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ческих центров, инжиниринговых центров, центров сертификации, центров трансфера 
технологий, центров коллективного пользования, центров научно-технической инфор-
мации, центров инновационного консалтинга и т.д.) современным оборудованием, вклю-
чая его техническую эксплуатацию, и программным обеспечением, необходимыми для 
внедрения результатов научно-технической и интеллектуальной деятельности, исключи-
тельные права на которые принадлежат вузам;
– правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности вуза и оценку результа-
тов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат вы-
сшим учебным заведениям;
– реализацию и разработку целевых программ подготовки и повышения квалификации 
кадров в сфере малого и инновационного предпринимательства, в том числе для студен-
тов, аспирантов и молодых ученых, разработку учебно-методологического, научно-мето-
дического обеспечения для субъектов малого и среднего предпринимательства;
– стажировки и повышение квалификации сотрудников российских вузов в сфере инно-
вационного предпринимательства и трансфера технологий в зарубежных университетах, 
имеющих эффективную инновационную инфраструктуру;
– консалтинговые услуги зарубежных и российских экспертов в сфере трансфера тех-
нологий, создания и развития малых инновационных компаний, включая привлечение 
профессорско-преподавательского состава к нормативно-методическому и практическо-
му обеспечению создания таких предприятий.
Государственная поддержка развития инновационной инфраструктуры вузов осуществля-

ется на основе конкурсного отбора программ развития инновационной инфраструктуры, включая 
поддержку малого инновационного предпринимательства.

Наряду с этим для решения неурегулированных проблем необходимы дополнительные 
меры законодательной поддержки деятельности малых инновационных предприятий, прорабаты-
ваемые в настоящее время Минфином России и Минэкономразвития России, предусматривающие:

– установление для малых инновационных предприятий налоговых каникул в течение 
первых двух-трех лет работы;
– наделение бюджетных учреждений правом предоставлять в аренду малым инноваци-
онным предприятиям: на льготной основе – помещения и оборудование, входящие в со-
став инновационной структуры бюджетных учреждений, а также временно неиспользуе-
мое имущество и помещения – создаваемым малым инновационным предприятиям без 
проведения конкурсов и аукционов.
Правительством Российской Федерации принято постановление от 9 апреля 2010 года 

№218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных за-
ведений и производственных предприятий», которым предусматривается выделение субсидий про-
изводственным предприятиям для финансирования комплексных проектов по организации высо-
котехнологичного производства совместно с российскими высшими учебными заведениями.

Целью государственной поддержки является развитие кооперации российских вы-
сших учебных заведений и производственных предприятий, развитие научной и образователь-
ной деятельности в российских высших учебных заведениях, стимулирование использования 
производственными предприятиями потенциала российских высших учебных заведений для 
развития наукоемкого производства и стимулирования инновационной деятельности в рос-
сийской экономике.

Правительством Российской Федерации также утверждено постановление от 9 апреля 
2010 года №220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские высшие учебные заведения».

Постановлением учреждены гранты Правительства Российской Федерации для государс-
твенной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в рос-
сийских высших учебных заведениях.
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Основной идеей законопроекта являет-
ся установление системного и функционально 
более полного правового регулирования об-
щественных отношений, возникающих в сфе-
ре образования, обеспечение стабильности 
и преемственности в развитии законодатель-
ства об образовании, совершенствование за-
конодательных основ отечественной системы 
образования, обеспечивающих ее эффектив-
ное функционирование и развитие в совре-
менных условиях.

актуальность и своевременность зада-
чи обновления законодательства в области 
образования обусловлена, с одной стороны, 
динамичным развитием и процессами модер-
низации системы образования, с другой – яр-
ко обозначившимся в последние годы разры-
вом между потребностями образовательной 
практики и ее законодательным обеспечени-
ем, снижением эффективности правового ре-
гулирования в сфере образования.

Целью разработки законопроекта яв-
ляется обеспечение комплексной модерни-
зации законодательства Российской Федера-
ции в области образования, направленной 
на приведение его в соответствие с новы-
ми общественными отношениями, возни-
кающими в сфере образования, повыше-
ние эффективности механизма правового 
регулирования, создание правовых усло-
вий для обновления и развития российской 
системы образования в соответствии с сов-
ременными запросами человека, общества 
и государства, потребностями развития ин-
новационной экономики, международны-
ми обязательствами Российской Федерации 
в сфере образования.

Предметом правового регулирования 
законопроекта являются общественные от-
ношения, связанные с реализацией права на 
образование и обеспечением государствен-
ных гарантий прав граждан Российской Фе-
дерации в сфере образования, в том числе 
возникающие в процессе реализации прав 
и обязанностей лиц при получении образо-
вания различного уровня как за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, так и с оплатой стоимости обуче-
ния физическими и (или) юридическими ли-
цами в связи с деятельностью образователь-
ных организаций, основанных на различных 
формах собственности, а также в процессе 
государственного регулирования и контроля 
исполнения законодательства в области об-
разования.

действие норм законопроекта будет 
распространяться на граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, органы государственной влас-
ти Российской Федерации и их должностных 
лиц, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и их должност-
ных лиц, органы местного самоуправления 
и их должностных лиц, образовательные ор-
ганизации, а также иные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность.

установленные в настоящее время за-
коном Российской Федерации «Об образо-
вании», Федеральным законом «О высшем 
и послевузовском профессиональном обра-
зовании», иными законодательными актами 
и подзаконными нормативными правовы-
ми актами, регламентирующими обществен-
ные отношения в сфере образования, права 
и обязанности лиц, на которых будет рас-
пространяться действие норм законопроек-
та, будут уточнены и систематизированы.

