные 
дисциплины. Особый вклад курсов истории, обществознания, литературы и др. гуманитарных дисци-
плин  состоит в раскрытии исторического пути, пройденного государствами–участниками  Содружества  
Независимых Государств, становлении и развитии идей патриотизма и общественного служения, в об-
ращении к конкретным примерам гражданственности в разные исторические эпохи.  

При этом очевидно, что знание глубоких исторических корней и традиций, государственной симво-
лики, лежащих в основе современного общества государств–участников Содружества  Независимых 
Государств, должно дополнятся эмоциональным восприятием устремлений и деяний исторических 
личностей – от выдающихся деятелей истории до рядовых участников событий, создававших историю 
государств, защищавших и укреплявших их.  

При проведении мероприятий следует акцентировать внимание на героических страницах нашей 
истории, боевых подвигах земляков, историческом значении партизанского движении, на событиях, 
свидетельствующих о большом вкладе народов в победу над гитлеровской коалицией во Второй миро-
вой войне, о мирном «почерке» внешней политики государств-участников СНГ.  

Работу общеобразовательных учреждений по организации и проведению первого урока целесооб-
разно осуществлять  под руководством специально созданного оргкомитета. В состав оргкомитета 
должны быть включены представители администрации учреждения образования и органов учениче-
ского самоуправления, общественных объединений, преподаватели истории и социально-
гуманитарных дисциплин, руководители туристско-краеведческих клубов, кружков, музеев учрежде-
ний образования, классные руководители ветераны войны и труда, члены родительского комитета. 

Заблаговременно оргкомитет должен составить подробный план проведения воспитатель-
ных мероприятий:  

- сценарий;  
- подготовка приглашений на первый урок для ветеранов войны; 
-  соответствующее оформление учебного заведения; 
- техническое и музыкальное оснащение; 
- выпуск радиогазет и тематических стендов, мультимедийных презентаций; 
- подготовка обзора литературы «Героев знать, на них держать равнение», «Детство, опа-

ленное войной».  
При организации первого урока оргкомитету  следует обратить внимание на необходимость интер-

национального воспитания учащихся. 
В процессе подготовки первого урока целесообразно использовать воспитательные возможности 

музейной педагогики. Государственные музеи и мемориальные комплексы предоставляют возмож-
ность не только для ознакомления с уникальными экспонатами и событиями, но и для проведения в 
обстановке представленной исторической эпохи встреч с представителями государственных органов 
власти и ветеранами «Связь поколений», «Фронтовые дороги» и др.  

Эффективным средством гражданско-патриотического воспитания учащихся являются музеи 
учреждений образования. В музеях необходимо организовать тематические выставки, приуроченные к 
наиболее значимым событиям существования Содружества Независимых Государств, оформить экспо-
зиции, созданные из материалов и вещественных экспонатов, собранных во время поисковых акций, 
туристских походов и путешествий непосредственно на местах, предусмотреть подготовку учащихся-
экскурсоводов.  

 Одним из важнейших элементов государственности, признаком силы и гарантом стабильности 
государства, его способности защищать свои интересы являются его Вооруженные силы. Становле-
ние Вооруженных Сил, их развитие и боевой путь непосредственно связаны с историей государства, с 
борьбой народа за свободу и независимость Родины, за сохранение и упрочение завоеваний старших 
поколений. В Содружестве Независимых Государств  воины издревле пользовались неизменной любо-
вью народа, а трудная и опасная профессия – Родину защищать – всегда считалась одной из самых 
благородных. Такое отношение к ратному труду в народной среде воспитало у наших воинов качества, 
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которые постоянно отмечали не только союзники, но и враги: несгибаемая воля к победе, стойкость в 
обороне, твердая решительность в наступлении, беззаветное мужество и храбрость, личная инициати-
ва, героизм, крепкое войсковое братство и взаимовыручка. Особое место в формировании современ-
ных Вооруженных Сил страны занимает Великая Отечественная война, в ходе которой народ, его Во-
оруженные Силы отстояли не только свою независимость, но и продемонстрировали свои лучшие ка-
чества. В этой связи особое значение приобретает военно-патриотическое воспитание учащихся, уста-
новление контактов между воинскими подразделениями и учреждениями образования, знание моло-
дежью славных  защитников своего Отечества. 

При поддержке представителей воинских частей можно провести экскурсии в эти части, выставки 
мини-моделей военной техники с показом карт важнейших военных операций, оформить фотогалереи 
героев боевой славы, предусмотреть проведение цикла бесед на темы:  

- "Служу Отечеству"; 
- "Победа советского народа в Великой Отечественной войне"; 
- "Цена Победы, ее значение для народов всего мира"; 
- «Международный терроризм: проблемы национальной безопасности и обороны». 
Возможно проведение открытой кафедры «Есть такая профессия – Родину защищать». 
Целесообразна организация дискуссии на тему  «Никто не создан для войны» и организация встре-

чи-чествования военнослужащих-земляков, проходящих службу в Вооруженных Силах страны, вое-
вавших в Афганистане. 

Возможно проведение экскурсии в музей истории Вооруженных Сил, Государственный музей исто-
рии Великой Отечественной войны, музеи боевой славы учреждений образования, по мемориальным 
местам воинской славы и др. 

 Основная цель «Урока Содружества  Независимых Государств»: содействие сохранению истори-
ческой преемственности поколений, развитию национальной культуры, воспитанию бережного отно-
шения к историческому и культурному наследию государств – участников Содружества  Независимых 
Государств, формированию у них понимания ценностей демократического общества и важнейших ка-
честв личности: гражданской позиции, нравственности, патриотизма, чувства долга и личной ответ-
ственности за порученное дело. 

Особую значимость в этой связи приобретает обращение к государственной символике государств 
– участников Содружества  Независимых Государств. Каждый народ создает и уважает собственную 
национально–государственную символику. Единство культуры и истории каждой страны строится на 
общем языке ее символов.  В каждом элементе государственной символики заложен глубочайший 
смысл. Эти символы отражают историю происхождения государства, его структуру, его цели, принци-
пы, национальные и иные традиции, особенности хозяйства и природы.  Обращаясь к государственной 
символике, важно понимать, что кроме официальных, утвержденных в таком качестве ее элементов – 
герб, флаг, гимн, есть и другие значимые символы для каждого государства – Конституция, Президент, 
исторические памятники и др.  

Предлагаемые ниже материалы носят рекомендательный характер и составлены с учетом возраст-
ных особенностей и уровня подготовки учащихся. 

 
Рекомендации по проведению «Урока Содружества  Независимых Государств»   или «Урока 

дружбы государств – участников Содружества  Независимых Государств»     в начальной школе 
(1 – 4 классы) 

 
Важная роль в развитии ребенка отводится социализации – усвоению им нравственных норм и пра-

вил, образцов поведения, необходимых для развития положительных качеств личности. Необходимой 
частью развития личности является воспитание любви к родной стране, к ее законам и символам.  

В 1 и 2 классах задачей урока является воспитание у детей положительного отношения к государ-
ственным символам своего государства и государств – участников  СНГ (флаг, герб, гимн).  

Дети знакомятся с тем, что все они живут в определенном государстве. Каждое государство по–
своему красивое. Для того  чтобы в стране могли работать, отдыхать, учиться, нужны законы.  Главный 
закон, определяющий жизнь государства, права и обязанности граждан - это Конституция (обязательно 
показать ее детям).  

На уроке целесообразно использовать изображения Государственных гербов и Государственных 
флагов  государств–участников  СНГ, репродукции произведений художников–пейзажистов, фотогра-
фии исторических памятников и особенных мест каждого государства, запись Государственных гимнов.  

Создать торжественную и праздничную атмосферу в классе помогут записи песен и народной му-
зыки. Ученики должны зрительно представлять, как выглядят Государственные гербы и флаги стран - 
участников  СНГ. 

Детям можно предложить назвать цвета Государственного флага своей страны, сравнить с цвето-
вой гаммой флагов других государств. Во все времена цвету придавали особый смысл. Белый цвет 
мир и чистоту совести, красный – огонь и отвагу, синий – небо, верность и правду, зеленый – природ-
ное богатство.  

Необходимо сформировать у детей представление о том, что цвета Государственных флагов свя-
заны с народными представлениями о красоте. 
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Белый, красный цвета издавна использовались в национальных народных костюмах. Из белого 

льняного полотна шили рубахи, из красной материи – нарядные сарафаны и другую одежду. При зна-
комстве младших школьников с гербом можно предложить описать Государственный Герб своей стра-
ны, рассмотреть герба других государств-участников СНГ, найти отличительные особенности каждого.  

Учитель сообщает, что герб сочетает в себе знаково–символическое и эстетическое начало. Герб 
можно разглядывать, можно им любоваться, как произведением искусства, но, что особенно важно, его 
нужно суметь грамотно прочесть.  

Можно привести определенный порядок описания. Вначале называют цвет фона, затем – изобра-
жение, при этом первым называют изображение, находящееся в центре. Далее описываются особен-
ные моменты, присущие гербу определенной страны.  

Важно  обратить внимание учащихся на то, как красивы эти цвета в картинах природы и произведе-
ниях искусства. В народном искусстве славянских народов белый и красный цвета имеют особое зна-
чение: белый цвет является символом чистоты,  а красный – символом жизни. Синий цвет напоминает 
цвет неба, а значит, символизирует высокое и чистое. Зеленый цвет символизирует природное досто-
яние. Именно поэтому эти цвета часто использовали крестьяне для своей одежды и украшения своих 
домов.  

Замечаем мы эти цвета и в архитектуре, например, белые соборы и красные стены, башни и 
нарядное сочетание синего и белого в убранстве храмов.  

 Следует обратить внимание детей на функциональное назначение государственного герба и фла-
га.  

Активизации познавательной деятельности учащихся могут способствовать вопросы:  
«Зачем нужен герб?»; 
«Зачем нужен флаг?»; 
«Где можно увидеть изображение флага и герба?». 
Гости и туристы, приезжающие из других государств, видят на границе Государственный флаг и 

Государственный герб. Герб также мы видим на денежных знаках стран, на печатях, подтверждающих 
подлинность важных документов.  

Учащиеся знакомятся с гимном своей страны, сравнивают его с гимнами других государств-
участников  СНГ.  

Следует подчеркнуть, что гимн – это торжественная песня или мелодия, которая исполняется в 
особых, торжественных случаях, во время национальных праздников, подъема Государственного фла-
га, торжественных собраний, во время проведения воинских ритуалов и спортивных соревнований. При 
исполнении гимна любой страны, люди встают, мужчины снимают головные уборы. Так проявляется 
уважение к стране, чей гимн звучит.  

В качестве примера можно привести Олимпийские игры. Когда наши спортсмены выигрывают золо-
тые медали, звучит гимн нашей страны и понимается флаг нашего государства.  

Каждое утро в нашей стране начинается с Государственного гимна, который звучит по радио.  Де-
тям читается текст Государственного гимна их страны. Необходимо обратить внимание детей на его 
содержание,  которое отражает любовь к Родине, красоту ее природы, гордость ее историей, надежды 
на будущее. В ходе урока целесообразно использовать пословицы, поговорки, песни, загадки о солнце, 
о природе, о Родине. 

В 3 и 4 классах идет расширение представлений детей о родной стране, о государственных сим-
волах, Конституции – основном законе страны. У детей воспитываются любовь к родной стране, ува-
жение к законам и символам. Активизации познавательной деятельности младших школьников могут 
способствовать вопросы: 

«Как называется наша страна?»; 
«Какие народы объединяет СНГ?»; 
« Что такое Конституция?»; 
«Какие символы имеет наша страна?»; 
«Зачем стране нужна символика?». 
Помочь ответить на эти вопросы может иллюстративный ряд, представленный на уроке.  Исполь-

зуются изображения Государственного флага и герба, запись гимна. В качестве раздаточного матери-
ала могут служить рисунки флагов и гербов государств-участников СНГ. Раздаточный материал помо-
жет научиться узнавать символы своей страны и отличать их от символов других стран.  

Учащиеся 3 и 4 классов уже знают, какие цвета у государственных флагов, из каких элементов со-
стоит герб, они также имеют представление об истории создания герба и флага. В ходе урока необхо-
димо подвести школьников к пониманию того, что государственные символы страны имеют долгую ис-
торию, к ним надо относится с уважением, ими нужно гордится. На уроке дети слушают гимн своей 
страны, отвечают на вопрос: «Какие чувства у вас вызывают музыка и слова гимна?». 

Для подведения итогов урока можно использовать коллективно–творческую работу различного ха-
рактера:  

- на большом полотне белой бумаги каждый ребенок обрисовывает свою ладонь и пишет на ней 
пожелание Содружеству Независимых Государств; 

-  изготовление бумажных журавликов и наклеивание их на полотно синего цвета: «Пусть будет 
мирным небо над землею».    

В  3 – 4 классах можно провести игру «Символы государств-участников СНГ». 
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На доске размещается  политическая или географическая карта Содружества Независимых Госу-

дарств, ученикам раздаются наборы карточек с изображением флага и герба определенной страны. 
Задание: разместить правильно карточки на карте.  

