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Закон об образовании, ФЗ № 273-ФЗ — Федеральный закон от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

ФЗ № 3-ФЗ — Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О нар-
котических средствах и психотропных веществах».

ФЗ № 83-ФЗ — Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений».

ФЗ № 120-ФЗ — Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних».

ФЗ № 124-ФЗ — Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации».

ФЗ № 159-ФЗ — Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей».

ФЗ № 181-ФЗ — Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

ФЗ № 184-ФЗ — Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации».

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья.

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт.
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Во всех федеративных государствах мира не прекращается дис-
куссия о распределении полномочий между субъектами фе-

дерации. Существуют различные модели такого распределения. 
Полномочия могут быть преимущественно сконцентрированы на 
уровне субъектов, как в США и Австралии, или на уровне федераль-
ного центра, как в России.

Образовательные реформы в федеративных государствах зача-
стую связаны с изменением баланса полномочий в образователь-
ной сфере между федерацией и ее субъектами. Основная пробле-
матика таких изменений состоит в поиске ответа на вопрос: «Как 
распределить полномочия в образовательной сфере между мест-
ным, региональным и федеральным уровнями власти для наиболь-
шей эффективности образовательной системы?». На этот вопрос не 
существует одного верного ответа. При изучении различных моде-
лей и описании их плюсов и минусов представляется возможным 
если не найти подходящую систему для каждого конкретного слу-
чая, то, по крайней мере, избежать возможных ошибок.

Именно этому и была посвящена первая международная на-
учная конференция «Управление системой образования на разных 
уровнях: вертикаль власти, трансфер полномочий и региональное 
сотрудничество», организованная Центром образовательного пра-
ва Института образования НИУ ВШЭ в ноябре 2018 г. В состав участ-
ников конференции вошли ведущие специалисты в области обра-
зования и права из России и зарубежных стран. Представленные 
в рамках конференции материалы легли в основу этой книги.

Авторам удалось показать разнообразие различных подходов 
к формированию моделей распределения полномочий, использу-
емых как политиками, так и академиками, изучающими этот во-
прос. Эта монография будет полезна как представителям органов 
государственной власти, ученым и студентам, так и всем, кто инте-
ресуется вопросами образовательного права и политики.

Виктор Болотов,
профессор, доктор педагогических наук,

академик Российской академии образования,
действительный государственный советник

Российской Федерации 1-го класса
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ÏÎÍßÒÈÅ ÌÍÎÃÎÓÐÎÂÍÅÂÎÃÎ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Ян де Гроф

Многоуровневое управление рассматривается как подход в по-
литической и юридической науке и теории государственного 

управления, основанный на исследованиях европейской интегра-
ции. Концепцию многоуровневого управления в начале 1990-х го-
дов разработали политологи, отражая новые структуры, которые 
были созданы Европейским союзом (в рамках Маастрихтского до-
говора) в 1992 г. Многоуровневое управление воплощает идею о 
том, что в формирующейся глобальной политической экономике 
между локальным и международным уровнями существует много 
взаимодействующих органов власти.

1. Ìíîãîóðîâíåâîå óïðàâëåíèå: 
èçìåíÿÿ êîíöåïöèè

1.1. Ââåäåíèå

Концепция многоуровневого управления была введена в меж-
дународные и региональные процессы принятия решений как 
сис те ма продолжающихся переговоров между правительства-
ми на нескольких территориальных уровнях. Она описывает, как 
надна циональные, национальные, региональные и местные орга-
ны власти переплетаются в сложной сети политических акторов1. 
Считается, что рассредоточение системы управления в нескольких 
юрисдикциях является наиболее эффективным и демократичным. 

1 Marks G. Structural Policy and Multi-level Governance in the EC // Cafruny A., 
Rosenthal G. (eds). The State of the European Community: The Maastricht Debate 
and Beyond. Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1993. P. 391–411.
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Исследования многоуровневого управления направлены на выявле-
ние положительных внешних эффектов, возникающих в результате 
подобных процессов на всех уровнях. Высокое качество регулиро-
вания на одном уровне может быть подорвано плохой регулятор-
ной политикой на других уровнях, в то время как координация и 
согласованность значительно расширяют преимущества системы2.

На международном уровне концептуальной рамкой для мно-
гоуровневого управления выступает «Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г.», принятая Генераль-
ной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 г. в качестве всеобъемлюще-
го «плана действий в интересах людей, планеты и процветания», 
структурированного в виде 17 целей и 169 задач в области устой-
чивого развития3.

Особенно важной для вопросов многоуровневого управления 
является 9-я цель в области устойчивого развития, которая назы-
вается «Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспе-
чению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению 
инноваций» (ЦУР 9). «Доклад ЮНЕСКО о науке: на пути к 2030 г.» 
сфокусирован на достижениях конкретных стран в контексте це-
лей ЦУР 9.

С 2010 г. российское правительство также ввело ряд мер, на-
правленных на стимулирование инноваций в деловом секторе, на-
пример, сделав обязательными для государственных предприятий 
разработку инновационных стратегий и сотрудничество с универ-
ситетами, исследовательскими институтами и малыми инноваци-
онными предприятиями и бизнесом4. Кроме того, участие России 
в таких европейских исследовательских центрах, как Европейская 
организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Швейцарии, Ев-
ропейский центр синхротронного излучения (ESRF) во Франции, 
а также в Европейском рентгеновском лазере на свободных элект-
ронах (European XFEL), базирующемся в Германии5, отражает ее 

2 Rodrigo D., Allio R., Andres-Amo P. Multi-level Regulatory Governance: Policies, 
Institutions and Tools for Regulatory Quality and Policy Coherence // OECD Cohe-
rence, OECD Working Papers on Public Governance. No. 13. OECD Publishing, 2009.
3 United Nations, Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 
2015. United Nations General Assembly, p. 267. <http://www.un.org/ga/search/view_
doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E> (аccessed: 15 March 2019).
4 Ibid. P. 353.
5 Ibid. P. 360.
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приверженность развитию фундаментальной науки и инвестиро-
ванию государственных средств в исследования в тесном сотруд-
ничестве со своими странами-партнерами и за ее пределами6.