законопроектом также будут установ-
лены новые права и обязанности субъектов 
системы образования, вытекающие из необ-
ходимости:

– отражения современных требова-
ний к образованию, направленных на 

удовлетворение объективных запросов 
общества и реальных секторов эконо-
мики, потребностей социально-эконо-
мического развития страны;
– создания условий для ведения эк-
спериментальной и инновационной 
деятельности в сфере образования, 
связанной с внедрением в образова-
тельную практику новых технологий, 
форм и методов обучения и направ-
ленной на более полную реализацию 
права на образование;
– повышения доступности образова-
ния и его качества;
– устранения пробелов и снятия про-
тиворечий, содержащихся в действу-
ющем законодательстве.
в частности, законопроектом будут 

уточнены задачи законодательства в сфере 
образования и четко сформулированы его 
цели, устранены имеющиеся пробелы, пре-
одолен декларативный характер ряда норм, 
разработаны эффективные правовые меха-
низмы их реализации, уточнен и расширен 
понятийный аппарат законодательства об 
образовании. законодательное оформление 
получат такие важные аспекты, как правовой 
статус участников образовательных отноше-
ний, правовые гарантии обеспечения доступ-
ности и качества современного образования, 
получения образования в соответствии со 
склонностями и потребностями. в результа-
те принятия законопроекта будут созданы за-
конодательные механизмы, обеспечивающие 
динамичное развитие системы образования, 
в том числе способствующие увеличению 
разнообразия видов образовательных орга-
низаций и спектра образовательных услуг, 
развитию различных форм получения обра-
зования, интеграции образовательной и на-
учно-исследовательской деятельности, обес-
печению мобильности обучающихся за счет 
снятия излишних ведомственных барьеров 
и ограничений, апробации и использованию 
новых образовательных технологий, педаго-
гических методик, внедрению новых моде-
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жений закона Российской Федерации «Об 
образовании» и Федерального закона «О вы-
сшем и послевузовском профессиональном 
образовании». Кроме того, несмотря на боль-
шое количество внесенных в указанные за-
конодательные акты изменений, они по-пре-
жнему характеризуются коллизионностью, 
содержат значительные пробелы, ряд норм со-
храняет декларативный характер и не обеспе-
чен эффективными правовыми механизмами 
реализации, а также в ряде случаев дублирует 
нормы других законодательных актов. Это со-
здает значительные трудности в процессе пра-
воприменения и свидетельствует о том, что 
практика внесения дальнейших изменений 
в действующие законодательные акты об об-
разовании во многом исчерпала свой ресурс.

Общей проблемой законодательства 
в области образования являются неразвитость 
и противоречивость используемого понятий-
ного аппарата, действующее законодательс-
тво в области образования практически не со-
держит определения используемых терминов. 
Это относится к определению самого понятия 
«образование», которое фактически ограничи-
вает сферу образования рамками стандар-
тизированного или цензового (уровневого) 
образования, оставляя в стороне дошколь-
ное, начальное общее и дополнительное об-
разование, которые не являются уровнями об-
разования в соответствии с нормой пункта 5 
статьи 27 закона Российской Федерации «Об 
образовании».

специалистами неоднократно указы-
валось также на некорректное использование 
в законе Российской Федерации «Об обра-
зовании» термина «образовательное учреж-
дение», который в зависимости от контекста 
обозначает либо организационно-правовую 
форму образовательной организации «уч-
реждение», либо родовое понятие для любой 
некоммерческой организации, осуществляю-
щей образовательный процесс, что порожда-
ет неоправданную путаницу в процессе пра-
воприменения. с целью устранения данного 
противоречия и приведения терминологии, 
используемой в законодательстве в облас-
ти образования, в соответствие с Гражданс-
ким кодексом Российской Федерации в за-
конопроекте будет использоваться в качестве 
родового понятия термин «образовательная 
организация».

Кроме того, в законодательстве отсутс-
твуют легальные определения специальных 
понятий, широко употребляемых в сфере об-
разования, в том числе таких, как образова-
тельные услуги, образовательный уровень 
(ценз), образовательная программа, учебный 
план, образовательный процесс, академичес-
кие права и свободы и т.д.

Назревшей является необходимость 
унификации типологии образовательных ор-
ганизаций. Правовое закрепление типологии 
образовательных организаций является од-
ним из способов упорядочения обществен-
ных отношений, возникающих в сфере обра-

зования, в первую очередь непосредственно 
связанных с процессом воспитания и обуче-
ния. Перечень типов образовательных орга-
низаций закреплен в пункте 4 статьи 12 зако-
на Российской Федерации «Об образовании». 
Однако при его формировании были исполь-
зованы различные основания для выделения 
соответствующих типов: по уровню реализу-
емых образовательных программ, по катего-
рии обучающихся в нем лиц и др. такой под-
ход не позволяет однозначно определить тип 
той или иной образовательной организации, 
поскольку одна и та же образовательная ор-
ганизация может одновременно относиться 
к нескольким типам. так, например, специ-
альные (коррекционные) образовательные 
организации для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здо-
ровья, выделенные в самостоятельный тип, 
одновременно могут рассматриваться и как 
общеобразовательные организации в соот-
ветствии с уровнем реализуемых образова-
тельных программ.

Кроме того, закрепленная законом Рос-
сийской Федерации «Об образовании» типо-
логия образовательных организаций с жес-
тким закреплением видов реализуемых 
образовательных программ за каждым типом 
образовательной организации в настоящее 
время стала препятствием для развития совре-
менных форм организации образовательной 
деятельности, в том числе с использовани-
ем дистанционных технологий, выстраива-
ния индивидуальных образовательных траек-
торий, расширения спектра образовательных 
услуг и т.д. законодательно не предусмотрены 
возможности реализации образовательной 
программы совместно несколькими образова-
тельными организациями различных типов, 
образовательными и научными организация-
ми с участием промышленных предприятий, 
что является тормозом создания и функцио-
нирования многофункциональных образова-
тельных и научно-образовательных центров 
(комплексов), социокультурных комплексов, 
комплексных учебных центров профессио-
нальных квалификаций, развития социально-
го партнерства в сфере образования.

