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лирования отношений в этой области. Обозначилась проблема коллизионности образователь-
ного законодательства.

За период действия в Закон РФ «Об образовании» были внесены многочисленные поправ-
ки и изменения, следствием чего стали: внутренняя противоречивость действующего федерального 
законодательства об образовании; чрезмерная гипертрофированность и непоследовательность 
системы подзаконных нормативных актов; декларативность норм, не подкрепленных правовыми 
механизмами реализации; пробелы, мешающие развитию системы образования.

Кроме того, всестороннее реформирование образовательной системы: апробация и внед-
рение нового содержания и технологий обучения, форм и механизмов организации образователь-
ной деятельности – обозначило отставание правового регулирования отношений в сфере образо-
вания от ее потребностей.

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в документе «Наша новая школа» от-
метил, что целью реализации национальной образовательной инициативы является «создание 
школы, способной раскрывать личностный потенциал детей, воспитывать в них интерес к учебе 
и знаниям, стремление к духовному росту и здоровому образу жизни, подготовить ребят к профес-
сиональной деятельности с учетом задач модернизации и инновационного развития страны». Эта 
задача накладывает обязанность существенно перестроить работу в школе и готовить педагогичес-
кие кадры, умеющие соответственно строить работу, так как функции педагога в учебно-воспита-
тельной работе существенно меняются.

Все это явилось свидетельством того, что назрела необходимость в разработке и приня-
тии нового законодательного акта, интегрирующего законодательство по всем уровням образова-
ния. Был разработан новый федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Он 
должен закрепить принципы, в соответствии с которыми будет осуществляться правовое регули-
рование всей совокупности правоотношений системы образования, общие положения и правовые 
режимы, действующие на каждом ее уровне; правовые механизмы, позволяющие эффективно при-
менять соответствующие нормы на практике.

Проектируемый федеральный закон будет основополагающим законодательным актом 
в сфере образования. Обеспечивая стабильность и преемственность в развитии законодательства 
об образовании, законопроект направлен на установление системного и функционально более 
полного правового регулирования общественных отношений, возникающих в сфере образова-
ния, определяет правовое положение их участников, закрепляет особенности применения к от-
ношениям в сфере образования норм административного, гражданского, трудового, финансово-
го и других отраслей права.

О теНДеНциях РАЗВития 

РОссийсКОгО ЗАКОНОДАтельстВА 

В ОБлАсти ОБРАЗОВАНия

В настоящее время основой регулирования правоотношений в области образования яв-
ляется принятый в 1992 году Закон Российской Федерации «Об образовании», а также принятый 
в 1996 году и развивающий положения этого закона в отношении высшей школы Федеральный 
закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».

Практически одновременно с принятием последнего были внесены первые измене-
ния в Закон Российской Федерации «Об образовании». Он был принят в новой редакции, учи-
тывающей изменения политического устройства нашей страны и принятие новой Конститу-
ции Российской Федерации.

В сложный для государства период ломки устоявшихся правоотношений, в период эконо-
мической нестабильности и социальной напряженности эти два закона сыграли неоценимую роль 
в деле сохранения системы российского образования. Во многом это было связано с особенностя-
ми Закона Российской Федерации «Об образовании», который содержал нормы, регулирующие все 
возможные правоотношения, включая вопросы бюджетного и налогового регулирования, трудово-
го, пенсионного, жилищного, земельного законодательства, авторского и патентного права.

На этапе, когда новое российское законодательство еще только формировалось, правопри-
менителям, при отсутствии соответствующих федеральных законов новой России, приходилось опи-
раться на нормы права советского периода, корректируя их с учетом Конституции Российской Фе-
дерации и принимаемых федеральных законов. Эта особенность Закона Российской Федерации «Об 
образовании» являлась его достоинством, поскольку для субъектов, действующих в сфере образова-
ния, все основные вопросы имели четкую правовую регламентацию с учетом отраслевых интересов.