1.2. Ìíîãîóðîâíåâîå óïðàâëåíèå â ÅÑ

В рамках ЕС многоуровневое управление поддерживает реали-
зацию положений Лиссабонского договора7. В изданной Комитетом 
регионов «Белой книге по многоуровневому управлению»8 описано 
создание модели управления ЕС, в которой региональные и мест-
ные органы власти являются партнерами. В такой модели управле-
ние должно представлять собой более гибкую и динамичную систе-
му и стремиться к распределению власти на всех уровнях.

Несмотря на то что многоуровневое управление широко обсуж-
дается, недостаточно внимания уделяется вопросам использования 
многоуровневого управления в европейских системах образова-
ния. Для работы в этом направлении необходимо искать ответы на 
вопросы: каковы инновационные стратегии современного управ-
ления, кто в таких системах несет ответственность за надзор и 
управление?9 Сектор высшего образования, по-видимому, пред-
ставляет особый интерес как для политологов, так и для юристов, 
исследующих сегодняшние преобразования во всем мире10. 

Возможности национального государства в управлении обра-
зованием пересматриваются с учетом появления новых разно-
родных субъектов, способных влиять на систему высшего обра-
зования11. Лиссабонский и Болонский процессы ведут к созданию 

6 Multi-level Governance of Innovation and Smart Specialisation. Baltic-TRAM, 
2017. P. 11.
7 Сommittee of the Regions. The Committee of the Regions on Multi-level Gover-
nance. CDR 89/2009.
8 Впервые была издана в 2009 г.
9 Wilkoszewski H., Sundby E. Steering from the Centre: New Modes of Governance 
in Multi-Level Education Systems // OECD Education Working Papers. 2014. No. 109. 
Paris: OECD Publishing. P. 34.
10 Chou M.-H., Jungblut J., Ravinet P., Vukasovic M. Higher Education Governance 
and Policy: An Introduction to Multi-issue, Multi-level and Multi-actor Dynamics // 
Po licy and Society. 2017. Vol. 36. No. 1. P. 1–15.
11 De Prado C. Global Multi-level Governance: European and East Asian leadership. 
New York: United Nations University press, 2007. P. 275.
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Европейского пространства высшего образования (European Higher 
Education Area, EHEA), которое влияет на существующие нацио-
нальные системы образования и европейские университеты. Эта 
ситуация порождает множество исследовательских вопросов12, 
однако в исследованиях многоуровневого управления проблемы 
высшего образования не рассматриваются13.

Взаимодействие между различными уровнями власти (от 
локаль ного до общеевропейского) в юридической науке рассмат-
ривается как многоуровневое регулирование. В нем проявляются 
различия между национальным и международным правом: нацио-
нальное право стремится соответствовать положениям междуна-
родного права, но само по себе продолжает оказывать влияние на 
международное регулирование14. Кроме того, на национальное и 
международное регулирование оказывают влияние такие инстру-
менты, как «мягкое право», «лучшие практики», сравнительный 
анализ, не смотря на то что они не являются нормативными по сво-
ей природе.

1.3. Áîëîíñêèé ïðîöåññ è ìíîãîóðîâíåâîå óïðàâëåíèå

Болонский процесс и Европейское пространство высшего об-
разования являются беспрецедентными примерами регионально-
го трансграничного сотрудничества в сфере высшего образования. 
Полноценная реализация принципов их деятельности, особенно 
на национальном и институциональном уровнях, для успешного 
решения задач следующего десятилетия требует политических и 
правовых мер.

12 De Prado C. Global Multi-level Governance: European and East Asian leadership. 
New York: United Nations University press, 2007. P. 275.
13 Chou M.-H., Gornitzka A. Building a European knowledge area: An introduction 
to the dynamics of policy domains on the rise // Chou M.-H., Gornitzka A. Building 
the Knowledge Economy in Europe: New Constellations in European Research and 
Higher Education Governance. Cheltenham: Edward Elgar, 2014. P. 1–26; Chou M.-H., 
Jungblut J., Ravinet P., Vukasovic  M. Multi-level, Multi-actor and Multi-issue Dimen-
sions of Governance of the European Higher Education Area, and Beyond // Euro-
pean Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies. Springer, 
Cham, 2018. P. 321–334.
14 Follesdal A., Wessel R., Wouters J. Multi-level Regulation and the EU: the In-
terplay between Global, European and National Normative Processes. Leiden, The 
Netherlands: MartinusNijhoff Publishers, 2008.
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Договор о Европейском союзе (1992 г.) предусматривал сотруд-
ничество в области образования с целью вносить «вклад в качест-
венное образование» (подп. 9 ст. 3). Болонский процесс (1999 г.) 
и коммюнике, опубликованные после министерских совещаний15, 
были посвящены достижению единообразия и согласованности в 
системах высшего образования Европы при сохранении нацио-
нальной ответственности за организацию и предоставление обра-
зования.

Наиболее масштабные изменения последних лет в высшем об-
разовании европейских стран в большей степени были иницииро-
ваны не самими университетами, а законодателями, правитель-
ствами государств, международным сообществом. Исследование 
Хильды Симонес о концепции современного университета в Ев-
ропе16 показывает, что реформа университетов была трудоемким 
процессом, который не стимулировался или не поддерживался са-
мими университетами. Обычно правительство как защитник ин-
тересов общества должно было принять решительные меры, чтобы 
положить конец пассивности университетов. До сих пор концеп-
ция обобщенного Европейского университета (университета стран 
EHEA) вызывает дискуссии в научном сообществе. В сравнении с 
американскими университетами европейские университеты ха-
рактеризуются более высокой степенью неоднородности, что от-
ражается в организации, управлении, академическом руководстве, 
условиях занятости и найма преподавательского состава и иссле-
дователей. 