в законопроекте предполагается за-
крепить деление образовательных организа-
ций по следующим критериям: на типы – по 
реализуемым образовательным програм-
мам, исходя из того что образовательная 
организация может реализовывать основ-
ные образовательные программы различ-
ных уровней; а также на виды и категории, 
используя в качестве показателей отнесения 
к виду один или несколько показателей, та-
ких как направленность, повышенный объ-
ем содержания или специальные условия 
реализации образовательной программы, 
дополнительно осуществляемые функции – 
содержание, лечение, реабилитация, коррек-
ция, научно-исследовательская и технологи-
ческая деятельность, преобладающая форма 
обучения и др.

При этом с учетом модернизации 
структуры системы образования в сфере вы-
сшего профессионального образования пред-
ставляется необходимым сохранить начавше-
еся обособление университетского сектора, 
предоставив более широкую автономию дан-
ному виду образовательных учреждений (ор-
ганизаций). Это согласуется с направлениями 
государственной образовательной полити-
ки по созданию системообразующих высших 
учебных заведений – университетов, ориен-
тированных на решение стратегических за-
дач обеспечения инновационного развития 
экономики (федеральных, национальных ис-
следовательских университетов и т.д.). в свя-
зи с формированием и развитием системы 
непрерывного образования, диверсификаци-
ей подсистем начального профессионального 
образования и среднего профессионального 
образования актуальным становится также пе-
ресмотр типологии образовательных учреж-
дений профессионального образования в це-
лом, в том числе упорядочивание типологии 
образовательных организаций, реализующих 
дополнительные профессиональные образо-
вательные программы.

закрепление в законопроекте правовых 
критериев и признаков классификации типов 
и видов образовательных организаций, тре-
бований к ним позволит более точно опреде-
лить особенности правового регулирования 
деятельности образовательных организаций 
в различных сферах (управление, механизмы 
финансирования, источники формирования 
и особенности правового режима имущест-
ва, предназначенного для образовательной 
деятельности, требования к материально-тех-
ническому оснащению, кадровому обеспече-
нию с учетом специфики реализации обра-
зовательных программ различного уровня), 
а также установить взаимосвязь с конституци-
онными правами и свободами различных ка-
тегорий обучающихся и воспитанников, пе-
дагогических работников, уточнить предмет 
государственной аккредитации.

Помимо юридических и физических 
лиц, непосредственно принимающих участие 
в образовательном процессе, в системе обра-
зования могут функционировать иные органи-
зации, в том числе объединения юридических 
лиц, общественные и государственно-обще-
ственные объединения, научные организации, 
фонды, организации по содействию образо-
вательным учреждениям в развитии их мате-
риально-технической базы и иные органи-
зации. в действующем законодательстве, по 
существу, имеются только отдельные положе-
ния о деятельности общественных и государс-
твенно-общественных объединений в системе 
высшего и послевузовского профессиональ-
ного образования (статья 15 Федерального за-
кона «О высшем и послевузовском професси-
ональном образовании»). Представляется, что 
их правовое положение в сфере образования 
и в целом механизмы обеспечения государс-
твенно-общественного характера управления 

лей и субъектов экономической деятельности 
в сфере образования и др.

Ряд положений законопроекта будет 
направлен на законодательное обеспечение 
открытости системы образования, в том чис-
ле путем закрепления реальных механиз-
мов участия заинтересованных представите-
лей общества, работодателей и обучающихся 
в управлении и оценке эффективности об-
разовательной деятельности, информацион-
ной открытости и обязательной публичной 
отчетности образовательных организаций 
вне зависимости от организационно-право-
вых форм и др.

законопроектом предполагается рег-
ламентировать отношения на всех уровнях 
образования, в том числе посредством сохра-
нения оправдавших себя на практике норм 
закона Российской Федерации «Об обра-
зовании», Федерального закона «О высшем 
и послевузовском профессиональном обра-
зовании» и типовых положений об образо-
вательных учреждениях, а также включения 
новых норм, вытекающих из современных 
потребностей модернизации и развития об-
разования, направлений социально-эконо-
мического развития страны и государствен-
ной образовательной политики.

2. МестО будущеГО заКОНа 

в систеМе действующеГО 

заКОНОдательства

законопроект представляет собой нор-
мативный правовой акт, регламентирующий 
отношения в сфере образования и выполня-
ющий роль системообразующего (базового) 
акта в системе законодательства в области 
образования. Он направлен на реализацию 
положений статьи 43 Конституции Россий-
ской Федерации, гарантирующей право на 
образование.

данный законопроект в соответствии 
с Классификатором правовых актов, одоб-
ренным указом Президента Российской Фе-
дерации от 15 марта 2000 года №511, отно-
сится к разделу «130.000.000 Образование. 
Наука. Культура» и подразделу «130.010.000 
Образование».

в связи с принятием законопроекта 
подлежит признанию утратившим силу ряд 
федеральных законов:

1. закон Российской Федерации от 
10 июля 1992 года №3266-I «Об обра-
зовании».
2. закон Российской Федерации от 
30 марта 1993 года №4693-1 «О мини-
мальном размере оплаты труда» (содер-
жит единственную не утратившую си-
лу статью, регламентирующую размер 
и условия выплаты стипендий обучаю-
щихся государственных образователь-
ных учреждений начального и среднего 
профессионального образования).
3. Федеральный закон от 22 августа 
1996 года №125-Фз «О высшем и пос-

левузовском профессиональном об-
разовании».
Помимо этого, в целях обеспечения 

связи и соподчиненности норм, сбалансиро-
ванности системы законодательства в облас-
ти образования в связи с будущим федераль-
ным законом подлежат изменению отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции, содержащие нормы, регулирующие об-
щественные отношения в сфере образования, 
а также законодательные акты субъектов Рос-
сийской Федерации в области образования. 
Кроме того, принятие законопроекта потре-
бует признания утратившими силу ряда пос-
тановлений Правительства Российской Фе-
дерации, главным образом об утверждении 
типовых положений об образовательных уч-
реждениях, и приведения в соответствие с но-
выми законодательными положениями ве-
домственных нормативных правовых актов.