тем не менее, по мере принятия новых кодексов – гражданского, налогового, бюджетно-
го, трудового, жилищного, земельного – эта особенность закона стала превращаться в его недоста-

П Р е Д с е Д А т е л ь  К О М и т е т А  г О с у Д А Р с т В е Н Н О й  Д у М ы  П О  О Б Р А З О В А Н и ю

григорий Артемович Балыхин



40
г о с у д а р с т в е н н а я  о б р а з о в а т е л ь н а я  п о л и т и к а

41
р а з в и т и е  з а к о н о д а т е л ь с т в а  в  о б л а с т и  о б р а з о в а н и я

Мгу и сПбгу реализуют образовательные программы высшего профессионального и после-
вузовского профессионального образования на основе самостоятельно устанавливаемых образова-
тельных стандартов и требований. Аналогичное право предоставлено также федеральным университе-
там, университетам, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский 
университет», а также другим федеральным государственным образовательным учреждениям высшего 
профессионального образования, перечень которых утверждается указом Президента Российской 
Федерации. При этом требования к условиям реализации и к результатам освоения основных образо-
вательных программ, включаемые в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже соответс-
твующих требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Мгу и сПбгу вправе проводить дополнительные вступительные испытания профильной 
направленности при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста. такое право может быть предоставлено и другим государственным высшим учебным 
заведениям. Перечень указанных образовательных учреждений и направлений подготовки (специ-
альностей) формируется на основании предложений государственных высших учебных заведений 
и утверждается Правительством Российской Федерации.

Мгу и сПбгу, в отличие от всех других образовательных учреждений, наделены правом 
выдавать своим выпускникам документы о соответствующем уровне образования и (или) квали-
фикации с официальной символикой Российской Федерации, которые заверяются печатью этих 
университетов. Формы этих документов утверждаются указанными университетами самостоятель-
но, но дают их обладателям права, аналогичные правам, предусмотренным для обладателей доку-
ментов государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

Законодательное обеспечение модернизации российской системы высшей школы опирается 
на лидеров, обладающих внутренними ресурсами и потенциальными возможностями, позволяющи-
ми им при соответствующей государственной поддержке войти в число ведущих университетов мира.

В июле 2010 года был принят Федеральный закон №198-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и Федеральный 
закон «О науке и государственной научно-технической политике»7, который закрепил на законода-
тельном уровне деятельность Высшей аттестационной комиссии и исключил существующее в на-
стоящее время дублирование функций Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Высшей аттестационной комиссии 
Минобрнауки России по аттестации научных и научно-педагогических работников.

гармонизация законодательства

Анализ изменений законодательства показывает, что, с одной стороны, идет процесс бо-
лее четкого определения зоны ответственности и порядка регулирования процессов в области об-
разования со стороны государства, с другой – осуществляется либерализация правового статуса 
учебных заведений и иных субъектов образовательной деятельности.

О наличии проблем в законодательном обеспечении сферы образования можно судить 
по числу законопроектов, поступающих на рассмотрение в Комитет государственной Думы по об-
разованию и направленных на внесение поправок в два основных отраслевых закона.

В весеннюю сессию 2010 года Комитет государственной Думы по образованию вел работу 
над 35 законопроектами, по которым он являлся ответственным исполнителем. В архиве комитета 
находится 52 законопроекта, работа над которыми была завершена в государственной Думе пятого 
созыва. К рассмотрению в осеннюю сессию запланировано 25 законопроектов.

ток. Многие нормы из Закона Российской Федерации «Об образовании» пришлось исключать, пос-
кольку соответствующее регулирование было отнесено к другим отраслям права.

Часть общих норм, которая могла быть сохранена, потребовала редакционной доработ-
ки с учетом новых подходов, закрепленных в указанных выше кодексах. Кроме того, с развитием 
российского общества менялись взгляды на организацию образовательного процесса и управле-
ние в системе образования, что требовало своего законодательного закрепления. с учетом этих 
обстоятельств все прошедшие годы велась кропотливая работа по совершенствованию двух базо-
вых законов сферы образования.

К числу законов, закрепляющих серьезные структурные изменения в системе образо-
вания, можно отнести Федеральный закон от 21.07.2007 №194-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности 
общего образования»1, Федеральный закон от 09.02.2007 №17-ФЗ «О внесении изменений в За-
кон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовс-
ком профессиональном образовании» в части проведения единого государственного экзамена»2, 
Федеральный закон от 24.10.2007 №232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального обра-
зования)»3, Федеральный закон от 01.12.2007 №309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государс-
твенного образовательного стандарта»4, Федеральный закон от 29.12.2006 №258-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием разграничения полномочий»5. указанные законы были приняты в период деятельности го-
сударственной Думы четвертого созыва.