1.4. Ðîññèéñêèé êîíòåêñò

Зарубежные отчеты показывают, что высшее образование в 
Российской Федерации становится более открытым для междуна-
родного рынка. По данным ОЭСР17, впервые в 2016 г. уровень по-

15 Прага (2001 г.), Берлин (2003 г.), Берген (2005 г.), Лондон (2007 г.), Левен / 
Лувен-ла-Неве (2009 г.), Будапешт / Вена (2010 г.), Бухарест (2012 г.), Ереван 
(2015 г.) и Париж (2018 г.).
16 De Ridder-Simoens H. History of the Universities in Europe. Cambridge Press, 
1996.
17 Russian Federation — Country Note — Education at a Glance 2018: OECD Indi-
cators. <http://gpseducation.oecd.org/Content/EAGCountryNotes/RUS.pdf> (аcces-
sed: 15 March 2019).
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ступления в высшие учебные заведения Российской Федерации со-
ставил 83%. Этот высокий показатель по сравнению со средним по 
ОЭСР, равным 66%, может свидетельствовать о том, что в стране ши-
роко доступно высшее образование, существуют условия и потреб-
ность в развитии высокообразованных кадров. В 2016 г. в Россий-
ской Федерации обучалось около 250 тыс. иностранных студентов. 
Это составляет 4% общего числа студентов, получающих высшее 
образование в стране. В странах ОЭСР этот показатель равен 6%. 
Менее 1% студентов из России обучаются за рубежом, а в странах 
ОЭСР — 2% студентов. Несмотря на то что показатели притока и от-
тока студентов в России ниже общих показателей ОЭСР, для России 
эти показатели в период с 2013 по 2016 г. увеличились (на 80 и 19% 
соответственно). 

2. Ïîñëåäñòâèÿ èçìåíÿþùåãîñÿ ëàíäøàôòà

Институциональный ландшафт высшего образования посто-
янно меняется. Сейчас происходит некоторое сокращение числа 
организаций высшего образования за счет развития объединения 
организаций, институционального сотрудничества и различных 
форм взаимодействия. В некоторых странах в образовательную 
систему высшего образования начинают включаться новые инсти-
туты. Это, по-видимому, является одним из приоритетов большин-
ства национальных планов развития высшего образования. 

Глобализация подразумевает также изменение характера по-
ставщиков высшего образования. В последние 15 лет рост числа 
коммерческих и некоммерческих частных учебных заведений был 
довольно значительным. В этом секторе в течение десятилетий 
или даже столетий доминировали университеты с государствен-
ным статусом. Сейчас данный сектор стал рынком. Конкуренция с 
новыми поставщиками привела к инновациям в учебной програм-
ме, гибкости академической организации и формированию биз-
нес-уни верситетов.

Включение дистанционного обучения в систему образования 
привело к быстрому росту рынка сетевых или телематических про-
грамм, к признанию других форм предоставления образования, 
помимо традиционной «контактной» формы. Для управления ка-
чеством дистанционные программы и учреждения требуют про-
зрачной и инновационной организации учебного процесса. В не-
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которых странах новые условия спровоцировали сокращение числа 
учащихся в классических университетах. 

Еще одним вызовом, связанным с изменением образователь-
ного ландшафта, является рыночная составляющая высшего обра-
зования. Об этом свидетельствует дискуссия министров Болонской 
группы о том, является образование общественным или частным 
благом, а также благом или услугой. В условиях растущего спроса 
на высшее образование международное и национальное законо-
дательство должно будет отреагировать на вызовы рынка высшего 
образования.

3. Èçìåíÿþùèéñÿ êîíöåïò àâòîíîìèè

Среди факторов изменений, влияющих на высшее образова-
ние, можно выделить изменяющуюся роль государства, тренд на 
дерегуляцию, определенную диверсификацию индустрий, встро-
енность национальной политики в международный контекст.

Каждый из этих факторов поднимает важные вопросы. Одним 
из таких вопросов является уровень автономии как в университе-
тах и колледжах, так и вне сектора высшего образования. В боль-
шинстве международных докладов об образовании увеличение 
автономии определяется как одна из основных потребностей со-
временной образовательной политики наряду с заботой о качестве 
образования и группах обучающихся, требующих специального от-
ношения.

Термин «автономия» по-разному понимается авторами и зави-
сит от области науки и административной организации системы 
образования в конкретной стране18. Иногда растущее делегирова-
ние полномочий местному уровню образования сопровождается 
растущей властью центра, например, когда дело доходит до руко-
водства образовательными процессами, разработки национальной 
рамочной учебной программы или системы государственного кон-
троля. В этом случае автономия является базисом для адаптации 
образования к изменяющимся потребностям в знаниях, навыках 
и квалификации. По данным ОЭСР, в области образования с на-

18 De Groof J., Neave G., Svec J. Democracy and Governance in Higher Education, 
Kluwer Law International, Den Haag. Council of Europe, 1998; Berka W., De Groof J., 
Penneman H.A. Autonomy and Education. Yearbook of the European Association for 
Education Law and Policy. The Hague, 2000. 
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чала 1980-х годов происходят децентрализация административ-
ных процедур и повышение автономии организаций начального, 
среднего и высшего образования. Степень автономии, по-види-
мому, оказывает непосредственное влияние на систему управле-
ния обра зо ва тель ной организацией. В частности, оценка качества 
начинает основываться на процедурах самооценки. 

Процесс децентрализации часто связывается с гибкостью об-
разовательной системы19. Такая гибкость, поддержанная соответ-
ствующей нормативной базой, предоставляет возможность прово-
дить инновационные образовательные эксперименты. 

В области высшего образования международная политика и 
действия национальных правительств ведут к изменению тради-
ционной идеи автономии. Автономия больше не рассматривается 
как простой отказ от внешнего вмешательства. Отсутствие деталь-
ного контроля в управлении требует от университетов большей 
ответственности перед обществом за свои образовательные и на-
учные результаты. Чтобы уравновесить эту свободу, национальные 
правительства разрабатывают тщательную и дифференцирован-
ную систему подотчетности. На правительственном уровне прини-
маются общие направления деятельности (цели достижения, ин-
ституциональные показатели и показатели обеспечения качества), 
а университеты выстраивают свою внутреннюю систему в соответ-
ствии с ними.