3. Общая хаРаКтеРистиКа 

и ОЦеНКа сОстОяНия 

ПРавОвОГО РеГулиРОваНия 

сООтветствующих 

ОбществеННых ОтНОшеНий

в настоящее время общественные отно-
шения в сфере образования на федеральном 
уровне регулируются нормами Конституции 
Российской Федерации, закона Российской 
Федерации «Об образовании» и Федерального 
закона «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании», а также нормами 
других законодательных актов, затрагиваю-
щими отдельные вопросы образовательной 
деятельности.

Кроме того, отношения в сфере обра-
зования регламентируются указами Прези-
дента Российской Федерации, большим ко-
личеством нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, при-
нятие которых прямо или косвенно предус-
мотрено законом Российской Федерации 
«Об образовании» и Федеральным законом 
«О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании», и ведомственными 
нормативными правовыми актами Миноб-
разования России, Госкомвуза России, Мин-
обрнауки России, а также Минтруда России, 
Минздравсоцразвития России и др.

в части, не противоречащей российс-
кому законодательству, в сфере образования 
до сих пор применяются отдельные норма-
тивные правовые акты сссР.

Принятие закона Российской Феде-
рации «Об образовании» (1992 год), а также 
Конституции Российской Федерации имело 
огромное позитивное значение для развития 
отечественной системы образования в пере-
ходный период. Они заложили правовые ос-
новы обновления отношений в этой сфере, 
а также выполнили важную социальную фун-
кцию сохранения и защиты системы обра-
зования в период кризисного развития стра-
ны. Однако на их основе не в полной мере 

удалось сформировать упорядоченную и сба-
лансированную систему законодательства 
в области образования, обеспечивающую 
последовательное и системное регулирова-
ние отношений в рассматриваемой сфере.

Рамочный характер закона Российс-
кой Федерации «Об образовании» как систе-
мообразующего акта в сфере законодательс-
тва об образовании подразумевал принятие 
на его основе специализированных законо-
дательных актов, призванных урегулировать 
правоотношения в отдельных подсистемах 
образования, а также установить дополни-
тельные гарантии прав граждан на получе-
ние образования соответствующего уровня. 
Однако изначальный замысел законодате-
ля по подготовке и принятию в развитие за-
кона Российской Федерации «Об образова-
нии» ряда законов, имеющих более узкий 
предмет регулирования, был реализован толь-
ко в отношении Федерального закона «О вы-
сшем и послевузовском профессиональном 
образовании». в результате многие важные 
аспекты правоотношений, возникающих в от-
дельных подсистемах российского образова-
ния, остались неурегулированными на зако-
нодательном уровне.

в настоящее время содержание указан-
ных законодательных актов вследствие соци-
ально-экономических изменений, произошед-
ших в последнее десятилетие в российском 
обществе, формирования нового российского 
гражданского, налогового, бюджетного зако-
нодательства и соответствующего изменения 
социально-экономических основ системы об-
разования, а также процессов модернизации 
системы образования и формирования новых 
образовательных институтов и технологий, 
в том числе с учетом присоединения России 
к болонскому процессу, развития международ-
ных интеграционных процессов перестает со-
ответствовать реальным потребностям сферы 
образования и современным стандартам пра-
вового регулирования.

уже в этом десятилетии неоднократ-
но предпринимались попытки обновления 
законодательства в области образования пу-
тем внесения отдельных изменений в закон 
Российской Федерации «Об образовании» 
и Федеральный закон «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании». 
так, только в период с 2002 по 2008 год бы-
ло внесено около 200 соответствующих за-
конодательных инициатив, принято более 
35 федеральных законов.

Положительным результатом этих уси-
лий стало более точное разграничение пол-
номочий органов государственной власти 
и местного самоуправления в этой сфере, об-
новление ряда образовательных институтов, 
совершенствование правовых механизмов 
регламентации и контроля качества образо-
вания и т.д. вместе с тем постоянный процесс 
внесения изменений привел к неустойчивос-
ти норм федерального законодательства, зна-
чительному по объему дублированию поло-



54
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

55
п р о е к т  ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  « о б  о б р а з о в а н и и »

– право на поступление без вступи-
тельных испытаний;
– право на поступление вне конкурса 
при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний;
– преимущественное право на пос-
тупление.
Одновременно законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Федераль-
ным законом «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» установле-
ны категории граждан, которым предоставля-
ются эти преимущества (льготы) при приеме 
для обучения по образовательным програм-
мам среднего профессионального и высше-
го профессионального образования. вместе 
с тем категории граждан, которые могут вос-
пользоваться преимуществами (льготами) 
при приеме, предусматриваются также в до-
вольно большом количестве иных законо-
дательных актов Российской Федерации, не 
входящих в систему законодательства Рос-
сийской Федерации в области образова-
ния. в настоящее время насчитывается более 
200 установленных различными законода-
тельными актами категорий лиц, имеющих 
те или иные преимущества при поступле-
нии. При этом в некоторых случаях предо-
ставление таких преимуществ (льгот) утра-
тило свою актуальность. в условиях введения 
новой системы приема на основе результатов 
единого государственного экзамена действу-
ющая система преимуществ (льгот) требует 
пересмотра и унификации. в законопроек-
те будут закреплены критерии и исчерпываю-
щий перечень предоставляемых преимуществ 
(льгот) и категорий граждан, имеющих право 
ими воспользоваться.