Дома ребята по желанию могут нарисовать рисунок любого из государств–участников  СНГ.  Это 
может быть изображение природы, исторических памятников и событий, людей и их деятельности.                                                                    

Полученные младшими школьниками на «Уроке Содружества  Независимых Государств»   пред-
ставления о  символике государств– участников СНГ найдут дальнейшее развитие на уроках по окру-
жающему миру, литературному чтению и музыке, будут способствовать их патриотическому воспита-
нию.       

 
Рекомендации по проведению «Урока Содружества  Независимых Государств»    или «Урока 

дружбы государств – участников  Содружества  Независимых Государств» в 5 – 11 классах 
 
 
Задачи урока: на основе знаний, полученных школьниками на предыдущей ступени, расширить их 

представления о Содружестве Независимых Государств, о символике каждого государства и законода-
тельно–правовой  базе,  о роли СНГ на международной арене, об экономическом взаимодействии гос-
ударств – участников СНГ; содействовать воспитанию уважения к социальным нормам и ценностям, к 
законам и символам государств-участников СНГ.  

Учебно–наглядное оборудование урока: политическая или географическая карта государств–
участников Содружества  Независимых Государств, изображение государственных гербов и флагов, 
запись гимнов. 

Возможные приемы работы на уроке: беседа с классом, описание символов государств-участников 
СНГ, объяснение учителя, краткие сообщения школьников. Например, о правах и обязанностях граж-
дан, об истории герба и флага. Предпочтение дается активным формам работы школьников, преду-
сматривается привлечение актуального краеведческого материала. Урок можно провести в музее раз-
ной направленности.              

В  своем вступлении учитель отметит необходимость и важность образования СНГ на определен-
ном историческом этапе развития общества. Подтверждается это ростом числа  государств-участников 
СНГ (первоначально в состав СНГ входило 3 государства, на данном этапе – 12). Особое внимание 
уделяется исторической особенности каждого государства, что отображается в символике, которая 
складывалась постепенно, на протяжении столетий. Она вобрала в себя традиции национальной куль-
туры, историю страны, ее достижений и побед. Символика отражает то, чем гордятся народы страны, 
государство и общество. При этом педагог учитывает, что уже известно об этом учащимся.  

Так, в 5-6 классах он приводит важнейшую информацию. 
В  9-11 классах  предлагает школьникам самим привести необходимые примеры. Важным результа-

том обсуждения является понимание школьниками того, что надо расти достойными своих предков, ко-
торые совершили немало трудовых, воинских и иных подвигов во славу Отечества, защищая и про-
славляя его флаг и герб. 

При проведении урока следует учитывать возраст учеников, степень их знакомства с историей, гео-
графией и обществоведением. Например, в 5 классе можно опереться на знания, полученные детьми в 
начальной школе и предложить им коллективно–творческую работу «Пано дружбы»: учащиеся делятся 
на группы, каждая группа выбирает одно – два государства и на заранее изготовленные контуры дан-
ного государства наносят символы, природные богатства, основные исторические и архитектурные  
памятники, музеи, национальную одежду. Затем составляется общее панно. Объединяет его изобра-
жение солнца с лучами. На лучах солнца ученики пишут пожелания  Содружеству  Независимых Госу-
дарств. Во время работы учащихся звучит музыка на разных языках, разных композиторов государств–
участников Содружества  Независимых Государств. 

В 8 - 11 классах актуализируются знания по истории своей страны и государств–участников Со-
дружества  Независимых Государств, отражающие этапы становления государственности, формиро-
вание символики. Привлекаются обществоведческие знания, представления об основных положениях 
Конституции, моральных и правовых нормах, принятых в современном обществе и др. Важным компо-
нентом урока является обсуждение вопроса о  важнейших конституционных положениях, определяю-
щих права и обязанности граждан. Учитель и учащиеся отмечают, что первейшая обязанность госу-
дарства – признание, соблюдение и защита прав человека. Так как учащиеся этой категории смело вы-
сказывают свое мнение, умеют его отстаивать.  

Можно использовать следующие варианты организации урока: 
1. Экспресс – моделирование как коллективная разработка базовых категорий  Содружества  Неза-

висимых Государств на основе теоретической подготовки.  
2.  «Социальная реклама». Состоит из 3 блоков. Первый – активизация интереса к жизни народов. 

Ярмарка «Традиции ремесел». Второй – экологические проблемы. Используются фильмы, плакаты,  
экотеатр. Третий – торговля национальной продукцией. Используются фильмы, плакаты, коллажи. 

3. Презентация проектов  «Связующая нить», «Любовью к Родине дыша», «Содружество стран и 
народов», «Это то, что нас объединяет», «Законность – основа государства», «Там, где законы в силе, 
-  и народ силен». 
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Рекомендации по посвящению урока СНГ  65-й годовщине Победы советского народа  в Ве-

ликой Отечественной войне 
 
 
Можно урок СНГ посвятить 65-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне и провести под девизом «Помнить больно – забыть нельзя». 
Формы работы с учащимися  1-4 классов при проведении первого урока СНГ могут быть самыми 

разнообразными, главное, чтобы они были интересными и действенными, способствовали формиро-
ванию гордости за историю своего города, села, региона, страны и ее знаменитых людей, соответство-
вали возрасту учеников.  

Актуальными будут следующие мероприятия: 
- встречи-чествования ветеранов войны «Земной поклон Вам, герои Победы», «Поклонимся вели-

ким тем годам»; 
-  беседы «Мир и война глазами детей», «С чего начинается память о войне», «Далекой войны сол-

дат…»;  
- викторина «Знаешь ли ты юных героев Великой Отечественной войны?»;  
- посещение музеев и мемориальных комплексов, заочные путешествия «Дорогами войны», «Пере-

листывая страницы истории»,   «Там, где была война», «Искусство, опаленное войной»;  
- конкурсы чтецов «Их подвиг будет жить в веках», «Память о героях священна», «Никто не забыт, 

ничто не забыто»;  
- конкурсы рисунков и плакатов «Мир глазами детей», «Миру - мир», «Помнить больно – забыть 

нельзя», «Нам не нужна война», и т.д.   
Для учащихся  5-11 классов  возможны   проведение дискуссионных и лекционных мероприятий по 

тематике Великой Отечественной войны (информационный час, диспут, устный журнал, тематическая 
лекция), просмотр и обсуждение хроникально-документальных и художественных фильмов, посвящен-
ных Великой Победе, компьютерные презентации «Детство, опаленное войной», «История войны в 
судьбе моей семьи», представления визиток-портретов «Боевой путь моего дедушки, прадедушки», 
«Моя бабушка, прабабушка в годы войны», литературно-музыкальных гостиных «Поэзия войны священ-
ной», «Ради мира на Земле», организация выставок, тематических экспозиций художественно-
публицистических изданий, посвященных героическим событиям истории и выдающимся личностям 
нашего Отечества.  

Победа в Великой Отечественной войне является подвигом многих народов, сплотившихся не про-
тив немецкой нации, а против немецкого фашизма.  С этой целью для старшеклассников можно прове-
сти брейн-ринг «Встреча с подвигом», философский стол «Выполняя интернациональный долг», реко-
мендуется создание фотовыставки «Города-герои», презентацию фотолетописи «И помнить страшно, и 
забыть нельзя», в котором собраны воспоминания, стихи, фотографии участников блокады Ленинграда 
и бывших узников концлагерей, организовать с ними встречи и др. 

Завершая работу на уроке, необходимо подвести школьников к осознанию своей роли в развитии 
родной  страны и поставить перед ними вопрос: «Как собираешься строить будущее ты, гражданин 
родной  страны?», «Что пожелаешь своим сверстникам из других стран?», «О чем предупредишь их, от 
чего предостережешь?».   

В итоге педагог не просто передает все богатейшее и культурное наследие страны,  в которой ре-
бенок волею судьбы родился и становится на ноги, не просто навязывает ему веками отшлифованные 
идеалы, а учит его быть счастливым и делать все возможное для счастья своей Родины, своей Земли. 

 
 

План урока СНГ 
 

Тема: Единый урок, посвященный Содружеству Независимых государств 
 

 «Энергией творчества молодежи строим достойное будущее» 
 

Цель: Показать учащимся значение сотрудничества стран, входящих в состав Содружества Неза-
висимых Государств, в духовной, экономической, политической и социальных сферах. 

 
Задачи:  
1. Познакомить учащихся с историей создания Содружества Независимых Государств, с до-

стижениями стран СНГ в различных сферах общественной жизни. 
2. Формировать осмысленное отношение к межкультурным и межнациональным проблемам 

современного общества. 
3. Воспитывать толерантное, гуманное отношение и уважение к национальным различиям, 

стремление к культурному взаимодействию. 
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Обеспечение урока: 
• Флаг Содружества Независимых Государств, флаги стран-участниц Содружества Независи-

мых Государств, политическая карта мира, мультимедийные и слайдпрезентации, информационные 
стенды: 

1. Политическое содружество. 
2. Достижения в экономике. 
3. Религия, культура и искусство. 
4. Образование и наука. 
5. Социальное развитие: цифры и факты. 
 

Ход урока 
 
1. Выходят учащиеся в национальных костюмах народов стран Содружества Независимых 

Государств, звучит песня: 
«Родина моя», муз. Д.Тухманов,  сл. А.Поперечный (2 мин.) 
2. Ведущий знакомит с причинами и историей создания Содружества Независимых Государств 

(с использованием документальных кадров) (3 мин.). 
3. Учащиеся в национальных костюмах народов Содружества Независимых Государств пред-

ставляют «визитную карточку» государств Содружества. Используются мульти- и слайд презентации, 
данные информационных стендов (33 мин.). 

4. «Моё видение Содружества Независимых Государств в 21 веке» (высказывания учащихся 
по результатам предварительной работы в группе по теме) (6 мин.). 

5. Песня: «Мы вместе», автор К.Ситник (1 мин.)  
 

Инновационный подход к проведению   
урока СНГ для средней школы 

 
 

  В связи с  актуальностью  инновационных подходов в  современном образовании целесообразно в 
проведение  урока СНГ  внести элементы модульного подхода как способа  систематизации большого 
объема информации и ее упорядочения. С этой  целью следует  подготовить презентацию в виде таб-
лицы и соответствующий ей  раздаточный материал, обеспечивающий заинтересованность детей на 
уроке и на перспективу, а также их самостоятельность в сборе информации. 

  1. Сделать вводное сообщение об СНГ, объем которого зависит от особенностей данной группы 
детей. В сообщении отразить самые общие вопросы:   

- что  такое Содружество Независимых Государств; 
- возникновение Содружества Независимых Государств; 
- предназначение Содружества Независимых Государств; 
-  цели Содружества Независимых Государств; 
-  состав Содружества Независимых Государств; 
- перспективы Содружества Независимых Государств. 
2. Предложить детям систематизирующую таблицу, в которой  по горизонтали – страны СНГ, а по 

вертикали – их характеристика (с разными формулировками для разных возрастных  групп). 
3. Организовать групповую работу, позволив детям выбрать для изучения (или  обсуждения) одну 

(или 2-3) страны, по которой они будут собирать информацию, руководствуясь предложенными вопро-
сами. 

4. Провести урок-конференцию, на котором  докладчик от каждой группы делает  обобщенное со-
общение, отвечает на возникшие вопросы, руководит дискуссией в установленном регламенте. 

5. По итогам урока  создается  папка, в которую складываются все доклады, и предлагается попол-
нять ее, складывая материал в заготовленные файлы, через год урок повторяется с использованием 
собранного материала. 
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Примерный перечень вопросов для разных возрастных  категорий 

 
             1-4 класс          5-9 класс         10-11 класс 

1.Где расположена страна 
 
 
2.Ее столица  и население 
 
3.Какие тебе известны произво-
димые товары 
 
4.Кого из писателей, художни-
ков, композиторов ты знаешь 
 
5.Как относится к другим стра-
нам Содружества 

1. Географическое положение  
 
 
2.Национальный состав 
 
 
3.Что производит 
 
 
4.Деятели культуры 
 
 
 
 
5.Взаимоотношения с другими 
странами  Содружества 

1.Расположение, стратегическое 
значение для других стран 
 
2.Национальные особенности 
 
3.Ведущие отрасли экономики 
 
4.Культурное наследие страны 
 
 
5.История взаимоотношений с 
другими странами Содружества 
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9. Дидактические материалы к уроку СНГ 
 
 

Содружество Независимых Государств 
 
8 декабря 1991 года в Вискулях - резиденции Белорусского правительства в Беловежской пуще - 

руководители Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины подписали Соглашение о со-
здании Содружества Независимых Государств (СНГ). 21 декабря 1991 года в Алма-Ате главы одинна-
дцати суверенных государств (кроме прибалтийских государств и Грузии) подписали Протокол к этому 
Соглашению, в котором подчеркнули, что Азербайджанская Республика, Республика Армения, Респуб-
лика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызской Республика, Республика Молдова, Российская Фе-
дерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина на равноправных 
началах образуют Содружество Независимых Государств.  

Участники встречи единодушно приняли Алма-Атинскую Декларацию, подтвердившую привержен-
ность бывших союзных республик к сотрудничеству в различных областях внешней и внутренней поли-
тики, провозгласившую гарантии выполнения международных обязательств бывшего Союза ССР. 
Позднее, в декабре 1993 года, к Содружеству присоединилась Грузия. Содружество Независимых Гос-
ударств действует на основании Устава, принятого Советом глав государств 22 января 1993 года.  