4. ßâëÿåòñÿ ëè ìåæäóíàðîäíîå ðåãóëèðîâàíèå 
íåèçáåæíûì? Ïðèíöèï ñóáñèäèàðíîñòè 
è ëîÿëüíîñòü ê ñîîáùåñòâó

Международные измерения в образовательной политике ста-
новятся все более значимым аспектом национального образова-
тельного дискурса и национального регулирования образования20. 
Наиболее значимые реформы в европейских странах и странах 

19 The White Paper on Education and Training — «Teaching and Learning» (Com-
mission of the European Communities, Brussels, 1995) констатировала: «Опыт по-
казывает, что большинство децентрализованных систем также являются наи-
более гибкими и, следовательно, имеют наибольшую склонность к развитию 
новых форм социального партнерства».
20 Perspectieven Voor het Internationaal Onderwijsrecht (Prospects for Inter na tio-
nal Educational Law) // Journal for Education Law and Policy. 1993–1994. No. 2.
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ОЭСР часто подкрепляются ссылками на международную ситуа-
цию, сравнительные исследования и международные показатели.

Однако из этого не следует, что национальный суверенитет в 
области образования ограничивается. Еще до принятия Сорбон-
ской и Болонской деклараций многие страны предприняли шаги 
к созданию «европейского образовательного пространства». Были 
разработаны и приняты «Европейская система перевода и накоп-
ления кредитов» (ECTS), «Европейское приложение к диплому» 
(Dip loma Supplement), практиковалось преподавание курсов на 
иностранных языках, использовались механизмы внешней оцен-
ки качества.

Международные тенденции привели к добровольной конвер-
генции и интернационализации в каждом из 48 государств Бо-
лонского процесса. Однако в системе образования не существует 
и вряд ли может возникнуть единая «общеевропейская модель»21. 
Каждой стране приходится самостоятельно решать, как структурно 
реагировать на будущие вызовы22.

Национальные образовательные системы очень неоднородны. 
В первую очередь они должны гарантировать права граждан в об-
разовании и учитывать социальную и культурную специфику стра-
ны. Однако международные механизмы, безусловно, оказывают на 
них влияние.

В рамках ЕС многоуровневое управление во многом базируется 
на принципе субсидиарности. Статья 4 (3) Договора о Европейском 
союзе требует от государств-членов, чтобы они принимали все 
надлежащие меры для обеспечения выполнения обязательств, вы-
текающих из данного договора или действий, предпринимаемых 
институтами ЕС, и что в то же время они воздерживаются от любых 
мер, которые могут поставить под угрозу достижение целей до-
говора. Таким образом, договор закрепляет обязательство по доб-
росовестному сотрудничеству государств — членов ЕС.

21 Scott P. Unifi ed and Binary Systems of Higher Education in Europe // Burgen A. 
(ed.) Goals and Purposes of Higher Education in the 21st Century. Higher Education 
Policy Series 32. London, 1996. P. 49.
22 Trends in Learning Structures in Higher Education, Established Jointly by the 
Confederation of European Union Rector's Conferences and the Association of Euro-
pean Universities (CRE). Part I by Haug G. Main Trends and Issues in Higher Educa-
tion Structures in Europe; Part II by Kirstein J. Information on Learning Structures in 
Higher Education in the EU/EEA Countries, Both Parts of the Project Report: Trends 
in Learning Structures in Higher Education. ESIB, 1999.
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Принцип «добросовестного сотрудничества» в сочетании с пра-
вом на свободное передвижение обязывает государства-члены, на-
пример, оценить, является ли диплом гражданина ЕС эквивален-
том диплома их страны, который требуется для профессиональной 
деятельности на ее территории. Для этого устанавливается специ-
альная процедура удостоверения соответствия знаний и квалифи-
кации тем знаниям и квалификациям, которые подтверждаются 
национальным дипломом. Такая оценка эквивалентности ино-
странного диплома проводится с учетом уровня знаний, квалифи-
кации, характера, продолжительности обучения и практического 
опыта23. Процедура сертификации должна быть легкодоступной 
для всех и не зависеть от оплаты непомерных административных 
расходов24. 

Принцип субсидиарности означает, что Европейский союз 
оставляет странам пространство для собственных действий по до-
стижению целей сотрудничества, оценивает, является ли вмеша-
тельство ЕС единственным способом разрешить ситуацию, даже 
если у него имеются компетенции для такого вмешательства25. 
Принцип субсидиарности был введен для того, чтобы обеспечить 
государствам-участникам больший контроль над процессом инте-
грации на местах26.

5. Ìíîãîóðîâíåâîå óïðàâëåíèå è ôåäåðàëèçì 
â Ðîññèè

В Советском Союзе образование было высокоцентрализован-
ным. Хотя федеральная власть (в «Основах законодательства») 
должна была устанавливать только рамочные основные правила, 
которые должны были быть детализированы отдельными субъекта-
ми, на практике федеральное регулирование было достаточно де-

23 UNECTEF v Heylens [1987] ECR 4097. Пар. 13.
24 Judgment of the Court of 31 March 1993. Case C-19/92, Kraus [1993] ECR 
p. I-1663.
25 Leenknegt G. Subsidiarity and European Integration. Zwolle, 1995. P. 93.
26 De Groof J., Friess B. Opportunities and Limitations for a European Education 
Policy // European Journal for Education Law and Policy. 1997. P. 9; Lenaerts K. Sub-
sidiarity and Community Competence in the Field of Education // De Groof J. (ed.) 
Subsidiarity and Education. Aspects of Comparative Educational Law. Leuven, 1994. 
P. 129–131.
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тализированным. Это было существенным ограничением свободы 
и креативности на местном уровне, однако выступало гаран тией 
единообразия учебных программ, стандартов качества и учебных 
материалов.

В настоящее время в Российской Федерации в большей степени, 
чем в советское время, воплощаются в жизнь принципы федерализ-
ма. Законодательство гарантирует разделение полномочий между 
Федерацией и ее субъектами. В сфере образования децентрализа-
ция системы управления происходит в том числе через разделение 
полномочий в рамках российской федеративной структуры.