Кроме того, в настоящее время законо-
дательно не урегулированы общие правила 
приема в российские образовательные учреж-
дения иностранных граждан, лиц без граж-
данства. большая часть подзаконных норма-
тивных правовых актов, регламентирующих 
эти вопросы, существенно устарела и не в пол-
ной мере отвечает современным реалиям рос-
сийской системы образования, тенденциям 
формирования международного образова-
тельного пространства и развития механиз-
мов экспорта образовательных услуг.

в связи с введением единого государ-
ственного экзамена, результаты которого 
засчитываются в качестве результатов вступи-
тельных испытаний, целесообразно законода-
тельно закрепить категории лиц, которым по 
объективным основаниям может быть предо-
ставлено право поступления по результатам 
вступительных испытаний, проводимых об-
разовательными учреждениями в иной фор-
ме (лица с ограниченными возможностями 
здоровья, поступающие для получения второ-
го высшего профессионального образования, 
иностранные граждане и др.).

Пунктом 11 статьи 41 закона Российс-
кой Федерации «Об образовании» предусмот-
рено, что государственные и муниципальные 

высшие учебные заведения вправе осущест-
влять в пределах финансируемых за счет 
средств учредителя государственных заданий 
(контрольных цифр) по приему обучающих-
ся их целевой прием в соответствии с дого-
ворами с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления с це-
лью содействия им в подготовке специалис-
тов соответствующего уровня образования. 
Однако на законодательном уровне оста-
лись неурегулированными порядок проведе-
ния конкурса при целевом приеме, вопросы, 
связанные с выполнением взаимных обяза-
тельств выпускников высших учебных заведе-
ний, обучавшихся в рамках целевого приема, 
и направивших их на обучение органов как 
потенциальных работодателей, и др.

таким образом, регламентация приема 
в образовательные учреждения как важней-
шего механизма реализации права на обра-
зование и соответствующих государственных 
гарантий является одной из первоочередных 
задач законопроекта.

действующее законодательство в об-
ласти образования практически не содер-
жит норм, регулирующих порядок оказания 
платных образовательных услуг, получения 
образования на возмездной основе. Право-
вое регулирование этих отношений нормами 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(статьи 779–783) недостаточно, не учитыва-
ет в необходимой мере специфику образо-
вательных отношений, что создает неблаго-
приятные правовые условия для обеспечения 
реализации конституционных принципов до-
ступности и бесплатности, прежде всего обя-
зательного общего образования, способствует 
распространению таких негативных явле-
ний, как взимание платы за обучение по об-
разовательным программам, финансируемым 
из бюджетов различных уровней, нарушение 
прав обучающихся на платной основе, в час-
тности одностороннее расторжение догово-
ра об образовании по инициативе образо-
вательной организации, и т.д.

в целом следует признать, что пра-
вовой статус участников образовательно-
го процесса законодательно урегулирован 
фрагментарно. значительная часть их прав 
и обязанностей устанавливается подзакон-
ными и даже локальными актами. в то время 
как многие из них, в частности право на обу-
чение на родном языке, на выбор формы по-
лучения образования, на обучение по инди-
видуальному учебному плану и иные права 
и условия их реализации в рамках образова-
тельного процесса, а также гарантии прав обу-
чающихся в случае ликвидации образователь-
ной организации, аннулирования лицензии 
или свидетельства о государственной аккре-
дитации, требуют законодательной регламен-
тации. Особого внимания заслуживают также 
правовые условия охраны здоровья и обеспе-
чения безопасности обучающихся. О нали-
чии существенного пробела в законодательс-
тве свидетельствует в том числе значительная 

неопределенность в отношении основных 
обязанностей обучающихся и ответственнос-
ти, в частности дисциплинарной, за неиспол-
нение этих обязанностей, отсутствуют нор-
мы, регламентирующие меры педагогического 
воздействия в отношении обучающихся.

требуют также пересмотра нормы, ре-
гулирующие стипендиальное обеспечение 
обучающихся образовательных организа-
ций профессионального образования. в на-
стоящее время вопросы стипендиального 
обеспечения регламентируются различными 
законодательными актами. так, размер сти-
пендий студентов федеральных государствен-
ных высших учебных заведений определен 
Федеральным законом «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании», 
а размер стипендий обучающихся федераль-
ных государственных образовательных уч-
реждений начального и среднего профессио-
нального образования – законом Российской 
Федерации «О минимальном размере оплаты 
труда». указанные законодательные акты оп-
ределяют размер стипендии в твердом денеж-
ном выражении, в результате чего в них регу-
лярно приходится вносить изменения с целью 
индексации размера стипендиального обеспе-
чения обучающихся государственных образо-
вательных организаций профессионального 
образования. Целесообразно регламентиро-
вать порядок установления размеров и предо-
ставления стипендий в законопроекте.

Роль педагогических работников в об-
разовательном процессе трудно переоценить. 
вместе с тем правовое регулирование их ста-
туса сегодня признается неполным и недоста-
точно эффективным, в соответствующих зако-
нодательных актах имеется ряд противоречий 
и неточностей. в первую очередь это отно-
сится к педагогическим работникам образо-
вательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, специфи-
ка деятельности которых в настоящее время 
фактически не имеет законодательного офор-
мления, к формированию систем оплаты тру-
да, к индивидуальной педагогической деятель-
ности и т.д. актуальным является введение 
законодательных положений, направленных 
на учет особенностей и повышение социаль-
ной значимости педагогического труда. При 
этом целесообразно учитывать положения 
таких документов, как Рекомендации МОт/
юНесКО о положении учителей (Париж, 
5 октября 1966 года), Рекомендации о статусе 
преподавательских кадров высших учебных 
заведений (Париж, 11 ноября 1997 года), все-
мирная декларация о высшем образовании 
для XXI века (Париж, 9 октября 1998 года).