Содружество основано на началах суверенного равенства всех его членов. Государства-члены Со-
дружества являются самостоятельными и равноправными субъектами международного права.  

Содружество Независимых Государств служит дальнейшему развитию и укреплению отношений 
дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия, взаимопонимания и взаимовыгодного 
сотрудничества между государствами.  

Содружество Независимых Государств не является государством и не обладает наднациональны-
ми полномочиями. В сентябре 1993 года главы государств Содружества Независимых Государств под-
писали Договор о создании Экономического союза, в котором заложена концепция трансформации хо-
зяйственного взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств с учетом сложившихся 
в нем реалий. В основе Договора лежит понимание его участниками необходимости формирования 
общего экономического пространства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабо-
чей силы, капиталов; выработки согласованной денежно-кредитной, налоговой, ценовой, таможенной, 
внешнеэкономической политики; сближения методов регулирования хозяйственной деятельности, со-
здания благоприятных условий для развития прямых производственных связей.  

Взаимодействие стран в рамках Содружества Независимых Государств осуществляется через его 
координирующие институты: Совет глав государств, Совет глав правительств, Межпарламентскую Ас-
самблею, Исполнительный комитет, который является правопреемником Исполнительного Секретари-
ата СНГ и Межгосударственного экономического Комитета Экономического союза, и др. 

Флаг Содружества Независимых Государств (далее - флаг СНГ) является символом Содружества 
Независимых Государств (далее - Содружество) и представляет собой прямоугольное полотнище си-
него цвета, в центре которого изображена фигура белого цвета из вертикальных полос, переходящих в 
верхней части симметрично вправо и влево в концентрические кольцеобразные элементы. Последние 
расширяются кверху и закруглены, их длина и ширина уменьшаются от центра симметрии к перифе-
рии. В верхней части композиции изображен золотой круг, охватываемый кольцеобразными элемента-
ми (рисунок прилагается).  

Композиция символизирует стремление к равноправному партнерству, единству, миру и стабильно-
сти.  

Отношение ширины флага к его длине - 1:2.  
Флаг СНГ поднимается:  
на зданиях, занимаемых органами Содружества, - постоянно;  
на официальных резиденциях, занимаемых лицами, председательствующими в органах Содруже-

ства, Исполнительным секретарем Содружества, - на период их пребывания;  
на зданиях, в которых проводятся заседания уставных и отраслевых органов Содружества, - на пе-

риод их проведения;  
на средствах передвижения, используемых лицами, председательствующими в уставных органах 

Содружества, Исполнительным секретарем Содружества, а также руководителями других уставных ор-
ганов СНГ.  

Флаг СНГ может находиться в рабочих кабинетах глав государств, глав правительств, председате-
лей национальных парламентов (председателей палат национальных парламентов) государств-
участников Содружества, лиц, председательствующих в уставных органах Содружества, Исполнитель-
ного секретаря Содружества, а также руководителей других уставных органов СНГ.  

Флаг СНГ используется коллективными силами по поддержанию мира в период проведения ими 
миротворческих операций и специальными подразделениями по ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территориях государств-участников Содружества.  

Флаг СНГ может быть поднят органами СНГ также в следующих случаях:  
в день образования Содружества;  
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по случаю национальных и официальных праздников государства места пребывания органа СНГ.  
Флаг СНГ может быть поднят отдельно или с флагами государств-участников Содружества. Когда 

флаг СНГ поднят с одним или несколькими другими флагами, то все эти флаги должны находиться на 
одном уровне и быть приблизительно равного размера. При расстановке флагов государств-
участников Содружества по кругу флаг СНГ не может быть выставлен в ряду других. Флаг СНГ должен 
быть всегда поднят на флагштоке в центре круга или в непосредственной близости от него. При рас-
становке флагов государств-участников Содружества в линию, группу или полукруг флаг СНГ должен 
быть поднят или отдельно, или в центре линии, группы или полукруга.  

В дни, объявленные днями траура по решению Совета глав государств, и в дни национального тра-
ура каждого из государств-участников Содружества флаги СНГ, установленные на мачтах, приспуска-
ются на одну треть длины мачты. К флагам СНГ на древках, а также к флагам СНГ, устанавливаемым 
во внутренних помещениях, крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага.  

Флаг СНГ и его изображение, независимо от размеров, всегда должны в точности соответствовать 
цветному и схематическому изображению.  

Флаг СНГ и его изображение не могут использоваться в коммерческих целях. Изображение флага 
СНГ может быть использовано в декоративных целях в качестве символа Содружества таким образом, 
чтобы при этом не было проявлено неуважение к флагу СНГ.  

Разрешение на использование флага СНГ и его изображения в представительских целях и иных 
случаях, не предусмотренных настоящим Положением, выдается Исполнительным Секретариатом Со-
дружества с участием Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Со-
дружества.  

Ответственность за нарушение требований настоящего Положения, а также за осквернение флага 
СНГ устанавливается в соответствии с законодательством государства, на территории которого такое 
нарушение имело место. 

 

 
 

Положение об эмблеме 
Содружества Независимых Государств  

 
 

Содружество Независимых Государств (далее - Содружество) имеет свою эмблему (далее - эм-
блема СНГ), композицию которой составляет обрамленный круг синего цвета, содержащий изображе-
ние фигуры белого цвета из вертикальных полос, переходящих в верхней части этой фигуры симмет-
рично вправо и влево в концентрические кольцеобразные элементы. Последние расширяются кверху и 
закруглены, их длина и ширина уменьшаются от центра симметрии к периферии. В верхней части ком-
позиции изображен золотой круг, охватываемый кольцеобразными элементами (рисунок прилагается). 

Композиция символизирует стремление к равноправному партнерству, единству, миру и стабильно-
сти.  

Воспроизведение изображения эмблемы СНГ допускается в цветном и одноцветном варианте (си-
ний, черный), а также в объемном варианте.  

Изображение эмблемы СНГ размещается: на зданиях уставных и отраслевых органов Содружества 
Независимых Государств;  

на используемых ими средствах передвижения;  
в помещениях, в которых проводятся заседания органов Содружества;  
на печатях и бланках документов этих органов;  
на официальных изданиях органов Содружества.  
Воспроизведение цветного, графического и объемного изображений эмблемы СНГ, независимо от 

размеров, всегда должно точно соответствовать его цветному, а также одноцветному (синему, черно-
му) рисунку.  

Эмблема СНГ может воспроизводиться на сувенирной продукции, используемой в представитель-
ских целях.  

Разрешение на изготовление и использование эмблемы СНГ и ее изображения в случаях, не 
предусмотренных настоящим Положением, уполномочен выдавать Исполнительный Секретариат Со-
дружества с участием Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Со-
дружества.  

Ответственность за нарушение требований настоящего Положения устанавливается в соответ-
ствии с законодательством государства, на территории которого такое нарушение имело место. 
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Межпарламентская ассамблея СНГ 

 
 

27 марта 1992 года в городе Алма-Ате (Республика Казахстан) в соответствии с Соглашением, под-
писанным главами парламентов-учредителей была создана Межпарламентская Ассамблея государств 
– участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) – консультативный орган для подго-
товки проектов законодательных документов, представляющих взаимный интерес. 

Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств 
(МПА) была образована 27 марта 1992 года на основе Алма-Атинского соглашения, подписанного гла-
вами парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекиста-
на. Ассамблея была учреждена как консультативный институт для обсуждения вопросов и рассмотре-
ния проектов документов, представляющих взаимный интерес.  

В 1993 - 1995 годах членами Межпарламентской Ассамблеи стали парламенты Азербайджанской 
Республики, Грузии, Республики Молдова. В 1999 году к Алма-Атинскому соглашению присоединилась 
Украина.  

26 мая 1995 года главы государств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республи-
ки Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Респуб-
лики Таджикистан подписали Конвенцию о Межпарламентской Ассамблее государств ~ участников Со-
дружества Независимых Государств, которая вступила в силу 16 января 1996 года. В 1997 году к Кон-
венции присоединилась Республика Молдова. По этой Конвенции Межпарламентская Ассамблея при-
знана межгосударственным органом и занимает одно из ведущих мест в системе органов Содружества 
Независимых Государств.  

Наибольшее значение в деятельности Межпарламентской Ассамблеи имеют вопросы, связанные 
со сближением и гармонизацией законодательных актов государств СНГ. Это направление осуществ-
ляется на основе принимаемых МПА модельных законодательных актов и рекомендаций.  

Межпарламентская Ассамблея постоянно уделяет внимание приведению национальных законов в 
соответствие с международными договорами, принятыми в рамках СНГ. Возрастает роль Ассамблеи в 
разработке согласованных подходов к решению проблем социальной политики, соблюдению основных 
прав и свобод человека, гуманитарного сотрудничества. Парламентам для использования в нацио-
нальном законотворческом процессе направлены модельные акты и рекомендации МПА о социальных 
правах и гарантиях граждан, защите прав потребителей, миграции трудовых ресурсов, защите граж-
данских лиц, прав военнопленных и т.д.  

Парламентами - участниками МПА достигнута договоренность о содействии в формировании обще-
го культурного образовательного пространства, создании законодательного механизма, обеспечиваю-
щего проведение скоординированной политики в области науки, научно-технической деятельности. 
Создаются условия для развития интеграционного сотрудничества в области охраны окружающей сре-
ды. Разрабатывается согласованная законодательная база для борьбы с преступностью и коррупцией 
в рамках Содружества. Особое внимание уделяется вопросам формирования зоны свободной торгов-
ли.  

Межпарламентская Ассамблея принимает рекомендации по синхронизации процедур ратификации 
(утверждения) парламентами государств - участников Содружества Независимых Государств догово-
ров (соглашений заключенных в рамках Содружества, а в случае соответствующего решения, принято-
го Советом глав государств или Советом глав правительств Содружества Независимых Государств, - и 
иных международных договоров, участие в которых государств - участников Содружества является 
весьма желательным для достижения их общих целей, закрепленных в Уставе Содружества Незави-
симых Государств.  

Одной из важнейших задач Межпарламентской Ассамблеи является миротворческая деятельность. 
Она предусматривает миротворческие акции в “горячих точках” стран Содружества и разработку пра-
вовых основ для последовательного осуществления этой деятельности.  

В прошедшие с момента образования Ассамблеи годы ее усилия были направлены на содействие 
Совету глав государств - членов СНГ, а также ООН и ОБСЕ в разрешении региональных конфликтов, 
укреплении мира в Нагорном Карабахе; Приднестровье, Республика Молдова; Абхазии, Грузия, а так-
же на внешних рубежах Содружества (Таджикистан). Советом МПА образованы комиссии Межпарла-
ментской Ассамблеи по урегулированию конфликтов в указанных регионах СНГ.  

Достигнуты существенные результаты, важнейшим из которых стало подписание в мае 1994 года 
Бишкекского протокола - единственного политического документа, обеспечивающего прекращение огня 
в Нагорном Карабахе.  

В октябре 1999 года и январе 2000 года группа депутатов парламентов -членов МПА работала в 
районе Северного Кавказа Российской Федерации (Чечня, Ингушетия, Дагестан) с целью получения 
информации о ходе антитеррористической операции федеральных сил России в Чечне и о положении 
временно перемещенных лиц на территории Ингушетии. Итоги работы депутатской группы доведены 
до сведения депутатов ПАСЕ, ПА ОБСЕ и Европарламента.  

Одним из ответственных направлений деятельности МПА является установление и развитие кон-
тактов с другими международными парламентскими организациями.  

С рядом организаций взаимоотношения строятся на договорной основе. Так, в июне 1997 года бы-
ло подписано Соглашение о сотрудничестве между МПА и ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета 
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Европы). В июне 1998 года были подписаны Совместное заявление Совета МПА и Бюро ПА ОБСЕ 
(Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) и Меморандум о 
сотрудничестве Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) с Секретариатом 
Совета МПА. В декабре 1998 года - Протокол о сотрудничестве между МПА и ПАЧЭС (Парламентская 
Ассамблея Черноморского экономического сотрудничества). В январе 1999 года в Гватемале было 
подписано Соглашение о сотрудничестве по обмену информацией между Советом МПА и Центрально-
американским парламентом (ЦАП). В июне 1999 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась 
торжественная церемония подписания Меморандума о намерениях между Департаментом ООН по 
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) и МПА по сотрудничеству в экономической, социаль-
ной и родственных областях.  

Организацию деятельности Межпарламентской Ассамблеи осуществляет состоящий из руководи-
телей парламентских делегаций Совет Ассамблеи, который собирается на свои заседания четыре раза 
в год.  

Подготовку мероприятий, проводимых Межпарламентской Ассамблеей и ее Советом, осуществляет 
находящийся в Санкт-Петербурге Секретариат Совета МПА.  

В соответствии с договором между Межпарламентским Комитетом Республики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан и Советом 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств Секре-
тариат Совета МПА осуществляет также информационное, правовое, материально-техническое и ор-
ганизационное обеспечение деятельности Межпарламентского Комитета и его органов.  