Эти полномочия разделены на три уровня. Федеральные пол-
номочия являются исключительной компетенцией центра (рос-
сийский парламент, президент, правительство). Кроме того, суще-
ствуют общие полномочия, осуществляемые совместно центром и 
субъектами Федерации. Однако эти общие полномочия не конку-
рируют друг с другом; если данные полномочия определены как 
совместные, Федерация может обнародовать основные положения 
законодательства в данной сфере в форме федерального закона. 
В этом случае регионы могут сами издавать законы в пределах, 
установленных федеральным законодательством. Наконец, есть 
полномочия, предоставленные субъектам Федерации, находящие-
ся за пределами исключительных полномочий Российской Федера-
ции и ее совместных полномочий с субъектами. 

Во многих странах мира независимо от формы государственно-
го устройства управление системой образования затрагивает уста-
новление баланса между полномочиями центральных и локальных 
органов управления27: в этих странах наблюдается рост правовых 
норм, касающихся отношений между центральным и децентрали-
зованным или автономным уровнями28.

Министерства образования во многих странах используют раз-
личные стратегии для устранения недостатков системы управле-
ния, одновременно пытаясь сохранить на центральном уровне 

27 Burns T., Köster F. (eds.) Governing Education in a Complex World. Paris: OECD 
Publishing, 2016.
28 Charbit C. Governance of Public Policies in Decentralised Contexts: The Multi-
level Approach // OECD Regional Development Working Papers. No. 04. Paris: OECD 
Publishing, 2011; Charbit C., Michalun M. Mind the Gaps: Managing Mutual Depen-
dence in Relations Among Levels of Government // OECD Working Papers on Public 
Governance. No. 14. Paris: OECD Publishing, 2009.
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компетенции по общему управлению системой29. Однако в усло-
виях изменяющегося образовательного ландшафта, возможно, для 
регулирования системы образования должна быть избрана другая 
модель. Некоторые исследователи приходят к выводу, что усиление 
централизации и отказ от регионального суверенитета нарушают 
хрупкий баланс между федеральными и региональными властями, 
от которого зависят наиболее стабильные федеративные демокра-
тии30.

Многоуровневое управление является перспективным инстру-
ментом устойчивого развития сектора образования в России как 
подсистемы национальной инновационной стратегии, особенно в 
сфере высшего образования31. Благодаря его применению россий-
ская наука и образование могут внести вклад в международное со-
трудничество32.

29 Wilkoszewski H., Sundby E. From Hard to Soft Governance in Multi-level Educa-
tion Systems // European Journal of Education. 2016. Vol. 51. No. 4. P. 447–462.
30 Hahn G.M. The Past, Present, and Future of the Russian Federal State // Demokra-
tizatsiya. 2003. Vol. 11. No. 3. P. 361.
31 Kankovskaya A.R. Higher Education for Sustainable Development: Challenges in 
Russia // Procedia CIRP. 2016. Vol. 48. P. 449-453.
32 De Prado C. Global Multi-Level Governance: European and East Asian Leader-
ship. New York: United Nations University press, 2007. 
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Инго Рихтер

Еще в 1994 г., т.е. 25 лет назад, Европейская ассоциация образо-
вательного права и образовательной политики (ELA) выбрала 

принцип субсидиарности в качестве темы своей первой конфе-
ренции и опубликовала материалы этой конференции под заго-
ловком: «Субсидиарность и образование — аспекты сравнительно-
го образовательного права». В то время выбор именно этой темы 
для конференции был довольно прогрессивным, однако данное 
направление представляет большой интерес и сейчас, четверть 
века спустя. 

В рамках европейского пространства в многоуровневой сис-
теме управления образованием можно выделить четыре уровня: 
европейский, национальный (т.е. уровень отдельных государств), 
уровень субъектов федерации или административно-террито-
ри аль ных единиц в составе унитарных государств и наконец ин-
ституциональный уровень (уровень отдельных школ или универ-
ситетов).

В целях анализа значения принципа субсидиарности в сфере 
образования ограничимся национальным и институциональным 
уровнями. Наиболее существенные конфликты в системах образо-
вания европейских стран касаются вопросов преподавания языков 
и доступности высшего образования. Для того чтобы выяснить, мо-
жет ли применение принципа субсидиарности помочь разрешить 
данные конфликты, проанализируем правовое регулирование и 
образовательную политику в четырех странах: в двух федераль-
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ных — в Швейцарии и Германии и в двух унитарных государствах — 
во Франции и Испании, которые тем не менее имеют определен-
ную региональную автономию в управлении образованием. 

Ïðåïîäàâàíèå ÿçûêîâ

В Швейцарии основная часть полномочий в сфере образования 
принадлежит кантонам. Именно кантоны принимают решение о 
преподавании языка, в частности, о том, какой иностранный язык 
должен преподаваться первым, а какой — вторым. Федеральная 
конституция обязывает кантоны координировать свои решения и 
гармонизировать систему школьного образования. Только в слу-
чае отсутствия консенсуса федеральное правительство может вме-
шаться и регулировать преподавание языка самостоятельно.

Так, швейцарские кантоны достигли консенсуса, приняв реше-
ние, что по окончании начальной школы, например, через восемь 
лет обучения все студенты должны достичь одинакового уровня 
владения двумя иностранными языками — английским и одним 
из языков из числа национальных, который не является официаль-
ным языком кантона (языком обучения). По прошествии времени 
многие немецкоговорящие кантоны стали выбирать английский в 
качестве первого иностранного языка вместо французского, вто-
рого по распространенности национального языка. Недавно в не-
скольких немецкоговорящих кантонах на референдумах избирате-
ли просили вообще отменить преподавание второго иностранного 
языка в начальной школе, что означало бы фактическое подавле-
ние французского языка как второго национального языка в на-
чальных школах.