в пересмотре и более полной регламен-
тации нуждаются также различные админис-
тративные процедуры в сфере образования. 
в первую очередь это относится к регулиро-
ванию лицензирования, государственной ак-
кредитации и контроля качества образования. 
так, в законодательных актах об образова-
нии отсутствуют правовые нормы, закрепля-

образованием, построения частно-государс-
твенного партнерства в этой сфере следует 
более полно урегулировать в законопроекте.

Одной из серьезных проблем законо-
дательства в области образования является 
отсутствие полноценного правового регули-
рования отношений, возникающих в подсис-
темах российского образования. в опреде-
ленной степени исключение составляет лишь 
подсистема высшего и послевузовского про-
фессионального образования, регламентация 
отношений в которой осуществляется на ос-
нове норм Федерального закона «О высшем 
и послевузовском профессиональном образо-
вании». Правовое регулирование отношений 
в подсистемах дошкольного, общего, началь-
ного и среднего профессионального, а также 
дополнительного и специального образова-
ния фактически осуществляется посредством 
типовых положений об образовательных уч-
реждениях соответствующих типов. Однако 
нормы типовых положений в силу их статуса 
и направленности не могут служить основой 
правового регулирования целой подсистемы 
образования, тем более что для негосударс-
твенных образовательных организаций ти-
повые положения являются не обязательны-
ми, а примерными. Разработка законопроекта 
предусматривает ревизию этих актов, перене-
сение на законодательный уровень регулиро-
вания всех отношений, связанных с правами 
и обязанностями участников образовательно-
го процесса, которые в настоящее время в ря-
де случаев безосновательно устанавливаются 
подзаконными актами. с этой целью в струк-
туре проекта федерального закона будет вы-
делена самостоятельная глава, посвященная 
регламентации образовательной деятельнос-
ти в каждой подсистеме российского образо-
вания, исходя из задач и специфики соответс-
твующих образовательных уровней.

При этом следует учитывать, что в об-
новлении нуждаются и нормы законодатель-
ства в области образования, определяющие 
образовательные уровни (цензы) в Россий-
ской Федерации.

согласно пункту 5 статьи 27 закона 
Российской Федерации «Об образовании» 
послевузовское профессиональное образова-
ние является уровнем образования. Однако 
отнесение законодательством послевузовско-
го профессионального образования к одному 
из образовательных уровней весьма спорно. 
Представляется, что действующие нормы тре-
буют пересмотра и определения роли, мес-
та и структуры послевузовского профессио-
нального образования в системе образования 
с учетом целей и содержания осуществляе-
мой в этой подсистеме деятельности.

Одним из возможных решений явля-
ется рассмотрение аспирантуры, адъюнктуры 
и докторантуры не в качестве послевузовско-
го профессионального образования, а в ка-
честве послевузовской подготовки, пред-
ставляющей собой интегрированную форму 
обучения и научно-исследовательской де-

ятельности в рамках системы подготовки на-
учных кадров.

При этом представляется целесообраз-
ным регламентировать в законопроекте су-
ществующие формы интеграции высшего 
и послевузовского профессионального об-
разования и науки, учитывая, что интегра-
ция науки и образования является одним из 
направлений государственной научно-тех-
нической политики и повышения качест-
ва образования, обеспечивающим вклю-
чение в образовательный процесс ученых 
и использование материально-технической 
и информационной базы ведущих научных 
институтов, а также инновационно ориенти-
рованного производства.

Отдельного внимания заслуживает воп-
рос о регулировании отношений в дополни-
тельном образовании. дополнительное об-
разование представляет собой подсистему, 
в которой выделяются самостоятельные секто-
ры, различающиеся по своим целям, направ-
ленности, формам организации, правовому 
положению участников. в частности, допол-
нительное образование детей направлено на 
развитие личности человека, повышение его 
культурного и интеллектуального уровня, до-
полнительное профессиональное образова-
ние – на целенаправленное непрерывное по-
вышение профессиональных знаний граждан, 
уже имеющих профессиональное образова-
ние, актуализацию их профессиональной ква-
лификации, подготовку к выполнению новых 
видов профессиональной деятельности. су-
ществует и активно развивается также прак-
тически не урегулированный законодатель-
но сектор, в котором осуществляется обучение 
одновременно и детей, и взрослых.

Особенно тщательной проработки тре-
буют положения, закрепляющие возможнос-
ти развития системы непрерывного образова-
ния, в том числе финансово-экономические 
основы ее функционирования, а также меха-
низмы обеспечения доступности различных 
форм получения дополнительного профес-
сионального образования всем желающим. 
Проблема развития дополнительного про-
фессионального образования значительно 
актуализируется в условиях формирования 
инновационных направлений развития эко-
номики, когда быстро меняющиеся знания 
и технологии требуют постоянного обновле-
ния профессиональных навыков, динамич-
ной переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров, организации их непрерывного 
образования.

законодательно (статьи 11.1 и 12 за-
кона Российской Федерации «Об образова-
нии») определено, что государственные и му-
ниципальные образовательные организации, 
а также негосударственные образовательные 
организации могут создаваться только в ор-
ганизационно-правовых формах, предусмот-
ренных гражданским законодательством для 
некоммерческих организаций. Это практичес-
ки исключает возможность участия в процессе 

реализации дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ большинства 
организаций реального сектора экономики. 
в то же время, как показывает опыт, в допол-
нительном профессиональном образовании 
могут и должны быть задействованы крупные 
коммерческие организации, имеющие ресур-
сы для реализации соответствующих образо-
вательных программ в рамках «внутрифир-
менного» обучения.