усиление роли университетов

В государственной Думе пятого созыва этот процесс продолжился. Он отражает общие 
тенденции изменения законодательства в области образования, поэтому остановимся подроб-
нее на их содержании.

В начале 2009 года был принят Федеральный закон от 10.02.2009 №18-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности 
федеральных университетов»6, давший законодательную основу для структурных изменений в сис-
теме высшего образования, создания сети федеральных и национальных исследовательских уни-
верситетов. логическим продолжением этого процесса было принятие в конце того же года пакета 
из трех законов, связанных с введением особого правового положения ведущих классических уни-
верситетов Российской Федерации – Московского государственного университета имени М.В. ло-
моносова (Мгу) и санкт-Петербургского государственного университета (сПбгу).

В принятых законах было закреплено положение о том, что Мгу и сПбгу являются феде-
ральными государственными бюджетными учреждениями. Этим они существенно отличаются от 
федеральных университетов, которые в соответствии с законом создаются в форме автономных уч-
реждений, и от национальных исследовательских университетов, организационно-правовая фор-
ма которых законом не определена.

В законодательство, применительно к Мгу и сПбгу, внесено новое понятие «научно-образо-
вательный комплекс». Особенностью упомянутой формы является то, что в указанный комплекс вклю-
чаются не только структурные подразделения без прав юридического лица, но и юридические лица.

1  собрание законодательства РФ, 
23.07.2007, №30, статья 3808.

2  собрание законодательства РФ, 
12.02.2007, №7, статья 838.

3  собрание законодательства РФ, 
29.10.2007, №44, статья 5280.

4  собрание законодательства РФ, 
03.12.2007, №49, статья 6070.

5  собрание законодательства РФ, 
01.01.2007, №1 (часть 1), статья 21.

6  собрание законодательства РФ, 
16.02.2009, №7, статья 786.

7  «Российская газета». 2010. 
30 июля. №168. 
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разования, в том числе за счет перехода к новым федеральным государственным образовательным 
стандартам, ориентированным на компетентностный подход.

учиться жить – девиз Международной комиссии по развитию образования, под которым 
подразумевается поощрение развития творческих способностей каждой личности во всем много-
образии и сложности ее проявлений. Данная задача решается главным образом путем развития се-
ти художественных и спортивных школ и различных курсов, удовлетворяющих запросы населения.

учиться жить вместе – это не только терпимо относиться к другим, не похожим на те-
бя, но и стремиться понять их. Жить, проявляя уважение друг к другу. Эта задача решается на 
всех ступенях образования – дошкольной, школьной, профессиональной. В статье 26 Всеобщей 
декларации прав человека сказано: образование должно быть направлено на всестороннее раз-
витие человеческой личности, укрепление уважения к правам человека и основным свободам; 
должно способствовать пониманию, проявлению терпимости и дружбе между народами, раса-
ми или религиозными группами.

глобализация всех процессов, происходящих в экономике, обществе и государстве, явля-
ется общемировой тенденцией.

интеграция российской системы образования в мировую открывает дополнительные 
экономические и профессиональные возможности для участников образовательной деятельности. 
Обеспечение комплексной модернизации законодательства Российской Федерации в области об-
разования направлено на приведение его в соответствие новым общественным отношениям, по-
вышение эффективности механизма правового регулирования, создание правовых условий для об-
новления и развития российской системы образования в соответствии с современными запросами 
человека, общества и государства10.

унификация и развитие понятийного аппарата

В области образования мы уже включились в болонский и копенгагенский процессы. 
идет выработка единых для мирового сообщества принципов организации сферы образования 
с учетом национальных особенностей. Этот процесс, безусловно, требует унификации понятийно-
го аппарата национальных образовательных систем.

Понятийный аппарат системы образования каждой страны должен включать общеприня-
тые на международном уровне термины и соответствовать современным требованиям, предъявляе-
мым к дефинициям в области образования.