Результаты этих референдумов вызвали протесты и обращения 
к федеральному правительству с просьбой вмешаться и сохранить 
изучение второго национального языка во имя национального 
единства в многоязычной Швейцарии.

Государственным языком Испании — унитарного государства с 
автономными регионами — является испанский или кастильский. 
Каталония — автономный регион в составе испанского государства 
с двумя официальными языками: каталанским и испанским. Боль-
шинство населения Каталонии (56%) отмечают, что испанский яв-
ляется их родным языком, тогда как только 35% в качестве родного 
называют каталанский. Языком обучения в школах и университе-
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тах является каталанский. Испанский — национальный язык и язык 
большинства населения — преподается в школах как второй язык.

Последние несколько десятилетий правительство Каталонии 
пытается продвигать использование и изучение каталанского язы-
ка и сделать его доминирующим языком Каталонии, что не устраи-
вает центральное испанское правительство. В частности, прави-
тельство региона поощряет применение в школах метода «полного 
погружения», в соответствии с которым ученики погружаются в 
монолингвистическую среду. Для учащихся, говорящих на испан-
ском языке, это означает, что каталанский является языком не 
только обучения в школах, но и делового оборота, средств массовой 
информации и публичной сферы в целом. В 2008 г. правительство 
Каталонии решило, что единственным языком в школах должен 
быть каталанский. Однако в 2013 г. Верховный суд Испании отме-
нил это постановление.

Когда в 2017 г. Каталония провозгласила свою независимость, 
был поднят в том числе вопрос о языке. Новое правительство объ-
яви ло, что каталанский будет единственным официальным язы-
ком независимой Каталонии. Это означает, что правительство по-
давило бы изучение испанского даже в качестве второго языка в 
школах. Однако попытка не увенчалась успехом, и до сих пор не 
известно, как будет решаться этот конфликт в дальнейшем.

Äîñòóï ê âûñøåìó îáðàçîâàíèþ

Традиционно в Германии университеты принимали решение 
о приеме абитуриентов на основе итоговой школьной аттеста-
ции учащихся (нем. Abitur, Gymnasium). В 1970-х годах количество 
школьников, успешно закончивших школу с необходимой для по-
ступления в университет квалификацией, удвоилось. Вследствие 
этого университеты были переполнены. Исходя из этого Конститу-
ционный суд Германии постановил, что поступление в университет 
должно регулироваться федеральным законом. В качестве крите-
риев доступа федеральные земли предпочитали использовать ком-
бинацию оценок и времени ожидания, поскольку Конституцион-
ный суд постановил, что после определенного периода ожидания 
каждый заявитель имеет право на поступление. На федеральном 
уровне было создано агентство по приему, которое упразднило 
традиционную институциональную автономию. Однако через не-
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которое время централизованная процедура приема стала слиш-
ком сложной и бюрократической в полном соответствии с латин-
ской максимой summum ius, summa iniuria («высшее право — высшая 
несправедливость»).

После этого федеральные власти решили пересмотреть проце-
дуру приема. В настоящее время только на медицинских факуль-
тетах существует общий конкурс на поступление. Конкурсы при 
поступлении на все остальные факультеты могут быть введены по 
решению университетов. Также была внедрена новая система ка-
чественных и количественных критериев для поступления. Напри-
мер, 20% мест было зарезервировано для лучших абитуриентов на 
основании их школьных оценок, еще 20% — для лиц, время ожида-
ния поступления которых приближалось к критическому, а осталь-
ные 60% распределяются по усмотрению университетов. Таким об-
разом, право принятия решений было возвращено университетам. 
Они могут использовать дополнительные критерии отбора, такие 
как тесты, собеседования, средние оценки, профессиональный 
опыт и т.д. В 2017 г. Конституционный суд Германии вынес фунда-
ментальное решение, ограничивающее власть федеральных земель 
и автономию университетов. Начиная с 2019 г. федеральные земли 
должны унифицировать свои системы оценок, а федеральный за-
конодатель — принять решение о критериях отбора, которые будут 
использовать университеты. В немецкой многоуровневой системе 
управления в образовании соотношение сил снова будет смещено 
в сторону большей централизации.

Франция известна своими конкурсами (фр. concours), конкурент-
ными и сложными вступительными экзаменами, которые проводят 
высшие учебные заведения. Такие вступительные экзамены суще-
ствуют для высших школ (фр. Grands Ecoles — Ecole Polytechnique, 
Ecole Nationale d´Administration, Ecole de Commerce и т.д.). Эти учеб-
ные заведения обучают лучших из лучших, а поступление в них 
возможно лишь после двухлетнего подготовительного курса, инте-
грированного со старшей школой. Для всех других высших учеб-
ных заведений такая форма личного отбора была отменена и за-
менена централизованной цифровой процедурой, называемой 
APB (фр. Admission Post-Bac), которая была полностью анонимной. 
Кандидат мог указать 24 программы, на которых он хотел обучать-
ся. Если кандидат не получал места в одном из своих университе-
тов, лотерея определяла его будущее. Сами университеты не могли 
выбирать своих студентов, но каждый студент имел право доступа 
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к высшему образованию на равных условиях. Фактически каждый 
желающий поступить в университет получал место.

В прошлом году французский парламент отменил эту процеду-
ру и ввел новую процедуру — Parcoursup. Она предоставляет уни-
верситетам больше полномочий в процессе отбора. Критики новой 
процедуры утверждают, что теперь традиционный для француз-
ских публичных университетов бесплатный и равный для всех 
доступ к высшему образованию отменен. В соответствии с новой 
процедурой студентов просят назвать только 10 предпочитаемых 
программ для последующего обучения. Уже за полгода до начала 
процесса отбора школьные учителя начинают интенсивный про-
цесс профессиональной ориентации, чтобы направить абитуриен-
тов на подходящую им программу. Если в рамках первого этапа от-
бора не удалось привлечь нужных студентов, университеты могут 
сами выбирать студентов, которые соответствуют их программам. 
Остальные абитуриенты должны подать заявку в другом месте 
или подождать год и попробовать еще раз. Наконец, все заявители 
должны найти хотя бы одну возможность учиться в университете 
или другом колледже, даже если этот университет или программа 
не является предпочитаемой.