Важную роль в разработке и подготовке к принятию модельных законодательных актов и других до-
кументов Ассамблеи играют постоянные комиссии МПА. Действует десять постоянных комиссий:  

- по правовым вопросам;  
- по экономике и финансам;  
- по социальной политике и правам человека; 
- по аграрной политике, природным ресурсам и экологии;  
- по вопросам обороны и безопасности;  
- по науке и образованию;  
- по культуре, информации, туризму и спорту;  
- по политическим вопросам и международному сотрудничеству;  
- по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления; 
- контрольно-бюджетная.  
Межпарламентская Ассамблея выступила инициатором проведения ежегодных Петербургских эко-

номических форумов. Работа экономического форума посвящена поиску новых путей обеспечения 
устойчивого развития стран СНГ, углубления их экономической интеграции, анализу возможностей 
международного инвестиционного сотрудничества. 

Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации  Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации С. М. Миронов. 

Основное внимание в своей деятельности МПА СНГ, которую с 2002 года возглавляет Председа-
тель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Михайлович Миронов, 
уделяет вопросам, связанным со сближением и гармонизацией законодательств государств – участни-
ков СНГ. Результатом этой работы являются принимаемые МПА СНГ модельные законодательные ак-
ты и рекомендации, при создании которых учитывается опыт парламентов стран Содружества и меж-
дународных парламентских организаций. 

Типовые (модельные) законы Межпарламентской Ассамблеи СНГ представляют собой адаптиро-
ванные к условиям Содружества международные, прежде всего европейские, правовые стандарты. 
Поэтому принятие парламентами стран СНГ национальных законов на основе модельных актов МПА 
СНГ не только обеспечивает гармонизацию и сближение законодательств стран Содружества, но и со-
действует приведению этих национальных законодательств в соответствие с лучшими образцами ев-
ропейского права. 

МПА СНГ принимает активное участие в развитии интеграционных процессов на территории Со-
дружества, направляя Совету глав государств и Совету глав правительств рекомендации и предложе-
ния по самым различным вопросам. Наиболее актуальными среди них остаются вопросы сотрудниче-
ства в экономике, а также в сферах безопасности, борьбы с преступностью, терроризмом и наркобиз-
несом. 

Огромная заслуга МПА СНГ заключается в том, что в ее рамках оказалось возможным развивать 
многоуровневую и разноскоростную интеграцию, что является наиболее приемлемой для стран СНГ 
моделью отношений. Государства Содружества сильно различаются как по уровню социально-
экономического развития, так и по территориально-отраслевой структуре. Поэтому, способствуя реше-
нию интеграционных задач в масштабах всего Содружества, МПА СНГ содействует более глубокому 
сотрудничеству в отдельных сферах интеграции, в частности, обеспечивает парламентскую составля-
ющую Единого экономического пространства и института «кавказской четверки». 

В 2003 году президенты Беларуси, Казахстана, России и Украины подписали Соглашение о форми-
ровании ЕЭП. А уже в апреле 2004 года в Таврическом дворце состоялась международная научно-
практическая конференция на тему «Единое экономическое пространство: правовое обеспечение про-
цесса формирования», по итогам которой было принято Обращение к парламентам и правительствам 
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государств – участников Соглашения о формировании ЕЭП. В этом Обращении, подписанном предсе-
дателями парламентов государств – членов Соглашения о формировании ЕЭП, фиксировалось не 
только намерение создать в рамках МПА СНГ специальную парламентскую структуру – ЕЭП, но и обя-
зательство по одновременной ратификации четырьмя парламентами Соглашения о формировании 
ЕЭП. 

Разработка правовых основ общего экономического пространства СНГ и, в частности, правовое 
обеспечение создания зоны свободной торговли являются главным направлением модельного законо-
творчества МПА СНГ в экономической сфере. Переходу государств Содружества к работе в условиях 
рыночной экономики способствовал ряд принятых МПА СНГ модельных законодательных актов, в том 
числе три части модельного Гражданского кодекса, Общая часть Налогового кодекса, Положения о 
защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг, модельные законы «О свободных экономических зо-
нах», «Об электронной цифровой подписи», «О рынке ценных бумаг» и другие. 

Парламентские делегации государств – участников Договора о коллективной безопасности, заклю-
ченного в 1992 году, регулярно рассматривали в рамках МПА СНГ правовые вопросы реализации дан-
ного договора. 16 ноября 2006 года, в связи с преобразованием института ДКБ в Организацию Догово-
ра о коллективной безопасности, было принято решение о создании самостоятельной Парламентской 
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Новая структура, которую возглавил 
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Борис Вяче-
славович Грызлов, также разместилась в Санкт-Петербурге и стала работать в тесном сотрудничестве 
с МПА СНГ. 

Одной из важнейших задач МПА СНГ была и остается миротворческая деятельность, которая 
предусматривает как разработку правовых основ участия в урегулировании региональных конфликтов, 
так и непосредственно миротворческие акции в горячих точках стран Содружества. Важнейшим из ре-
зультатов, достигнутых в этой области, стало подписание в мае 1994 года Бишкекского протокола – 
единственного политического документа, обеспечивающего прекращение огня в Нагорном Карабахе. 
Деятельность МПА СНГ в этот период не имела аналогов в практике парламентской дипломатии. Как 
правило, парламентарии не принимают непосредственного участия в переговорном процессе – это 
прерогатива дипломатов, представителей исполнительной власти. Задача парламентариев – только 
лишь создать для переговоров благоприятную политическую атмосферу. Тем не менее, представители 
МПА СНГ занимались посреднической деятельностью и имели на это мандат от сторон конфликта, а 
также от Совета глав государств СНГ, который в своем Заявлении от 15 апреля 1994 года по поводу 
конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него приветствовал примирительную миссию Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ. 

Не менее активно работали миротворческие группы МПА СНГ по урегулированию конфликтов в 
Приднестровье, Молдова (1994 год), и Абхазии, Грузия (1995 год). Члены этих групп регулярно выез-
жали в горячие точки, проводили семинары, организовывали встречи сторон конфликтов. 

5–6 сентября 1995 года в Таврическом дворце прошла первая встреча председателей парламентов 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Грузии и Российской Федерации. Участники 
встречи приняли заявление «К миру и стабильности на Кавказе», призывающее конфликтующие сто-
роны не допускать вооруженного противостояния, избегать конфронтации, взаимодействовать в деле 
нормализации хозяйственных связей, создавать условия для безопасного возвращения беженцев и 
перемещенных лиц к родным очагам. С целью содействия разрешению наиболее острых проблем на 
Кавказе Межпарламентской Ассамблеей СНГ по инициативе Председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации С. М. Миронова был учрежден институт «кавказской чет-
верки», в рамках которого руководители парламентов Азербайджана, Армении, Грузии и России регу-
лярно собираются и обсуждают актуальные для региона темы. 

Межпарламентская Ассамблея СНГ в миротворческой деятельности не ограничивается рамками 
Евразийского региона. Свою позицию парламентарии высказывали по поводу угрожающего мировой 
стабильности расширения НАТО на Восток (1996 год), в связи с военными действиями НАТО на терри-
тории Союзной республики Югославия (1999 год), по вопросу политического урегулирования конфлик-
та в Афганистане (1996 год), а также по ситуациям в других горячих точках планеты. Например, в 2004 
году, когда в Косово в результате спровоцированного экстремистами резкого всплеска этнически ори-
ентированного насилия пострадали тысячи мирных жителей, по решению Совета Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ в Сербию и Черногорию была направлена группа наблюдателей для изучения ситуа-
ции в автономном крае Косово и Метохия. Свои выводы депутаты МПА СНГ довели до многих парт-
нерских парламентских организаций, в том числе до ПА СЕ. Вопрос «Ситуация в Косово» был включен 
в повестку заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы в качестве дополнительного, и 29 ап-
реля 2004 года ПА СЕ приняла Резолюцию № 1375 «О ситуации в Косово», в которой были полностью 
поддержаны выводы наблюдателей Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 

С каждым годом возрастает роль Межпарламентской Ассамблеи СНГ в разработке согласованных 
подходов к решению проблем социальной политики, обеспечении соблюдения основных прав и свобод 
человека, в гуманитарном сотрудничестве. Важным этапом в этом процессе стало принятие Хартии 
социальных прав и гарантий граждан независимых государств, а также ряда модельных законодатель-
ных актов и рекомендаций, направленных на защиту детства, социальную защиту населения в услови-
ях рынка. Кроме того, МПА СНГ способствует созданию условий для развития интеграционного со-



 

Юнацкевич П.И., 2009  (ИОВ ПАНИ, 2009)  www.cisedu.spb.ru  
 

61
трудничества в области охраны окружающей среды, разрабатывает согласованную законодательную 
базу для борьбы в рамках Содружества с преступностью и коррупцией. 

Еще одно направление деятельности МПА СНГ – противодействие всем формам международного 
терроризма. Депутаты МПА СНГ осуществляют постоянный мониторинг в зонах антитеррористической 
деятельности: на Северном Кавказе Российской Федерации, в Кыргызстане, в Таджикистане. Однако 
основной вклад МПА СНГ в борьбу с международным терроризмом на территории Содружества за-
ключается в правовом обеспечении антитеррористических действий, сотрудничества органов безопас-
ности и специальных служб СНГ. Здесь принципиальное значение имеет Соглашение, заключенное 
между Советом МПА СНГ и Советом руководителей органов безопасности и спецслужб государств – 
участников СНГ. В результате взаимодействия организаций в 1997 году был принят модельный закон 
«О борьбе с терроризмом», на базе которого разработан Договор о сотрудничестве государств – 
участников СНГ в борьбе с терроризмом. Этот пример показывает, как некоторые модельные законы 
МПА СНГ, обретая форму межгосударственных или межправительственных соглашений, становятся 
обязательными для стран СНГ. 

Вопросы развития демократии, соблюдения прав граждан стран Содружества также всегда находи-
лись в центре внимания МПА СНГ. Начиная с 6 марта 1994 года, когда группа наблюдателей от МПА 
СНГ ознакомилась с ходом выборов в парламент Казахстана, представители МПА СНГ по приглаше-
нию уполномоченных властей регулярно принимают участие в мониторинге избирательных процессов 
как в государствах СНГ, так и за его пределами. 

Опыт мониторинга выборов в различных странах показал крайнюю необходимость принятия кон-
венции, в которой были бы сформулированы единые критерии демократии. Такая конвенция была раз-
работана и представлена в Совет глав государств Межпарламентской Ассамблеей СНГ, и 7 октября 
2002 года президенты семи стран подписали этот документ. Конвенция «О стандартах демократиче-
ских выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках СНГ» не только обобщила и 
сформулировала в понятных категориях все наиболее прогрессивное, что было рассредоточено по до-
кументам различных международных организаций, но и заложила (впервые в мире и именно на про-
странстве СНГ) основу современных избирательных стандартов. 

С целью обмена информацией о соблюдении прав человека, обобщения опыта по развитию демо-
кратии и парламентаризма, проведения мониторинга выборов в государствах Содружества и за его 
пределами, обучения международных наблюдателей было решено создать Международный институт 
мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан гос-
ударств – участников МПА СНГ. 10 февраля 2006 года этот институт был учрежден на выездном засе-
дании Совета МПА СНГ в Киеве (Украина), и теперь его разработки активно используются миссиями 
наблюдателей Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 

Деятельность МПА СНГ базируется на ее высокой международной правосубъектности. В отличие 
от ряда других парламентских ассамблей, МПА СНГ является самостоятельной межгосударственной 
организацией, действующей на основе Минской конвенции 1995 года, в соответствии с которой она об-
ладает правом заключения международных договоров с другими субъектами международного права. 
За годы своей работы МПА СНГ приобрела высокий международный авторитет. Она заключила согла-
шения о сотрудничестве с рядом ведущих международных организаций мира, в числе которых Органи-
зация Объединенных Наций, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Парламентская Ассамблея 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Всемирная организация интеллектуальной 
собственности, Парламентская Ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Латино-
Американский Парламент, Центрально-Американский Парламент, Панафриканский Парламент и мно-
гие другие. Очевидно при этом, что, завязывая контакты с ведущими международными организациями, 
МПА СНГ серьезно улучшает в восприятии мирового сообщества имидж Содружества в целом. 

При этом в Алма-Атинском соглашении закреплено, что парламенты стран, не являющихся члена-
ми СНГ, также могут принимать участие в Межпарламентской Ассамблее. В 2006 году это право реа-
лизовал парламент Исламской Республики Афганистан, который получил статус наблюдателя в МПА и 
вывел тем самым организацию за рамки Содружества. 

Опыт работы Межпарламентской Ассамблеи СНГ показывает возрастающую заинтересованность 
парламентариев в сотрудничестве во всех сферах. Это сотрудничество по мере становления государ-
ственности в странах Содружества, достижения ими экономических и политических успехов оказыва-
ется все более и более результативным. В итоге неуклонно растет значение Межпарламентской Ас-
самблеи как института, способствующего развитию законности и демократии на пространстве СНГ и 
укреплению дружбы между народами Содружества. 

 
Председатель Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ 

Миронов Сергей Михайлович 
 

Сергей Михайлович Миронов родился 14 февраля 1953 года в г. Пушкине (Пушкинский район г. 
Санкт-Петербурга). 

Имеет высшие техническое, экономическое, юридическое, философское образования, а также 
высшее образование в сфере государственного и муниципального управления: в 1980 году окончил 
Ленинградский горный институт имени Г.В. Плеханова; в 1992 году - Санкт-Петербургский технический 
университет; в 1997 году - с отличием Российскую академию государственной службы при Президенте 
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Российской Федерации; в 1998 году - с отличием юридический факультет, в 2004 году – философский 
факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Соискатель ученой степени кандида-
та юридических наук. 