В качестве примера неразвитости и противоречивости понятийного аппарата, исполь-
зуемого в нашем образовательном законодательстве, можно привести определение базового по-
нятия «образование», которое фактически ограничивает образование рамками стандартизиро-
ванного цензового (уровневого) образования. В соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании» «под образованием … понимается целенаправленный процесс воспитания 
и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией до-
стижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней 
(образовательных цензов). Под получением гражданином (обучающимся) образования пони-
мается достижение и подтверждение им определенного образовательного ценза, которое удос-
товеряется соответствующим документом». При таком определении фактически остаются в сто-
роне дошкольное, начальное общее и дополнительное образование, а также самообразование, 
которые не являются уровнями образования в соответствии с нормой пункта 5 статьи 27 Закона 
Российской Федерации «Об образовании».

В общей сложности за время, прошедшее с момента принятия Закона Российской Феде-
рации «Об образовании», вступило в силу 60 федеральных законов, изменяющих его текст. измене-
ния не затронули только 2 из 61 статьи закона. В Федеральный закон «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» поправки внесены 44 федеральными законами, и только 2 ста-
тьи из 35 не подверглись изменению.

В данном случае положение правоприменителя спасает наличие правовых баз данных, 
где тексты законов регулярно обновляются в соответствии с принятыми изменениями. В то же 
время, из-за многочисленных изменений эти законы потеряли первоначальную стройность, что 
затрудняет работу с ними.

Как уже говорилось, первоначально Закон Российской Федерации «Об образовании» 
включал в себя многие вопросы, которые впоследствии были исчерпывающе урегулированы 
в законах, относящихся к другим отраслям права. Кроме того, Закон Российской Федерации 
«Об образовании» готовился исходя из предположения, что будет принята целая серия зако-
нов, подробно регулирующих правоотношения по каждому из уровней образования. Но этого 
не произошло, поскольку опыт Федерального закона «О высшем и послевузовском професси-
ональном образовании» показал нецелесообразность такого подхода. Появление второго от-
раслевого закона привело к дублированию многих норм, что значительно усложнило право-
применительную практику и работу по дальнейшему совершенствованию законодательства 
в области образования.

исходя из сказанного ясно, что сегодня в изменении нуждаются не столько отдельные 
нормы закона, сколько его структура в целом, что следует отказаться от идеи множественности 
законов об образовании, объединив все законодательные нормы образовательного права в од-
ном документе. учитывая эти обстоятельства, Комиссия Правительства Российской Федерации 
по законопроектной деятельности приняла решение о подготовке проекта федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации» и на своем заседании 1 июня 2009 года утвердила 
Концепцию этого законопроекта8.

интеграция российской системы образования

Потребность в обновлении подходов к организации образования существует не только 
в нашей стране, но и за рубежом. еще в начале 1993 года по инициативе генерального директора 
юНесКО начался процесс пересмотра подходов к вопросам образования. соответствующая задача 
была поставлена перед Международной комиссией по образованию для XXI века. В докладе, подго-
товленном комиссией, предлагалось по-новому взглянуть на процесс обучения, подчинив его че-
тырем основным целям:

– учиться, чтобы знать;
– учиться, чтобы созидать;
– учиться жить;
– учиться жить вместе9.
учиться, чтобы знать, означает гораздо больше, чем овладение определенным набором 

знаний. Человечество накопило огромный объем информации, и поэтому важно постоянно осу-
ществлять отбор знаний, необходимых для передачи следующим поколениям.

учиться созидать – больше, чем просто овладеть мастерством и приобрести навыки. Это 
способность применения знаний в новых ситуациях, совмещения труда с обучением на протяже-
нии всей жизни. Данная задача решается сегодня в основном средствами профессионального об-

8  сайт Минобрнауки России 
http://mon.gov.ru/dok/proj/6649/.

9  Перспективы. 1998. №2. с. 8–11. 10  Балыхин г.А., сафаралиев г.К., 
Бердашкевич А.П. О концеп-

ции непрерывного образова-
ния в Российской Федерации 

// Аналитический вестник /гос. 
Дума Федер. собр. Рос. Федера-

ции, Аналит. упр. 2009. Вып. 14. 
C. 2–25.
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ния государственных (муниципальных) учреждений»13. Этим же законом внесено новое содержание 
в понятие «бюджетное учреждение» и уточнено правовое положение автономных учреждений. Бюд-
жетным учреждением признают некоммерческую организацию, созданную Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказа-
ния услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местно-
го самоуправления в науке, образовании, здравоохранении, культуре, социальной защите, занятости 
населения, физической культуре или спорте. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность 
в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом.