Ïðèíöèï ñóáñèäèàðíîñòè è ðàçðåøåíèå êîíôëèêòîâ 
â îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêå

Можно ли разрешить эти конфликты в образовательной поли-
тике с помощью принципа субсидиарности?

Логика принципа субсидиарности очень проста: в социальных 
системах с несколькими уровнями принятия решений они должны 
приниматься на самом низком уровне. Решение на более высоком 
уровне принимается только в том случае, если проблема не может 
быть эффективно решена на более низком. Идея состоит в том, что 
локальный уровень ближе всего к людям, на которых отразятся эти 
решения, поэтому его представители лучше знают, какие решения 
следует принимать.

Для Швейцарии актуален вопрос: может ли федеральное прави-
тельство принудить изучать в школах второй национальный язык 
(в качестве второго иностранного), если на кантональных референ-
думах было принято решение, что в начальной школе преподается 
только один иностранный язык и им является английский?
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Статья 5а Конституции Швейцарии закрепляет обязательность 
соблюдения принципа субсидиарности. Кантоны являются более 
низким уровнем государственного управления по сравнению с 
федеральным. Швейцарские кантоны — суверенные государства, 
они обладают всеми полномочиями, которые в Конституции не 
закреплены как федеральные. Обучение в школах, включая пре-
подавание языка, является компетенцией кантонов, а не федера-
ции. Однако федеральная Конституция предписывает федерации 
и кантонам содействовать взаимопониманию и обмену между раз-
личными языковыми сообществами. Таким образом, если кантоны 
не выполняют эту задачу, обучая второму национальному языку в 
начальных школах, федеральное правительство может вмешаться 
и заставить их сделать это. Данное положение соответствует прин-
ципу субсидиарности.

В Испании действует обратный принцип. Каталония не являет-
ся суверенным государством в составе федерации, а представляет 
автономное сообщество, действующее в соответствии с Уставом 
автономии, гарантированным Конституцией Испании. Принцип 
субсидиарности не упоминается в Конституции Испании. Кастиль-
ский испанский является единственным национальным языком 
Испании, и все граждане имеют право изучать и говорить на испан-
ском языке. В автономных сообществах разрешается двуязычие. 
Поэтому в Каталонии испанский и каталанский языки являются 
двумя официальными. Поскольку правительство автономного со-
общества Каталония несет ответственность за обучение в школах, 
включая преподавание языка, оно может установить исключитель-
но каталанский язык обучения, если гарантирует, что все учащиеся 
также изучают испанский язык в школах. Даже без принципа суб-
сидиарности в испанской Конституции центральное правительство 
может обязать школы Каталонии использовать испанский язык как 
язык для обучения. В испанском случае отсутствует необходимость 
в использовании принципа субсидиарности.

Если бы в унитарном государстве, таком как Испания, лингви-
стическая автономия не была предоставлена региональным сооб-
ществам, можно было задать вопрос: был бы принцип субсидиар-
ности полезен для разрешения языковых конфликтов? Возможно, 
он бы мог помочь в таком случае.

В Германии принцип субсидиарности не был заложен в феде-
ральной Конституции, но Конституционный суд постановил, что 
по закону федеральный парламент может ввести принцип суб-
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сидиарности, регулирующий отношения между государством и 
автономными институтами. Это было сделано в других областях 
государственного управления, но не в отношении высшего обра-
зования. Поэтому федерация по решению Конституционного суда 
может передать полномочия по регулированию приема в универ-
ситеты обратно от университетов к федеральным землям, по край-
ней мере, частично.

Несмотря на такое состояние позитивного права, автор считает, 
что принцип субсидиарности может разрешить конфликт по пово-
ду доступа к высшему образованию в Германии. Университеты го-
раздо лучше подходят для того, чтобы оценивать индивидуальную 
квалификацию претендентов, по сравнению с возможностями аб-
страктного регулирования со стороны законодателя.

Во Франции идея новой процедуры приема в университеты 
состоит в том, чтобы сопоставить право абитуриентов на выбор 
университета и программы и внутренние правила и возможно-
сти учебных программ университетов. Только сами университеты 
имеют право осуществлять такое сопоставление. Новый француз-
ский закон мог бы вернуть власть университетам. Однако в этом 
случае принцип субсидиарности был инвертирован. Вместо того 
чтобы предоставить полномочия на принятие решений сначала 
университетам, а затем государству, законодатель в первую отдал 
предпочтение государственному механизму, а лишь после этого — 
университетам. Однако по сравнению с прежней процедурой, ко-
торая была полностью централизованной, новая система в конеч-
ном итоге дает право университетам принимать решения.

Âûâîäû

Применение принципа субсидиарности в четырех описанных 
случаях демонстрирует четкие результаты — реальные или вир-
туальные: в Швейцарии принцип работает, в Испании он может 
сработать, в Германии он не применяется, а Франция, по мнению 
автора, ошибается, переворачивая принцип субсидиарности, ставя 
его с ног на голову.

Конечно, все зависит от того, закреплен ли принцип субсидиар-
ности в Конституции, как, например, в Швейцарии, или в каком-то 
статутном законе, как в Германии, или же он не существует в зако-
нодательстве, как в Испании либо во Франции.
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Марк Агранович 

Вопрос распределения полномочий по управлению школой 
между уровнями управления интересовал исследователей всег-

да, но основное внимание, как правило, уделялось совершенство-
ванию управления на уровне школы1. Однако особую актуальность 
он приобрел после публикации анализа результатов PISA-2003, 
которые однозначно показали, что бóльшая автономия школ по-
вышает средние по стране результаты учащихся. В данной работе 
на материалах обследования, проведенного ОЭСР, сделана попыт-
ка анализа факторов, влияющих на распределение полномочий по 
управлению школой между уровнями управления, и связи уровня 
принятия решений в отношении школы и результатов учащихся 
в международных обследованиях качества образования.