в связи с изложенным представляется 
целесообразным предоставить право реализа-
ции дополнительных профессиональных об-
разовательных программ не только образова-
тельным и научным организациям, но и иным 
организациям, независимо от их основного 
вида деятельности и организационно-право-
вой формы. При этом данные организации, 
осуществляя образовательную деятельность 
в дополнение к основным уставным видам де-
ятельности, не будут приобретать статуса об-
разовательных. Предполагается, что ими будут 
создаваться специализированные структур-
ные подразделения, ведущие образовательную 
деятельность в соответствии с законодатель-
ством в области образования. в связи с этим 
законопроектом будут определены условия ве-
дения образовательной деятельности такими 
организациями, а также более полно урегули-
рована деятельность негосударственных обра-
зовательных организаций в целом.

законодательное закрепление общих 
правил приема в образовательные учрежде-
ния является важнейшим условием реализа-
ции государственных гарантий права на об-
разование. Однако регламентация условий 
доступа к образованию, особенно професси-
ональному, в настоящее время вызывает мно-
гочисленные нарекания и требует обновле-
ния и детализации.

действующая редакция закона Россий-
ской Федерации «Об образовании» гарантиру-
ет гражданам на конкурсной основе бесплат-
ность среднего профессионального, высшего 
профессионального и послевузовского про-
фессионального образования в государс-
твенных и муниципальных образовательных 
учреждениях независимо от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным органи-
зациям (объединениям), возраста, состоя-
ния здоровья, социального, имущественного 
и должностного положения, наличия судимос-
ти (пункты 1 и 3 статьи 5). Одновременно за-
конодателем установлен ряд исключений из 
данного правила. так, статьей 16 закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании» и ста-
тьей 11 Федерального закона «О высшем 
и послевузовском профессиональном образо-
вании» определены виды преимуществ (льгот) 
при приеме в государственные и муниципаль-
ные образовательные учреждения среднего 
профессионального и высшего профессио-
нального образования, которые можно разде-
лить на три группы:
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структура и содержание федерально-
го государственного образовательно-
го стандарта, оценка качества образо-
вания и т.д.);
– органично включить в законодатель-
ство новые положения, отражающие 
современные требования к образова-
нию, вытекающие из объективных за-
просов общества и реальных секторов 
экономики, потребностей социально-
экономического развития страны, ин-
теграции в международное образова-
тельное пространство;
– создать правовые условия ведения 
экспериментальной и инновационной 
деятельности в сфере образования, 
связанной с внедрением в образова-
тельную практику новых технологий, 
методов, организационных механиз-
мов, направленных на более полную 
реализацию права на образование, 
повышение доступности образования 
и его качества;

– повысить уровень и функциональ-
ную полноту правового регулирова-
ния отношений в сфере образования, 
обеспечив законодательное регули-
рование отношений на всех уровнях 
и в подсистемах образования, унифи-
кацию терминов и понятий, воспол-
нение пробелов, снятие противоре-
чий и т.п.;
– обеспечить условия для эффективно-
го правоприменения нового законода-
тельства посредством законодательного 
закрепления эффективно работаю-
щих правовых механизмов и специаль-
ных норм, непосредственно связанных 
с действием общих норм и обеспечи-
вающих их реализацию на соответс-
твующем уровне образования.
будущий федеральный закон позво-

лит повысить качество образования, расши-
рить гарантии реализации прав в области об-
разования, обновить отечественную систему 
образования в соответствии с запросами лич-

ности, общества, государства и реальной эко-
номики, обеспечить ее поступательное раз-
витие, что является, помимо прочего, одной 
из наиболее существенных гарантий нацио-
нальной, региональной и международной бе-
зопасности.

в целом будущий закон станет важным 
фактором гармонизации социальных отноше-
ний в обществе и ускорения социально-эко-
номического развития России.

таким образом, принятие законопро-
екта создаст правовые условия, обеспечиваю-
щие превращение образования в движущую 
силу и ресурс социально-экономического 
развития, в важный механизм формирова-
ния инновационного потенциала общества 
и экономики, повышения конкурентоспособ-
ности страны при одновременном сохране-
нии юридических гарантий свободы и равно-
го доступа к образованию, наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребнос-
тей личности, повышения социального ста-
туса педагога.

ющие понятие лицензионных требований 
и условий осуществления образовательной де-
ятельности, являющихся стержневым элемен-
том лицензионной деятельности, основания 
выдачи или отказа в выдаче лицензии, сви-
детельства о государственной аккредитации, 
права и обязанности участников соответству-
ющих отношений. Это снижает эффектив-
ность реализации указанных процедур, дела-
ет их непрозрачными для образовательных 
организаций и общества, допускает возмож-
ность необоснованного принятия решений, 
а также затрудняет предотвращение и устране-
ние различных нарушений, выявленных в де-
ятельности образовательных организаций, их 
филиалов и представительств. Назревшим яв-
ляется также вопрос о формировании новых 
форм оценки качества образования, в част-
ности о введении наряду с государственной 
аккредитацией процедуры общественно-про-
фессиональной аккредитации.

Перечисленное не является исчерпы-
вающим перечнем пробелов и противоречий, 
устаревших норм права, а также неэффектив-
ных положений, не имеющих должного ме-
ханизма реализации, в законодательстве в об-
ласти образования, но в целом характеризует 
общее состояние и проблемы правового регу-
лирования соответствующих общественных 
отношений.