В 1971 - 1973 годах проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках (ВДВ) Советской Ар-
мии. Гвардии старший сержант запаса ВДВ. 

В 1978 - 1986 годах работал старшим инженером-геофизиком НПО "Рудгеофизика", затем – геофи-
зиком Зеленогорской экспедиции Министерства геологии СССР. В 1986 - 1991 годах по направлению 
Министерства геологии СССР работал старшим геофизиком аэропартии в Монгольской Народной Рес-
публике. 

В 1993 году получил аттестат Минфина России на право работы на рынке ценных бумаг. В 1994 - 
1995 годах - исполнительный директор АООТ "Строительная корпорация "Возрождение Санкт-
Петербурга". 

В 1994 году избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга первого созыва, с ап-
реля 1995 года - первый заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. С 
апреля по декабрь 1998 года исполнял обязанности председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга первого созыва. 

В 1998 году вновь принял участие в выборах в Законодательное Собрание г. Санкт-Петербурга. До-
веренным лицом кандидата в депутаты С.М. Миронова был академик Д.С. Лихачев. В декабре 1998 го-
да избран депутатом Законодательного Собрания г. Санкт-Петербурга второго созыва по 12-му изби-
рательному округу, получив 70% голосов избирателей (лучший результат в городе). Стал координато-
ром фракции "Законность". В июне 2000 года избран заместителем председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга второго созыва. С сентября 2000 года – председатель политсовета Санкт-
Петербургского регионального политического общественного движения "Воля Петербурга". 

13 июня 2001 года избран членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции - представителем в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга. С июня того же года - член Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам, член Комиссии Совета Федерации 
по регламенту и парламентским процедурам, с октября 2001 года - заместитель председателя Комите-
та Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам. 

5 декабря 2001 года избран Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 

1 февраля 2002 года избран Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - 
участников СНГ. 

15 января 2003 года депутатами Законодательного Собрания г. Санкт-Петербурга повторно избран 
представителем в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

29 января 2003 года избран Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации на второй срок. 

С апреля 2003 года является Председателем Российской партии ЖИЗНИ. 
28 октября 2006 года состоялся объединительный съезд новой политической партии "Справедли-

вая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь", созданной на основе Российской партии ЖИЗНИ, партии "Ро-
дина" и Российской партии Пенсионеров. Председателем партии был избран Сергей Миронов. 

В связи с созданием новой партии V (внеочередной) съезд Российской партии ЖИЗНИ принял ре-
шение о самороспуске партии и о регистрации Общероссийского общественного движения "Хартия 
ЖИЗНИ". Председателем движения был избран Сергей Миронов. 

21 марта 2007 года депутатами Законодательного Собрания г.Санкт-Петербурга четвертого созыва 
Сергей Миронов был избран представителем Законодательно Собрания города в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

30 марта 2007 года Сергей Миронов в третий раз был избран Председателем Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Трижды (в 2000, 2003 и 2005 гг.) награжден именным огнестрельным оружием. 
В 2003 году награжден медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга", в 2005 - медалью "В па-

мять 1000-летия Казани". В 2008 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Сер-
гея Миронова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. 

Женат, имеет сына и дочь. 
 
 

Сайт Межпарламентской ассамблеи СНГ: http://www.iacis.ru 
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Исполнительный комитет СНГ 

 
 

2 апреля 1999 года Совет глав государств Содружества Независимых Государств принял Решение 
реорганизовать Исполнительный Секретариат СНГ, аппарат Межгосударственного экономического Ко-
митета Экономического союза, рабочие аппараты ряда межгосударственных и межправительственных 
отраслевых органов (их 9) в единый постоянно действующий исполнительный, административный и 
координирующий орган - Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.  

С 5 октября 2007 года принято решение о назначении  Председателем Исполнительного комитета - 
Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Лебедева Сергея Николаевича. 

Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств является правопреемником Ис-
полнительного Секретариата СНГ, Межгосударственного экономического Комитета Экономического 
союза, рабочих аппаратов ряда межгосударственных и межправительственных отраслевых органов. 
Основные его функции - обеспечение деятельности Совета глав государств, Совета глав правитель-
ств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета, выработка предложений о страте-
гии Содружества, правовая проработка документов, анализ хода реализации решений, договоров и си-
стематическое информирование высших органов Содружества и др.  

Совет глав государств СНГ Протоколом от 21 июня 2000 года утвердил  Положение об Исполни-
тельном комитете СНГ  

Место пребывания Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств:  
Республика Беларусь, 220050, г.Минск, ул.Кирова, 17.  
Телефоны: (8-1037517) 222-35-17, 227-80-74  
Факс: (8-1037517) 227-23-39 
Лебедев Сергей Николаевич - Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секре-

тарь СНГ с 5 октября 2007 года. 
Сергей Николаевич Лебедев родился 9 апреля 1948 года в г.Джизак (Узбекская ССР), там же в 1965 

году окончил с золотой медалью среднюю школу.  
    Отец - Николай Иванович, родом из Сибири, прошел войну солдатом от Волги до Австрии, затем 

трудился водителем, умер в 1994 году. Мать - Нина Яковлевна, училась в Ленинградском военно-
механическом институте, пережила блокаду. После войны получила высшее финансовое образование, 
работала бухгалтером. Скончалась в 2007 году.  

    После окончания в 1970 году Черниговского филиала Киевского политехнического института Ле-
бедев С.Н. был оставлен для работы в институте, а спустя короткое время избран секретарем Черни-
говского горкома комсомола.  

    В 1971-1972 годах проходил службу в армии в Киевском военном округе, затем работал в Черни-
говском обкоме ВЛКСМ.  

    С 1973 года - в органах госбезопасности, с 1975 года - во внешней разведке (Первое главное 
управление КГБ СССР). Имеет контрразведывательную подготовку (Киевская школа КГБ) и разве-
добразование (Краснознаменный институт КГБ).  

    В 1978 году окончил с отличием Дипломатическую академию МИД СССР. Владеет немецким и 
английским языками. Многократно выезжал в загранкомандировки: ГДР, ФРГ, Западный Берлин, объ-
единенная Германия. 

    В 1998-2000 годах - официальный представитель Службы внешней разведки в США.  
    20 мая 2000 года Указом Президента РФ назначен Директором СВР. Воинское звание - генерал 

армии. Имеет ряд государственных наград. 
    27 марта 2009 года Указом Президента РФ присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и 

Полномочного Посла. 
    Женат, супруга Вера Михайловна - инженер-химик. Вместе более тридцати лет. Двое взрослых 

сыновей, два внука.  
    Хобби - работа, семья, дача. 

 
Сайт Исполкома СНГ: http://www.cis.minsk.by 
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10. Перечень проектов документов, разрабатываемых лабораторией координации научной и 
практической деятельности института как базовой организации по образованию взрослых  

в странах СНГ и ЕврАзЭС 
 
 

1. Формирование нормативной правовой базы образования взрослых и просветительской 
деятельности 

1.1. Рекомендации по разработке национальных программ развития образования взрослых и про-
светительской деятельности, разделов (вопросов) развития образования взрослых и просветительской 
деятельности в национальных программах (планах) развития образования государств-участников СНГ 

1.2. Рекомендации по совершенствованию модельного законодательства государств – участников 
СНГ в сфере образования взрослых и просветительской деятельности 

1.3. Предложения по разработке проекта Соглашения о координации исследований в сфере обра-
зования взрослых и просветительской деятельности 

2. Рекомендации по разработке комплекса мер и специальных образовательных программ 
по совершенствованию нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию права на об-
разование взрослых, нуждающихся в особых условиях получения образования и социальной 
защиты 

2.1. Специальные образовательные программы и рекомендации по совершенствованию норматив-
но-правовой базы, обеспечивающей реализацию права на образование взрослых, нуждающихся в 
особых условиях получения образования и социальной защиты лиц, не имеющих определенного места 
жительства 

2.2. Специальные образовательные программы и рекомендации по совершенствованию норматив-
но-правовой базы, обеспечивающей реализацию права на образование взрослых, нуждающихся в 
особых условиях получения образования и социальной защиты бедных,  нищих и безработных 

2.3. Специальные образовательные программы и рекомендации по совершенствованию норматив-
но-правовой базы, обеспечивающей реализацию права на образование взрослых, нуждающихся в 
особых условиях получения образования и социальной защиты мигрантов 

2.4.  Специальные образовательные программы и рекомендации по совершенствованию норматив-
но-правовой базы, обеспечивающей реализацию права на образование взрослых, нуждающихся в 
особых условиях получения образования и социальной защиты лиц с ограниченными возможностями и 
инвалидов 

2.5. Специальные образовательные программы и рекомендации по совершенствованию норматив-
но-правовой базы, обеспечивающей реализацию права на образование взрослых, нуждающихся в 
особых условиях получения образования и социальной защиты лиц, отбывающих наказания в местах 
лишения свободы 

2.6. Специальные образовательные программы и рекомендации по совершенствованию норматив-
но-правовой базы, обеспечивающей реализацию права на образование взрослых, нуждающихся в 
особых условиях получения образования и социальной защиты  военнослужащих, уволенных в запас, 
а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, выполнявшие боевые задачи и 
применявшие оружие на поражение 

2.7. Специальные образовательные программы и рекомендации по совершенствованию норматив-
но-правовой базы, обеспечивающей реализацию права на образование взрослых, нуждающихся в 
особых условиях получения образования и социальной защиты  пенсионеров 

2.8. Специальные образовательные программы и рекомендации по совершенствованию норматив-
но-правовой базы, обеспечивающей реализацию права на образование взрослых, нуждающихся в 
особых условиях получения образования и социальной защиты больных туберкулезом 

2.9. Специальные образовательные программы и рекомендации по совершенствованию норматив-
но-правовой базы, обеспечивающей реализацию права на образование взрослых, нуждающихся в 
особых условиях получения образования и социальной защиты больных алкоголизмом 

2.10. Специальные образовательные программы и рекомендации по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы, обеспечивающей реализацию права на образование взрослых, нуждающихся в 
особых условиях получения образования и социальной защиты больных наркоманиями 

2.11. Специальные образовательные программы и рекомендации по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы, обеспечивающей реализацию права на образование взрослых, нуждающихся в 
особых условиях получения образования и социальной защиты больных неврозами и психозами 

2.12. Специальные образовательные программы и рекомендации по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы, обеспечивающей реализацию права на образование взрослых, нуждающихся в 
особых условиях получения образования и социальной защиты потерпевших от преступлений и кор-
рупции 

2.13. Специальные образовательные программы и рекомендации по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы, обеспечивающей реализацию права на образование взрослых, нуждающихся в 
особых условиях получения образования и социальной защиты потерпевших от деструктивных сект 

2.14. Специальные образовательные программы и рекомендации по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы, обеспечивающей реализацию права на образование взрослых, нуждающихся в 
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особых условиях получения образования и социальной защиты  одиноких родителей и лиц, их заме-
щающих, воспитывающих детей вне брака 

2.15. Специальные образовательные программы и рекомендации по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы, обеспечивающей реализацию права на образование взрослых, нуждающихся в 
особых условиях получения образования и социальной защиты лиц, вступающих в брак 

3. Организация правового просвещения в государствах-участниках СНГ 
3.1. Рекомендации по созданию системы правового просвещения в государствах – участниках СНГ 
3.2. Национальные планы мероприятий по правовому просвещению граждан государств –

 участников СНГ 
4. Организация и осуществление фундаментальных исследований в сфере образования взрос-

лых и просветительской деятельности  
4.1. Рекомендации по организации и осуществлению фундаментальных исследований в сфере образо-

вания взрослых и просветительской деятельности 
4.2. Научно-методическое обеспечение образования взрослых и просветительской деятельности 
5. Организация, проведение и защита диссертационных исследований в сфере образования 

взрослых и просветительской деятельности 
5.1. Анализ подготовки специалистов по образованию взрослых в государствах – участниках СНГ 
5.2. Рекомендации по организации, проведению и защите диссертационных исследований в сфере 

образования взрослых и просветительской деятельности 
5.3. Перечень актуальных тем диссертационных исследований в сфере образования взрослых и 

просветительской деятельности 
6. Проведение согласованной политики в области кадрового обеспечения системы образо-

вания взрослых и просветительской деятельности 
6.1. Предложения по созданию центров (кафедр) по подготовке и повышению квалификации кадров 

в сфере образования взрослых и просветительской деятельности 
6.2. Проект Положения (Устава) Межгосударственной ассоциации педагогов-специалистов по обра-

зованию взрослых и просветительской деятельности 
6.3. Рекомендации по подготовке кандидатов и докторов наук по педагогическим специальностям со 

специализацией в сфере образования взрослых и просветительской деятельности 
7. Информационное обеспечение развития образования взрослых 
7.1. Проект Решения Совета глав правительств СНГ об информационном обеспечении образования 

взрослых 
7.2. Рекомендации по созданию системы информационного обеспечения образования взрослых 
7.3. План мероприятий, направленных на вовлечение взрослого населения в образовательную и 

просветительскую  деятельность 
 
7.4. Предложения по освещению процесса формирования единого (общего) образовательного про-

странства государств – участников СНГ 
7.5. Проекты телепрограмм нравственного просвещения граждан, диалога власти, ученых и обще-

ственности по разработке и принятию социально-значимых решений, общественного контроля госу-
дарственных органов власти, защиты граждан и организаций от коррупции 

7.6. Единый реестр периодических изданий, освещающих вопросы образования взрослых и просве-
тительской деятельности 

7.7. Разработка и осуществление образовательных программ для трудовых мигрантов, пребываю-
щих в государствах – участниках СНГ, по ознакомлению с национальными правовыми, культурными и 
социальными аспектами пребывания на территориях государств – участников СНГ 

7.8. Рекомендации по созданию центров образования мигрантов, действующих на бюджетной и 
(или) хозрасчетной основе, по реализации образовательных программ для трудовых мигрантов и кон-
тролю качества их усвоения 

7.9. Предложения по организационно-управленческому обеспечению развития образования взрос-
лых 

7.10. План создания и развития системы государственных, государственно-общественных и обще-
ственных организаций и объединений, выступающих субъектами формирования единого (общего) об-
разовательного пространства СНГ 

7.11. Примерный план обучения руководителей научных, образовательных, культурных, некоммер-
ческих организаций, общественных организаций и объединений, администраций органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления по образованию взрослых и просветительской 
деятельности 

7.12. Рекомендации по разработке механизмов финансирования образования взрослых и просвети-
тельской деятельности. 