Закон устранил многие юридико-технические несоответствия в части представления 
функционального статуса и организационно-правовых форм разных типов учреждений, наличес-
твовавших в различных отраслях права и отдельных законах, включая образование и науку. Более 
подробный анализ правового статуса бюджетных учреждений как субъектов образовательной де-
ятельности и юридических лиц в системе образования можно найти в специальной литературе14.

Введенный законом порядок обращения бюджетных учреждений с внебюджетными пос-
туплениями по сути совпадает с нынешней деловой практикой и обычаями делового оборота, но-
сившими разрешительный характер ранее, а ныне переведенными в уведомительный характер. 
Замена сметного финансирования на финансирование в форме субсидий дополняет и расши-
ряет экономические свободы бюджетных учреждений.

статус казенных учреждений по сути совпадает с закрепленным в действующем зако-
нодательстве нынешним статусом бюджетного учреждения, но с дополнительным ограничением 
в виде прямого указания на зачисление всех доходов, полученных от приносящей доходы деятель-
ности, в соответствующий бюджет. Закон передает решение всех вопросов о региональной и му-
ниципальной бюджетной сети субъектам Российской Федерации и муниципальным образовани-
ям. так что, например, малокомплектные школы без внебюджетных доходов возможно перевести 
по упрощенной процедуре в казенные учреждения, и для них ничего не изменится – они будут фи-
нансироваться по смете, как и сейчас.

Выводы

Подытоживая сказанное, можно выделить следующие тенденции в развитии российского 
образовательного законодательства:

1. Направленность на обеспечение доступности и качества образования.
2. Освобождение отраслевого законодательства от несвойственных ему правовых норм 
других отраслей права.
3. Развитие понятийного аппарата в сфере российского образовательного законодатель-
ства, унификация понятийного аппарата в соответствии с положениями других отраслей 
российской правовой системы, а также нормами и практикой развития образовательно-
го законодательства других стран.
4. уход от декларативных положений, внесение в законодательство только тех норм, вы-
полнение которых может быть обеспечено современными российскими социально-эко-
номическими условиями.
5. синхронизация выработки государственной образовательной политики и внесения из-
менений в образовательное законодательство.

В то же время в специальной юридической литературе термин «образование» объединяет 
комплекс разноименных понятий и отражает, в том числе11:

– образование как социальное явление, выступающее неотъемлемым, сущностным при-
знаком и неизменным спутником человечества на пути эволюционного развития;
– образование как социальное благо для каждого индивида и для социума в целом;
– образование как функционал общества и государства по отношению к гражданам, вы-
раженный через формирование социально значимых качеств членов общества и само-
развитие граждан;
– образование как процесс и результат включения людей в социальные связи;
– образование как способ организации, включающий в себя различные уровни образова-
ния, содержательно и логически последовательно связанные между собой;
– образование как фактор жизнедеятельности общества, органически взаимосвязанный 
с культурой, наукой, здравоохранением, искусством;
– образование как взаимодействие педагогов и субъектов образовательного воздействия;
– образование как процесс усвоения знаний;
– образование как результат образовательной деятельности (образованность).
В зависимости от конкретного приложения содержательное наполнение термина будет 

разным. Более подробный анализ роли дефиниций в законодательном регулировании можно най-
ти в специальной литературе12.

специалистами неоднократно указывалось также на некорректное использование в За-
коне Российской Федерации «Об образовании» термина «образовательное учреждение», который, 
в зависимости от контекста, обозначает либо организационно-правовую форму образовательной 
организации «учреждение», либо родовое понятие для некоммерческой организации, осуществля-
ющей образовательный процесс.

В действующем законе не даются определения многих специальных понятий, широко 
употребляемых в образовании, в том числе таких как образовательные услуги, образовательный 
уровень (ценз), образовательная программа, учебный план, образовательный процесс, академи-
ческие права и свободы и т.д.