активно проходящие в последние годы 
процессы модернизации значительно актуа-
лизировали проблему совершенствования за-
конодательства в области образования. Фор-
мирование новых подсистем образования, 
образовательных институтов и процедур, вве-
дение современных форм и технологий обу-
чения, а также управленческих и экономи-
ческих механизмов требуют их надлежащего 
законодательного оформления, своевремен-
ного обновления правовых механизмов ре-
ализации конституционных гарантий права 
граждан на образование, обеспечения рав-
ных условий доступа к качественному образо-
ванию, сохранения и развития единого обра-
зовательного пространства России. характер, 
объем и содержание изменений в системе об-
разования предполагают необходимость кар-
динального пересмотра основного массива 
законодательных норм и формирования пра-
вовых моделей, адекватных решению постав-
ленных задач.

аналогичные процессы в последнее де-
сятилетие протекают и в большинстве стран 
мира. При этом следует отметить, что в за-
рубежных государствах развитие образова-
тельного законодательства осуществляется 
в направлении все более детальной законо-
дательной регламентации образовательных 
отношений, то есть отношений, непосредс-
твенно связанных с процессом получения об-
разования того или иного уровня. законодате-
ли исходят из того, что предметом законов об 
образовании наряду с общими правилами ре-
гулирования отношений в сфере образования 
должны быть в том числе такие вопросы, как 

права обучающихся в образовательном про-
цессе, порядок сдачи экзаменов и правовая за-
щита обучающегося на экзамене, порядок на-
ложения на них дисциплинарных взысканий, 
участие родителей в школьной жизни и т.п. 
так, в Кодексе образования Франции в зако-
нодательной части содержится более 240 ста-
тей, непосредственно посвященных школь-
ному образованию, в то время как в законе 
Российской Федерации «Об образовании» со-
ответствующие нормы содержатся в одной не-
большой статье «Общее образование», а также 
включены в ряд иных статей, регламентирую-
щих, в частности, реализацию общеобразова-
тельных программ или статус обучающихся.

таким образом, на современном эта-
пе разработка нового Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», 
интегрирующего нормы действующих зако-
нодательных актов, а также включающего до-
полнительный массив законодательных по-
ложений по всем уровням и подсистемам 
образования, является своевременной и вос-
требованной. Обеспечение регламентации 
правоотношений в отдельных подсистемах 
образования в рамках одного законодатель-
ного акта снимает задачу разработки и приня-
тия отраслевых федеральных законов по каж-
дому уровню образования, при этом наличие 
такого акта не исключает принятие в предус-
мотренных законодательством случаях актов 
Правительства Российской Федерации и орга-
на исполнительной власти, осуществляющего 
полномочия по нормативному правовому ре-
гулированию в сфере образования, более де-
тально регламентирующих отдельные воп-
росы и процедуры.

4. сОЦиальНО-ЭКОНОМичесКие, 

ПОлитичесКие, юРидичесКие 

и иНые ПОследствия РеализаЦии 

будущеГО ФедеРальНОГО заКОНа

в условиях глобализации, информаци-
онного и технологического бума образование 
во многом определяет личное благополучие 
граждан и общества в целом, возможность ин-
новационного развития страны, становления 
«экономики знаний», повышения конкурен-
тоспособности государства в мире. При этом 
наличие стабильного законодательства, обес-
печивающего полноценное правовое регули-
рование общественных отношений в области 
образования, является необходимым условием 
эффективного функционирования и развития 
отечественной системы образования.

Обеспечение системного и функцио-
нально более полного регулирования обще-
ственных отношений в сфере образования, 
направленное на реализацию конституци-
онного права на образование и соответству-
ющих государственных гарантий, повыше-
ние доступности образования и его качества, 
внедрение новых форм, моделей, технологий 
образовательной деятельности, ведение экс-
периментальной и инновационной деятель-

ности в сфере образования в рамках единого 
образовательного пространства страны явля-
ются насущной потребностью современного 
этапа развития.

Одновременно совершенствование за-
конодательных основ образования призва-
но сыграть важную роль в устранении ряда 
негативных социальных явлений, отмечае-
мых в настоящее время в сфере образования, 
в том числе таких, как установление дискри-
минационных условий или незаконный отказ 
в приеме граждан в образовательные учреж-
дения или их незаконное отчисление (исклю-
чение), взимание под видом добровольных 
взносов и спонсорской помощи на нужды об-
разовательного учреждения платы за прием 
и обучение на бюджетной основе в государс-
твенных и муниципальных образовательных 
учреждениях, сдача экзаменов за плату, пре-
доставление образования низкого качества 
или «фиктивное» ведение образовательного 
процесса, незаконная выдача документов об 
образовании и (или) квалификации, злоупот-
ребления при оказании платных образова-
тельных услуг и т.д.

Принятие законопроекта обеспечит 
комплексную реализацию норм Конститу-
ции Российской Федерации (статья 7), про-
возглашающих Российскую Федерацию со-
циальным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека. будущий федеральный закон 
позволит сформировать эффективный ме-
ханизм правового регулирования образова-
тельных и иных отношений в сфере образо-
вания, направленных на реализацию права 
на образование, государственных гарантий 
на получение качественного образования, 
значительно укрепит защиту интересов лич-
ности в области образования. Приведение 
в соответствие с новым законодательным ак-
том об образовании норм законов об обра-
зовании субъектов Российской Федерации, 
подзаконных нормативных правовых актов 
различного уровня, а также локальных пра-
вовых актов образовательных учреждений 
будет способствовать упорядочению систе-
мы законодательства об образовании, совер-
шенствованию ее структурно-функциональ-
ных связей и оформлению ее как единой, 
внутренне согласованной системы.

таким образом, законопроект позволит:
– обеспечить преемственность и ста-
бильность законодательства, сохранив 
концептуальные положения действу-
ющих законодательных актов, имею-
щие прогрессивный характер и поло-
жительно зарекомендовавшие себя на 
практике за последние 15 лет;
– обеспечить развитие актуальных за-
конодательных новелл, принятых 
в последние годы, в том числе в связи 
с включением России в болонский про-
цесс (уровневая система высшего про-
фессионального образования, новые 