8. Проект Плана  обучения руководителей научных, образовательных, культурных, некоммерческих 
организаций, общественных организаций и объединений, администраций органов государственной 
власти и органов местного самоуправления по образованию взрослых и просветительской деятельно-
сти в государствах – участниках Содружества Независимых Государств. 

Проект последнего проекта  документа представлен ниже. 



Проект 
 
Утвержден 
Решением Совета по сотрудничеству 

в области образования государств-участников 
Содружества Независимых Государств 
от                                                               года 

 
 

ПЛАН 
обучения руководителей научных, образовательных, культурных, некоммерческих организаций, общественных организаций и объединений, ад-

министраций органов государственной власти и органов местного самоуправления по образованию взрослых и просветительской деятельности 
в государствах – участниках Содружества Независимых Государств 
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Паспорт Плана 

Наименование План обучения руководителей научных, образовательных, культурных, некоммерческих организаций, общественных организа-
ций и объединений, администраций органов государственной власти и органов местного самоуправления по образованию взрослых 
и просветительской деятельности в государствах – участниках Содружества Независимых Государств 

 
Основание для разработки Пункт 5.3. Плана мероприятий по реализации Концепции развития образования взрослых в государствах-участниках СНГ, 

утвержденного Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 22 мая 2009 года 
Основные разработчики Совет по сотрудничеству в области образования государств – участников СНГ, Институт образования взрослых Российской ака-

демии образования – базовая организация государств – участников СНГ по образованию взрослых и просветительской деятельно-
сти 

Основные исполнители администрации органов государственной власти и органов местного самоуправления государств-участников СНГ,  Институт об-
разования взрослых Российской академии образования – базовая организация государств – участников СНГ по образованию взрос-
лых и просветительской деятельности, государственные научные учреждения, государственные образовательные учреждения,  гос-
ударственные учреждения культуры, некоммерческие организации, общественные организации и объединения государств-
участников СНГ   

 
Цели и задачи Цель Плана – создание организационно-педагогических условий  формирования единого (общего) образовательного простран-

ства государств – участников СНГ на основе обучения руководителей научных, образовательных, культурных, некоммерческих ор-
ганизаций, общественных организаций и объединений, администраций органов государственной власти и органов местного само-
управления 
Основные задачи: обучение руководителей государственных и общественных организаций и администраций в области образования 
взрослых и просветительской деятельности; повышение квалификации руководителей государственных и общественных организа-
ций и администраций в области организации образования взрослых и просветительской деятельности; проведение согласованной 
политики в области кадрового обеспечения системы образования взрослых и просветительской деятельности. 

Объемы и основные источ-
ники финансирования, 
направления расходования 
финансовых средств 

Финансирование мероприятий настоящего Плана осуществляется заинтересованными государственными и общественными ор-
ганизациями по договоренности в рамках финансовых средств, ежегодно предусматриваемых в бюджетах организаций на соответ-
ствующие цели 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации 

Поэтапная реализация Плана предусматривает: повышение квалификации руководителей государственных и общественных ор-
ганизаций и администраций в области организации образования взрослых и просветительской деятельности; проведение согласо-
ванной политики в области кадрового обеспечения системы образования взрослых и просветительской деятельности; 

преодоление негативных последствий мирового финансового кризиса. 

Организация контроля за 

исполнением 

Ежегодное предоставление Базовой организацией государств – участников СНГ по образованию взрослых и просветительской 
деятельности в Совет по сотрудничеству в области образования государств – участников СНГ информации о выполнении настоя-
щего Плана 
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Список условных сокращений 

 

МО  Министерства образования (и науки) государств-участников СНГ  

МС  Миграционные службы государств-участников  СНГ  

БО  Институт образования взрослых Российской академии образования – базовая организация государств – участников СНГ по образованию взрослых 

и просветительской деятельности  

Г и О Государственные и общественные организации государств-участников СНГ 

НО Некоммерческие  организации государств-участников СНГ 

ФБО Филиалы Базовой организации государств-участников СНГ по образованию взрослых и просветительской деятельности в государствах-участниках 

СНГ  

АГВ Администрации государственных органов власти   государств-участников СНГ 

АОС Администрации органов местного самоуправления государств-участников СНГ 

ПАНИ Петровская академия наук и искусств 

СГО Совет по гуманитарному сотрудничеству государств – участников СНГ  

ССОО Совет по сотрудничеству в области образования государств – участников Содружества Независимых Государств 
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Наименование мероприятий Ожидаемые результаты 
Сроки  

исполнения Исполнители 
Орган, при-
нимающий 
решение 

 

1 2 3 4 5 

I. Обучение руководителей организаций   государств-участников СНГ  

1. 
Разработка  курса обучения в сфере образова-
ния взрослых и просветительской деятельности 

Курс подготовки  руководителей организаций 
государств-участников СНГ в сфере образова-
ния взрослых и просветительской деятельности  

2011 г.  БО, ФБО, Г и О, 
НО, АГВ, АОС, 
ПАНИ, СГО 

БО, СГО 

2. 
Разработка учебно-методического обеспечения 
курса обучения в сфере образования взрослых 
и просветительской деятельности 

Учебно-методическое обеспечение курса обу-
чения в сфере образования взрослых и просве-
тительской деятельности 

2011 г. ФБО, ПАНИ БО, МО 

3. 

Проведение курса обучения руководителей 
государственных и общественных организаций 
и администраций в области организации обра-
зования взрослых и просветительской деятель-
ности 

 

Подготовка руководителей  государственных и 
общественных организаций и администраций в 
области организации образования взрослых и 
просветительской деятельности государств-
участников СНГ в сфере образования взрослых 
и просветительской деятельности 

Постоянно ФБО, ПАНИ БО, МО 

.4. 

Оценка качества обучения  руководителей гос-
ударственных и общественных организаций и 
администраций в области организации образо-
вания взрослых и просветительской деятельно-
сти один раз в пять лет 

 

Повышение качества подготовки руководителей  
государственных и общественных организаций 
и администраций в области организации обра-
зования взрослых и просветительской деятель-
ности государств-участников СНГ в сфере обра-
зования взрослых и просветительской деятель-
ности 

Один раз в пять 
лет 

ФБО БО, МО 
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1 2 3 4 5 

II. Подготовка кадров для разработки и исполнение специальных образовательных программ, обеспечивающих реализацию права на образова-
ние взрослых, нуждающихся в особых условиях образования и социальной защиты 

1. 
Подготовка кадров для разработки и испол-

нения специальных образовательных программ, 
обеспечивающих реализацию права на образо-
вание взрослых, нуждающихся в особых усло-
виях образования и социальной защиты 

 

Обучение кадров  методике работки и реа-
лизации  специальных образовательных про-
грамм, обеспечивающих реализацию права на 
образование взрослых, нуждающихся в особых 
условиях получения образования и социальной 
защиты (лица, не имеющие определенного ме-
ста жительства; бедные; нищие; безработные; 
мигранты; лица с ограниченными возможностя-
ми; инвалиды; лица, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы; военнослужащие, 
уволенные в запас; военнослужащие и сотруд-
ники правоохранительных органов, выполняв-
шие боевые задачи и применявшие оружие на 
поражение; пенсионеры; больные социальными 
заболеваниями (туберкулез, алкоголизм, нарко-
мания, неврозы и психозы и др.); потерпевшие 
от преступлений и коррупции, деструктивных 
сект; одинокие родители и лица, их замещаю-
щие, воспитывающие детей вне брака; лица, 
вступающие в брак и др.) 

Постоянно БО, ФБО, Г и О, 
НО, АГВ, АОС, 
ПАНИ, СГО 

БО, АГВ, 
АОС, МО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Подготовка кадров для организации про-

светительской деятельности в области  право-
вого и антикоррупционного просвещения граж-
дан государств – участников СНГ 

Обучение кадров методике  организации 

просветительской деятельности в области  пра-
вового и антикоррупционного просвещения 
граждан государств – участников СНГ 

Постоянно 

 

БО, ФБО, Г и О, 

НО, АГВ, АОС, 
ПАНИ, СГО,  

БО, МО 

 

     

III. Информационное обеспечение обучения руководителей организаций государств-участников СНГ 

.1. 
Создание единой системы информационно-

го обеспечения обучения руководителей орга-
Дистанционное обеспечение обучения руко-

водителей организаций государств-участников 
2009–2011 гг. БО, ФБО, ПАНИ БО 
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низаций государств-участников СНГ  СНГ в сфере образования взрослых и просвети-

тельской деятельности 

     

2. 

Разработка учебных материалов для обес-

печения дистанционного обучения руководите-
лей организаций государств-участников СНГ в 
сфере образования взрослых и просветитель-

ской деятельности 

Учебные материалы для обеспечения ди-

станционного обучения руководителей органи-
заций государств-участников СНГ в сфере об-
разования взрослых и просветительской дея-

тельности 

2010 г. ФБО, ПАНИ БО 

3. 

Подготовка кадров, реализующих  учебные 
материалы для образования трудовых мигран-
тов, пребывающих в государствах – участниках 
СНГ, по ознакомлению с национальными  

правовыми, культурными и социальными 
аспектами пребывания на территориях госу-
дарств – участников СНГ 

Подготовка кадров, реализующих учебные 
материалы для  образования  трудовых мигран-
тов и контролю качества их усвоения  

Повышение уровня ознакомления трудовых 
мигрантов, пребывающих в государствах –
 участниках СНГ, с национальными языками, 
правовыми, культурными и социальными аспек-
тами пребывания на территориях государств – 
участников СНГ 

Постоянно БО, МС, ФБО,  
ПАНИ 

БО, МС 

     

IV.  Финансирование обучения руководителей организаций государств-участников СНГ в сфере образования взрослых и просветительской дея-
тельности 

1. 

Разработка предложений по бюджетному и 

внебюджетному финансированию обучения ру-
ководителей организаций государств-
участников СНГ в сфере образования взрослых 

и просветительской деятельности  
 

Предложения по бюджетному и внебюджет-

ному финансированию обучения руководителей 
организаций государств-участников СНГ в сфе-
ре образования взрослых и просветительской 

деятельности 

2009–2010 гг. БО, ФБО, ПА-

НИ 

Г и О, НО, 

АГВ, АОС, 
СГО, МО 
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2. 

Разработка предложений по бюджетному и 

внебюджетному финансированию  единой си-
стемы информационного обеспечения обучения 
руководителей организаций государств-

участников СНГ 

Предложений по бюджетному и внебюджет-

ному финансированию  единой системы ин-
формационного обеспечения обучения руково-
дителей организаций государств-участников 

СНГ 

2009–2010 гг. БО, ФБО, ПАНИ Г и О, НО, 

АГВ, АОС,  
СГО, МО 

.3. 

Разработка предложений по бюджетному и 
внебюджетному финансированию подготовки 
кадров, реализующих  учебные материалы для 
образования трудовых мигрантов, пребываю-
щих в государствах – участниках СНГ, по озна-
комлению с национальными правовыми, куль-
турными и социальными аспектами пребывания 
на территориях государств – участников СНГ 

 
 
 
 
 

Предложения по бюджетному и внебюд-
жетному финансированию подготовки кадров, 

реализующих  учебные материалы для образо-
вания трудовых мигрантов, пребывающих в гос-
ударствах – участниках СНГ, по ознакомлению с 

национальными правовыми, культурными и со-
циальными аспектами пребывания на террито-
риях государств – участников СНГ 

2009–2010 гг. БО, ФБО, ПАНИ Г и О, НО, 
АГВ, АОС,  

СГО, МО 

4. 