Безусловно, все эти вопросы должны быть решены в проекте федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

с учетом того, что из законов об образовании исключаются общие нормы регулирования, 
отраженные в других отраслях права, говоря о тенденциях развития российского законодательства 
в области образования необходимо рассматривать не только узкоспециальные вопросы образова-
тельного права, но и общие вопросы, непосредственно касающиеся участников образовательного 
процесса, но регулируемые в других законах.

так, например, большая часть образовательных организаций России существует в орга-
низационно-правовой форме учреждений. Особенности правового статуса учреждений разного 
типа в разной степени будут сказываться на организации и ведении образовательного и научного 
процесса. Данный вопрос регулируется гражданским кодексом Российской Федерации, а также ря-
дом специальных законов.

В соответствии с действующем законодательством возможно несколько типов учреждений, 
а именно: казенные, бюджетные, автономные и частные. Перечисленные типы учреждений облада-
ют разным объемом прав на закрепленное за ними имущество. тип «казенное учреждение» введен 
совсем недавно Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-

11  ягофаров Д.А. Правовое регули-
рование системы образования: 
учебное пособие для студентов 
педагогических вузов. М. 2005. 

12  Балыхин г.А., Комаров с.А., са-
фаралиева с.г., исаев с.Н., 
Бердашкевич А.П. О законода-
тельных дефинициях в обра-

зовании // Аналитический вес-
тник /гос. Дума Федер. собр. 
Рос. Федерации, Аналит. упр. 
2010. Вып. 11. C. 2–35.

13  собрание законодательства РФ, 
10.05.2010, №19, статья 2291. 14  Балыхин г.А., Калинин. А.В., Ко-

маров с.А., сафаралиева с.г., 
исаев с.Н., Бердашкевич А.П. 

О правовом статусе образова-
тельных учреждений // Анали-
тический вестник /гос. Дума 

Федер. собр. Рос. Федерации, 
Аналит. упр. 2010. Вып. 12. 
C. 2–37.
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6. Расширение полномочий, прав и свобод образовательных учреждений, их адаптация 
к современным социально-экономическим условиям при усилении ответственности ру-
ководителей образовательных учреждений за результаты их деятельности.
7. Разграничение полномочий между Федерацией и ее субъектами, возрастание роли за-
конодательства субъектов Российской Федерации в зоне их ответственности в области 
образования.
8. Объединение отраслевых законов в единый нормативный акт.
Основная задача нынешней государственной политики состоит в том, чтобы система 

образования как особая отрасль деятельности стала способом, инструментом и средством раз-
вития экономики.

Образование во многом определяет личное благополучие граждан и общества в це-
лом, возможности инновационного развития страны, становления «экономики знаний», повы-
шения конкурентоспособности государства в мире. своевременная корректировка законода-
тельства, обеспечивающая полноценное правовое регулирование общественных отношений, 
является необходимым условием эффективного функционирования и развития отечественной 
системы образования.

НОРМАтиВНые ПРАВОВые  

АКты ФОРМиРОВАНия  

иННОВАциОННОгО КОМПлеКсА  

В РОссийсКОй ФеДеРАции

Федеральный закон от 2 августа 2009 года №217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и об-
разовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внед-
рения) результатов интеллектуальной деятельности» восполняет пробелы правового регулирования 
в области отношений, связанных с созданием хозяйственных обществ бюджетными учреждения-
ми науки и образования, научными и образовательными учреждениями государственных академий 
наук, а также отношений, связанных с распоряжением учреждениями науки и образования исклю-
чительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и доходами от их реализации.

Федеральный закон предоставляет бюджетным научным учреждениям (в том числе со-
зданным государственными академиями наук), а также высшим учебным заведениям, являющим-
ся бюджетными учреждениями, право без согласия собственника их имущества быть учредителями 
(в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заклю-
чается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, ис-
ключительные права на которые принадлежат данным учреждениям.

В целях координации, оказания методической помощи и разъяснения норм Федерального 
закона по созданию хозяйственных обществ организована и проделана следующая основная работа:

1. Внесены изменения в действующие уставы 245 вузов Рособразования, предусматри-
вающие возможность создания хозяйственных обществ и получения вузами доходов 
от их деятельности.
2. В августе 2009 года Минобрнауки России были подготовлены и направлены в федераль-
ные органы исполнительной власти и государственные академии наук рекомендации по 
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