Разработка предложений по  бюджетному и 
внебюджетному финансированию подготовки 
кадров для разработки и исполнения специаль-
ных образовательных программ, обеспечиваю-
щих реализацию права на образование взрос-
лых, нуждающихся в особых условиях образо-
вания и социальной защиты 

 

Предложения по  бюджетному и внебюд-
жетному финансированию подготовки кадров 
для разработки и исполнения специальных об-
разовательных программ, обеспечивающих ре-
ализацию права на образование взрослых, нуж-
дающихся в особых условиях образования и со-
циальной защиты 

 

2009–2010 гг. БО, ФБО, ПА-

НИ, МС 

МС, БО 

5. 
Разработка предложений по бюджетному и 

внебюджетному финансированию подготовки 
кадров для организации просветительской дея-

тельности в области  правового и антикорруп-
ционного просвещения граждан государств –
 участников СНГ 

Предложения по бюджетному и внебюд-
жетному финансированию подготовки кадров 
для организации просветительской деятельно-

сти в области  правового и антикоррупционного 
просвещения граждан государств – участников 
СНГ 

2009–2010 гг. БО, ФБО, ПАНИ Г и О, НО, 
АГВ, АОС,  
СГО, МО 



 
11. О состоянии и перспективах фундаментальных исследований в области  

образования взрослых 
 

 
Наука об образовании в Российской Федерации развивается в тесной связи с мировой наукой. 

Отмечая важные тенденции в мировой науке, можно видеть состояние и перспективы фундаменталь-
ных и прикладных наук, в том числе в области образования, в России. 

Важным научным событием в мировой науке многие эксперты из Российской академии наук и 
Российской академии образования считают  выступление президента США Барака Обамы 27 апреля 
2009 года на ежегодном собрании Американской национальной академии наук. Данным выступлением 
декларировано наступление новой эры в развитии США и всего мира. Это  выступление по существу 
определяет траектории развития экономики Соединенных Штатов Америки и всего мира. Наука стано-
вится снова приоритетным занятием, и это может  помочь научным работникам, разрабатывающим 
науку об образовании,  выбрать направление при определении судьбы своих исследований и экономи-
ческой деятельности. 

После запусков Советским Союзом первого спутника и первого космонавта руководство Соеди-
ненных Штатов и американский народ признали превосходство русской науки и русской системы обра-
зования. Для ликвидации отставания были выделены гигантские ресурсы, и Америка обогнала Совет-
ский Союз, организовав шесть экспедиций на Луну с высадкой людей. Выполнение лунной программы 
резко усилило позиции США в области материаловедения, понимания роли водорода в техническом 
прогрессе, подняло на несколько ступенек микроэлектронику, физику полупроводников, космическую 
навигацию и инициировало исследования во всех направлениях науки, в том числе и в образовании. 

Аналогичную программу Барак Обама изложил в своем выступлении. Кроме членов академии на 
этом собрании присутствовало все высшее руководство США: министры, все ведущие советники Бело-
го дома и руководители инженерной, медицинской и других академий наук Соединенных Штатов.  

Барак Обама отмечает, что  «в такой трудный момент находятся те, кто говорит, что мы не 
можем позволить себе инвестировать в науку, что поддержка исследований — это что-то вроде 
роскоши в то время, когда приходится ограничивать себя лишь самым необходимым. Я категори-
чески не согласен с этим. Сегодня наука больше, чем когда-либо раньше, нужна для нашего благо-
состояния, нашей безопасности, нашего здоровья, сохранения нашей окружающей среды и нашего 
качества жизни». 

Барак Обама приводит пример из истории США, ссылаясь на то, что сама Национальная акаде-
мия была создана президентом Авраамом Линкольном в трудные годы Гражданской войны. В то кри-
тическое для новой республики время Линкольн отказался признать, что выживание является един-
ственной целью новой Америки. Он создал академию, создал сельскохозяйственные колледжи, начал 
строительство трансконтинентальной железной дороги. Линкольн сказал: «Мы должны подливать мас-
ло коммерческого интереса в огонь человеческого гения, чтобы открывать новые и полезные вещи».  

Говоря о науке и образовании, Барак Обама отметил, что «к сожалению, мы пришли именно к 
отставанию в науке и образовании. 

За последнюю четверть столетия доля ВВП, расходуемая на финансирование естественных 
наук из федерального бюджета, упала почти в два раза. Мы неоднократно позволяли отменять 
налоговые льготы на исследования и эксперименты, столь необходимые для развития бизнеса и 
его инновационной деятельности. <…> 

Использование открытий, совершенных полстолетия назад, питало наше процветание и 
успехи нашей страны в последующие полстолетия. Решения о поддержке науки, которые я прини-
маю сегодня, будут питать наши успехи в течение следующих 50 лет. Только так мы добьемся, 
что труд нынешнего поколения станет основой прогресса и процветания в XXI столетии в глазах 
наших детей и внуков. 

Эта работа начинается с исторического решения о поддержке всего спектра фундаменталь-
ной науки и прикладных исследований, от научных лабораторий знаменитых университетов до ис-
пытательных площадок инновационных компаний. 

На основании Закона о восстановлении и реинвестировании Америки и при поддержке Конгрес-
са моя администрация уже обеспечивает крупнейшее в американской истории вливание средств в 
фундаментальные исследования. Это уже свершившийся факт.  

В России на науку выделяется не более двух процентов бюджета, который составляет около два-
дцати процентов ВВП России. Учитывая, что ВВП России в десять раз меньше ВВП США, то совер-
шенно ясно, что российская наука в следующие пятьдесят лет не обеспечит конкурентоспособность 
России не только в соревновании с США, но и в соревновании, например, с Португалией. 

В настоящее время ВВП США составляет $14,3 трлн, ВВП России — $1,2 трлн. Вследствие этого 
в США расходы государства на науку будут составлять более $400 млрд, а расходы на науку в России 
— $6,4 млрд, при этом некоторые представители власти еще укоряют ученых в недостаточной отдаче. 

Вместе с тем,  в России к фундаментальным наукам  относятся без должного внимания. Вместе с 
тем, в 2009 году в России произошел коренной перелом в отношении к науке об образовании. 

Так, 15 мая, Министерство образования и науки Российской Федерации при поддержке Министер-
ства иностранных дел России, а также Полномочных представителей Российской Федерации в СНГ,  
руководства Исполнительного комитета СНГ создали Комиссию по науке, куда делегировали уполно-
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моченных представителей государств-участников СНГ, сотрудников министерств образования и науки, 
а также государственных аттестационных комиссий. 

Определены цели и задачи данной комиссии -  содействие созданию условий и механизмов фор-
мирования единого (общего) образовательного пространства государств – участников СНГ на основе: 

сотрудничества в области подготовки и аттестации  кадров высшей квалификации; 
согласования требований, предъявляемых к соискателям ученых степеней и их научным публика-

циям; 
совместного и согласованного развития науки об образовании; 
взаимного признания дипломов кандидатов и докторов наук. 

Основные задачи: 
формирование нормативной правовой базы сотрудничества в области подготовки и аттестации  

кадров высшей квалификации, осуществление совместных и согласованных исследований в области 
образования;  

научно-методическое обеспечение сотрудничества в области подготовки и аттестации  кадров 
высшей квалификации, осуществление совместных и согласованных исследований в области образо-
вания; 

организационно-управленческое и финансовое обеспечение сотрудничества в области подготов-
ки и аттестации кадров высшей квалификации, совместных и согласованных исследований в области 
образования. 

Финансирование совместных мероприятий работы Комиссии по науке  осуществляется заинтере-
сованными государствами – участниками СНГ по договоренности в рамках финансовых средств, еже-
годно предусматриваемых в национальных бюджетах на соответствующие цели. 

Поэтапная работа Комиссии по науке  предусматривает: 
создание  системы сотрудничества в области  подготовки и аттестации кадров высшей квалифи-

кации, совместных и согласованных исследований в области образования  в государствах – участниках 
СНГ; 

расширение взаимодействия государств – участников СНГ в сфере подготовки и аттестации кад-
ров высшей квалификации, совместных и согласованных исследований в области образования; 

взаимное признание государствами-участниками СНГ дипломов кандидатов и докторов наук. 
Другим важным событием в изменении отношения к науке об образовании в России со стороны 

Правительства Российской Федерации является подготовка и утверждение вместе с другими прави-
тельствами государств-участников СНГ Плана мероприятий по реализации Концепции по развитию об-
разования взрослых в государствах-участниках СНГ. 

Председатель Правительства России В.В. Путин вместе и другими главами правительств госу-
дарств-участников СНГ впервые в истории образования придал официальный статус образованию 
взрослых, выдвинув его на первый план в общем плане мероприятий по формированию единого обра-
зовательного пространства в СНГ, а также сотрудничеству в области науки и гуманитарной сферы. 

За более чем 60-летнюю научно-исследовательскую работу институт  разработал теорети-
ческие основы непрерывного образования, методологию комплексного исследования сферы 
образования взрослых, теоретические основы законодательства и  социально-экономических 
функций образования взрослых.  

В институте были проведены исследования, посвященные истории становления и развития 
образования взрослых как важной социальной сферы в целом.  

Ученые института  этот процесс рассмотрели в широких хронологических рамках: XVIII столетие – 
XX век.  Были выделены основные периоды в истории образования взрослых, каждому из них дана до-
статочно подробная характеристика. Раскрыты особенности функционирования образования взрослых 
как социального института в 90-е годы, накануне XXI века. 

По результатам данных исследований выпущен сборник трудов в 10 томах. 
На базе института были проведены совместные исследования по разработке международных 

программ: «Функциональная неграмотность как фактор риска современной цивилизации» (в рамках 
ЮНЕСКО), «Развитие глобального мышления учащихся» (с США), «Развитие народных школ» (с Дани-
ей, Финляндией, Швецией), «Проблемы окружающей среды – вызов образованию взрослых» (Страны 
Балтийского моря), «Российско-Словацкая система образования взрослых» (Россия, Словакия) и др. 

Институт теоретически обобщил результаты исследований социально-педагогических 
проблем образования безработных и инвалидов как социально незащищенных групп взрослого 
населения. Учеными института раскрыты особенности структуры систем образования безработных и 
инвалидов на современном этапе их развития, выявлена специфика функций и целей образования, 
рассматриваемого в качестве средства социализации личности, социальной и профессиональной реа-
билитации безработных и инвалидов.  

Институт проводил  исследования в регионах России,  разрабатывал вопросы специфики 
обучения малых народов Севера, этнических групп Кавказа и Центральной  Европы.  Учеными институ-
та разработаны вопросы  этнического просвещения для ряда регионов России, рассмотрены проблемы 
становления новых институтов образования взрослых и опыт нетрадиционных форм обучения рабо-
чих, служащих и специалистов.  

Учеными института впервые в педагогической теории рассмотрено новое направление – систем-
ное управление образованием взрослых, раскрыта его теоретическая и методологическая сущность, 
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предложена концепция системного управления, где управление выступает как система, процесс и ре-
зультат.  

Институт проводил исследовательскую работу по проблеме политики в области образования 
взрослых. Учеными института всесторонне рассмотрено понятие образовательной политики, предло-
жена модель ее анализа, уточнены основные тенденции политики применительно к образованию 
взрослых. 

В институте обобщен опыт концептуальной разработки вопросов теории и  практики, связанных с 
правовым обеспечением эффективности образования взрослых. Охарактеризован комплекс совре-
менных проблем его развития, требующих законодательного решения. Ученые института раскрыли 
специфику образования взрослых как составной части современной системы образования, выработали 
рекомендации по формированию законодательства, способствующего более полной реализации его 
потенциальных возможностей. 

В институте проводились исследования социологических проблем образования взрослых. Ученые 
института разработали вопросы роли образования в социализации взрослых на различных этапах их 
жизнедеятельности.    

Учеными института рассмотрен вопрос о ценностных ориентациях субъектов образовательного 
процесса, среди которых выделены социально-политические, интеллектуальные ценности образова-
ния, на развитие которых призван ориентироваться педагогический процесс, нравственные ценности 
образования и ценности профессиональной деятельности.  

Выявить универсальный аксиологический смысл образования на протяжении всей жизни позво-
лило его рассмотрение как атрибута человеческой цивилизации, как извечного свойства социальной 
формы движения материи. Значение образования определяется тем, что оно помогает взрослому вой-
ти в мир культуры и социальных отношений, реализовывать заключенные в его природе предпосылки к 
преобразованию окружающей действительности. Показано, что образование взрослых способствует 
реализации природы человека, и этом его смысл и социальная ценность. 

Наиболее значимым результатом работы института выступает разработка теории и мето-
дологии формирования единого образовательного пространства  СНГ. 

Учеными ИОВ РАО научно обоснованы принципы образования взрослых, определена  цель  по 
созданию условий и механизмов формирования единого (общего) образовательного пространства гос-
ударств-участников СНГ на основе образования взрослых и просветительской деятельности. 

Полученные научные результаты реализованы в государственной политике Российской Феде-
рации и других государств-участников СНГ в области образования взрослых и использованы в норма-
тивных законодательных актах.  Это значительный успех академического института отраслевой 
академии наук, результаты научной работы которого напрямую используются в нормативной за-
конодательной базе России в сфере образования взрослых.  

Важным результатом работы института выступает разработка комплексного  педагогического, 
психологического и медицинского подхода к медицинскому просвещению взрослых, страдающих соче-
танной патологией, так называемых «проблемных больных». Разработан новый понятийный аппарат, 
позволяющий объединить через просветительскую деятельность усилия педагогов, воспитателей, пси-
хологов, руководителей и ученых отечественной медицины в направлении повышения эффективности 
формирования здорового образа жизни граждан.  

Результаты комплексных педагогических, психологических и медицинских исследований, показа-
ли, что основным реальным и доступным способом улучшения качества и увеличения продолжитель-
ности активной жизни, а также профилактики преждевременного старения, является интегрированное 
педагогическое, психологическое и медицинское  воздействие на взрослого.   

В результате работы института был разработан интегрированный педагогический, психологиче-
ский и медицинский подход к просвещению  взрослых.     

Перспективные фундаментальные исследования института направлены на разработку педагоги-
ческих проблем образования и просвещения взрослого населения, а также пенсионеров и пожилых 
людей, лиц, нуждающихся в особых условиях получения образования и социальной защиты.   

Актуальным направлением исследований остается разработка теоретических и практических про-
блем создания единого образовательного пространства СНГ, а также теоретических и практических 
проблем интеграции в образовательное пространство ЕврАзЭС, ШОС, Евросоюза.     

Темы перспективных  научно-исследовательских работ ИОВ РАО:  
- Инновационное развитие образования взрослых в современных условиях; 
- Социально-образовательные инновации в управлении системами образования взрослых; 
- Нравственное развитие взрослого человека в процессе непрерывного образования; 
- Научно-методическое обеспечение формирования единого  образовательного пространства 

СНГ; 
- Медицинское просвещение в системе образования взрослых; 
- Образование взрослых в сфере семейного воспитания; 
- Экономическое образование взрослых в процессе модернизации профессионального образова-

ния; 
- Развитие профессионально-технического образования в процессе модернизации предприятий 

реального сектора экономики. 
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Перспективной проблемой,  представляющей научный интерес, выступает исследование  педаго-

гических возможностей реализации правового,  социально-экономического  потенциала личности через 
образование взрослых и просветительскую деятельность.   

Ученые института планируют научную разработку целого комплекса проблем и вопросов образо-
вания взрослых, вызванного последствиями мирового финансового кризиса и угрозами  XXI века.   

Перспективным и актуальным направлением фундаментальный исследований ИОВ РАО нами 
считаются исследования в области интеграции  наук об образовании и медицинских наук, а также тех-
нических наук, юридических, психологических и экономических наук. Для этого институт осуществляет 
межотраслевые  фундаментальные исследования на внебюджетной основе. 

По поручению Совета по сотрудничеству в области образования государств-участников СНГ  ин-
ститут на внебюджетной основе разрабатывает следующие темы: 

- развитие договорно-правовой базы по вопросам подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей вузов; 

- подготовка и проведение творческих конкурсов и олимпиад для молодежи по программирова-
нию и владению информационно-коммуникативными технологиями; 

- разработка единых методических рекомендаций по созданию учебных материалов в элек-
тронном виде; 

- разработка рекомендаций по развитию дистанционных образовательных технологий; 
- разработка рекомендаций по научно-этической оценке учебных и просветительских матери-

алов в электронном виде; 
- совершенствование средств и методов информационных образовательных технологий, раз-

работка информационного и  программного обеспечения информальной образовательной среды. 
Представляет научный интерес, полученный институтом опыт, накопленный  в результате сов-

местной работы с Северо-Западным государственным заочным техническим университетом.    Сов-
местная научная и образовательная работа института и университета активно поддерживается ректо-
ром университета А.А. Кондратьевым.  В ходе данной разрабатывается  современный подход к безот-
рывному обучению кадров предприятий реального сектора экономики.   

В условиях конкуренции и рыночной экономики непрерывный характер производства требует не-
прерывности в подготовке, повышении и переподготовке взрослых, занятых в реальном секторе эко-
номики без отрыва от производства.  В этой связи становится актуальным разработка и эксперимен-
тальная проверка эффективности концепции развития профессионально-технического образования 
взрослых на основе дополнительного образования работников предприятий без отрыва от производ-
ства.  

Остаются не достаточно разработанными вопросы обеспечения профессиональной адаптации 
рабочей силы в условиях мирового финансового кризиса, спада экономики, инфляции, непрерывного 
роста цен, возрастания сложности и напряженности труда работников в частном и государственном 
секторах экономики. 

Таким образом, направления научных исследований, осуществляемых и планируемых инсти-
тутом, являются актуальными  и перспективными.  

В заключении следует отметить, что институт активно сотрудничает  с Министерством об-
разования и науки России. 

Институт развивает исследования в области образования взрослых как комплексное научное 
направление педагогической науки, обеспечивает внедрение результатов фундаментальных ис-
следований в реальный сектор экономики страны.  

Работа по увязке направлений   фундаментальных исследований ИОВ РАО и планов и интересов 
Правительства России в области образования взрослых  выступает важным условием дальнейшего 
развития науки об образовании взрослых и  перспектив деятельности института. 

Итоги деятельности ИОВ РАО в целом находятся в русле важнейших направлений дея-
тельности Отделения профессионального образования РАО и  всей  Российской академии об-
разования, а также увязаны с планами и интересами Министерства образования и науки РФ.   
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Заключение  

 
 
 
Под образованием взрослых понимается процесс целенаправленного воспитательного и учебного 

воздействия на участников производственных отношений, занятых в сфере оплачиваемого труда, ори-
ентированный на развитие социально-экономических компетенций, адаптивных способностей и готов-
ности выступать в качестве нравственного субъекта деятельности.   

Объектом  образования взрослых выступает процесс воспитательного, учебного и просветитель-
ского воздействия в интересах человека, общества и государства на участников производственных от-
ношений, занятых в сфере оплачиваемого труда. 

Предметом образования взрослых является процесс совершенствования квалификации участни-
ков производственных отношений и содействие  адаптации различных категорий взрослого населения 
к меняющимся социально-экономическим условиям. 

Образование взрослых реализует социально-экономические функции, поддерживает адекватную 
запросам рынка труда структуру квалификации рабочей силы, выступает образовательной услугой для 
участников сферы оплачиваемого труда.   Государственная поддержка образования взрослых обеспе-
чивает  социальную защиту различных категорий взрослых от современных вызовов. Через образова-
ние взрослых решаются проблемы государственного строительства, местного самоуправления и инно-
вационного развития экономик государств-участников СНГ.  

Принцип непрерывного образования взрослых: каждая ступень непрерывного профессионального 
образования призвана подготовить человека к самостоятельной трудовой жизни, а каждая последую-
щая стадия дополнительного образования – поддерживать эту способность.  

 Базовая организация государств-участников Содружества Независимых Государств по образова-
нию взрослых и просветительской деятельности создана решением Совета глав правительств госу-
дарств-участников СНГ от 22 ноября 2007 года, город Ашхабад. Статус данной организации придан 
Институту образования взрослых Российской академии образования.  

Основными итогами работы  Базовой организации государств-участников  СНГ по образованию 
взрослых и просветительской деятельности является: 

1. Разработаны и приняты Межпарламентской ассамблеей СНГ модельные законы для госу-
дарств-участников СНГ «Об образовании взрослых», «О постдипломном образовании», «О просвети-
тельской деятельности».  

2. Разработана Концепция развития образования взрослых в государствах-участниках СНГ, 
утвержденная решением Совета глав правительств государств-участников СНГ от 25 мая 2006 года в 
городе Душанбе. Данная концепция направлена на содействие формированию единого (общего) обра-
зовательного пространства государств-участников СНГ. 

3. Разработаны и приняты Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ рекомен-
дации «О правовом обеспечении образования взрослых в государствах-участниках СНГ». 

4. Разработан и согласован с советом Министров иностранных дел СНГ План мероприятий по ре-
ализации концепции развития образования взрослых в государствах-участниках СНГ. 

5. Разработаны и приняты Комитетом по образованию и науке Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации рекомендации «круглого стола» на тему «Формирование законода-
тельной базы системы непрерывного образования взрослых».  

6. Разработаны и приняты рекомендации для  Комитета по образованию Государственной Думы 
Федерального Собрания России  по правовым аспектам развития непрерывного образования.   

7. Разработано научно-методическое обеспечение формирования единого образовательного про-
странства государств-участников СНГ на основе образования взрослых и просветительской деятель-
ности.   

8. На базе Института образования взрослых Российской академии образования организован про-
цесс подготовки педагогов-специалистов по образованию взрослых и просветительской деятельности 
для образовательной работы с участниками производственных отношений. 

9. Проводятся плановые фундаментальные исследования по теме: Методология непрерывного 
образования взрослых как основа развития образовательного пространства СНГ. 

10. Совместно с Отделением гуманитарных наук и искусств Национальной академией наук Бела-
руси разрабатывается научно-исследовательская тема «Этическое регулирование социально-
экономических отношений».  

В работе базовой организации и ее российского и белорусского филиалов принимают участие де-
сятки государственных и общественных организаций России и  Беларуси. Ведется работа по привле-
чению к сотрудничеству организаций из других государств-участников СНГ в сфере образования 
взрослых и просветительской деятельности. 

На 2009-2010 годы планируется проведение следующих мероприятий по  реализации Концепции 
развития образования взрослых в государствах-участниках СНГ: 

1. Совместно с министерствами образования государств-участников СНГ, а также национальными 
законодательными органами власти подготовить рекомендации и осуществить мероприятия по совер-
шенствованию правового регулирования образования взрослых. 
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2. Совместно с министерствами образования государств-участников СНГ провести работу по со-

зданию филиалов базовой организации в государствах-участниках СНГ. 
3.  Для государств-участников СНГ на период 2009-2010 годы в соответствии с  планом мероприя-

тий по дальнейшему развитию общего образовательного пространства и сотрудничества  
государств – участников СНГ в области образования на период до 2010 года провести  следующие ме-
роприятия: 

3.1. Подготовить раздел «Образование взрослых и просветительская деятельность» для Словаря 
согласованных терминов и определений в области образования государств – участников СНГ. 

3.2. Совместно с Отделением гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Бела-
руси разработать рекомендации по организации поддержки проведения школ молодых ученых. 

3.3. Совместно с министерствами образования государств-участников СНГ подготовить рекомен-
дации по формированию совместных (согласованных) образовательных программ. 

3.4. Разработать предложения и рекомендации по подготовке совместных учебников, словарей, 
учебных пособий. 

3.5. Разработать программно-информационное обеспечение этического регулирования социаль-
но-экономических отношений и просвещения.  

3.6. Совместно с министерствами образования государств-участников СНГ провести международ-
ную конференцию «Образование взрослых: вопросы и перспективы» (Минск,  2009 – 2010 гг.).  

4. На основании рекомендаций Комитета по образованию и науке Совета Федерации России для 
Российской Федерации: 

4.1. Разработать Концепцию непрерывного образования взрослых в условиях инновационного 
развития Российской Федерации на период 2010-2015 годы. 

4.2. Совместно с Институтом экономики и управления Санкт-Петербургского государственного 
университета кино и телевидения подготовить рекомендации для предприятий реального сектора эко-
номики по вопросам обучения и переподготовки кадров. 

4.3. Подготовить рекомендации по обеспечению трудовой занятости работоспособных граждан, а 
также участия граждан в обсуждении социально-значимых решений, правовом, нравственном, эконо-
мическом, медицинском и гражданском  просвещении. 

 4.4. Совместно с Институтом экономики Национальной академии наук Беларуси разработать ре-
комендации по созданию механизма предоставления бюджетных средств для образования и просве-
щения различных категорий взрослого населения, а также работодателей в целях дальнейшего их ис-
пользования на образование работников.  

 4.5. Совестно с Институтом биорегуляции и геронтологии Северо-Западного отделения Россий-
ской академии медицинских наук разработать программы продления трудоспособного периода жизни 
населения, профилактики возрастной патологии и ускоренного старения, снижения преждевременной 
смертности от биологических причин. 

4.6. Подготовить проект типового регионального закона «Об образовании взрослых». 
 Успешное решение поставленных задач по развитию образования взрослых в государствах-

участниках СНГ возможно только в условиях поддержки данного направления со стороны министерств 
образования государств-участников СНГ.    

 Образование взрослых, наряду с экономикой, государственным строительством    и местным са-
моуправлением является важнейшим фактором и одним из основных аргументов и инструментов об-
щественного развития.  

 Образование взрослых позволяет работникам непрерывно адаптироваться к изменениям в тех-
нологической и социально-экономической сферах, изменять свою квалификацию в соответствии с за-
просами рынка труда, находить рабочее место в конкурентных условиях.   

 Образование взрослых призвано мобильно и эффективно реагировать на актуальные потребно-
сти бизнеса, на рост запросов населения на повышение общего культурного уровня, квалификации и 
профессиональную переподготовку. 

Признавая актуальным формирование единого (общего) образовательного пространства госу-
дарств-участников СНГ на основе образования взрослых и просветительской деятельности, базовая 
организация  обращает внимание  министерств образования государств-участников СНГ на привлече-
ние  к сотрудничеству с  базовой организацией  научных и образовательных учреждений государств-
участников СНГ. 

Представляется важным обратить внимание Межгосударственного фонда гуманитарного сотруд-
ничества государств-участников СНГ   на общегосударственную важность финансовой поддержки про-
грамм Базовой организации государств-участников СНГ по образованию взрослых и просветительской 
деятельности.   

Финансовая поддержка программ базовой организации со стороны Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ  позволит в кратчайшие сроки запустить ме-
ханизм формирования общей системы образования взрослых и просветительской деятельности в Со-
дружестве Независимых Государств (2009-2015 гг.).   

Концентрация усилий государственных и общественных организаций в направлении развития об-
разования взрослых в государствах-участниках СНГ позволит  создать благоприятные условия для ре-
ализации гражданами СНГ прав на образование и социальную защиту. 
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