Îïèñàíèå îáñëåäîâàíèÿ

В 2017–2018 гг. в рамках программы ОЭСР «Индикаторы обра-
зовательных систем (INES)» проводилось обследование по вопро-
сам управления школой (уровень основного общего образования). 
В рамках обследования ставились вопросы о том, на каком уровне 
управления образованием принимаются ключевые для школы ре-
шения. 

1 Этому, в частности, был посвящен цикл работ Всемирного банка «Decentra-
lized Decision-Making in Schools. The Theory and Evidence on School-Based Mana-
gement» (The World Bank, 2009) и др.
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В обследовании рассматривались следующие направления и за-
дачи управления школой: 

 организация учебного процесса:
— выбор/определение школы для обучения; 
— распределение учеников по группам;
— планирование учебного времени;

 управление персоналом (раздельно по учителям и директо-
рам школ):
— наем;
— увольнение;
— определение обязанностей;
— условия работы;
— определение уровня оплаты труда;

 планирование учебного процесса:
— разработка или выбор образовательных программ; 
— выбор предметов, по которым проводится обучение или 

определяется содержание обучения по предметам; 
 управление ресурсами: 

— распределение средств на повышение квалификации пе-
дагогического персонала;

— распределение средств на повышение квалификации ди-
ректоров школ.

Распределение решений осуществлялось по следующим уровням 
управления: 

— уровень центрального правительства;
— штат;
— провинция/регион;
— субрегиональный уровень;
— местный (муниципальный);
— школа;
— несколько уровней.

В дальнейшем анализе уровни штата, провинции, региона и суб-
региона объединены в один — субнациональный — уровень.

Для каждого уровня и для каждой задачи управления были 
приняты следующие варианты ответа на вопрос «Принимаете ли 
вы решение...»: 

— полностью самостоятельно;
— после консультаций с другими уровнями управления;
— независимо, но в рамках, определенных вышестоящим уров-

нем образования.
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В обследовании приняли участие все страны — члены ОЭСР, 
кроме Польши, и две страны-партнера: Литва и Российская Феде-
рация. По Бельгии сбор и представление данных осуществлялись 
раздельно по фламандскому и франкоязычному сообществам, по 
Великобритании — по Англии и Шотландии. 

Некоторые результаты обследования были опубликованы в 
«Edu cation at a Glance 2018»2, другие — доступны в базе данных 
ОЭСР по статистике образования3.

Êòî óïðàâëÿåò øêîëîé? Îáùèå ðåçóëüòàòû

Обследование показало, что в странах ОЭСР наибольшая доля 
решений принимается на уровне школы и на национальном 
у ровне. При этом по отдельным направлениям управления школой 
соотношение полномочий различное (рис. 1). Школа располагает 
максимальными полномочиями в вопросах организации учебного 
процесса, затем по убывающей идут планирование учебного про-
цесса, управление ресурсами и управление персоналом. 

Центральное правительство играет определяющую роль в во-
просах планирования учебного процесса, в меньшей степени вовле-
чено в принятие решений по управлению персоналом и ресурсами 
и передает школе основную часть полномочий в вопросах органи-
зации учебного процесса. 

Остальные уровни управления играют существенно меньшую 
роль в руководстве школой. Обращают внимание два момента:

— на муниципальном уровне принимаются решения по управ-
лению персоналом и ресурсами в 17% случаев, по остальным 
направлениям управления местный уровень играет еще 
меньшую роль;

— роль смешанных, т.е. совместно принимаемых решений не-
высока. Их отметили от 11 до 13% стран в зависимости от 
направления управленческих решений. 

Распределение полномочий по управлению школой варьирует 
по странам очень широко (рис. 2).

Если в Нидерландах школа принимает самостоятельно решения 
по 92% вопросов, то, например, в Греции — только по 8%. В Турции 
и Люксембурге центральное правительство принимает решения по 

2 Education at a Glance 2018. OECD, Paris, 2018.
3 <https://doi.org/10.1787/888933805857> (accessed: 22 March 2019).
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более чем 70% вопросов управления школой, а в Чешской Респуб-
лике и Германии практически не участвует в управлении школой. 
Местные органы власти играют существенную роль в управлении 
школой в США, Канаде и Швеции и минимальную — в Германии, во 
Франции и в Мексике. Такой разброс поднимает два вопроса:

во-первых, есть ли какие-то объективные факторы, определяю-
щие структуру распределения полномочий по управлению школой 
по уровням власти, помимо традиций и исторически сложившейся 
системы;

во-вторых, есть ли связь между структурой распределения пол-
номочий по управлению школой по уровням власти и результата-
ми обучения.

Для ответа на первый вопрос в данной работе рассматривают-
ся три фактора: размер страны по численности населения, уровень 
урбанизации и плотность расселения. Для ответа на второй вопрос 
анализируется связь распределения полномочий по управлению 
школой по уровням власти и результатов учащихся в международ-
ном обследовании учебных достижений PISA.

Ðèñ. 1. Äîëÿ ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ íà êàæäîì óðîâíå óïðàâëåíèÿ 
îñíîâíûì ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì â ñòðàíàõ ÎÝÑÐ, ïî ñôåðàì (% ñòðàí)

Источник: Education at a Glance 2018.
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Óðîâåíü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è äåìîãðàôèÿ

В табл. 1 приведены результаты анализа связи между размером 
страны и распределением принятия решений по управлению шко-
лой по ключевым направлениям между уровнями власти. В каче-
стве характеристики размера страны выбран показатель числен-
ности населения.

Òàáëèöà 1. Ñâÿçü ìåæäó ðàçìåðîì ñòðàíû 
è óïðàâëåíèåì øêîëîé 

Задачи 
управления

Уровень управления 

школа местный субнацио-
нальный

центральное 
правительство

смешан-
ный

Организация 
учебного 
процесса

    

Управление 
персоналом

   

Планирование 
учебного 
процесса

   

Управление 
ресурсами

   

Примечание. Условные обозначения, используемые в этой и следующих таб-
лицах:

— наличие статистически значимой положительной корреляции; 

— наличие статистически значимой отрицательной корреляции.

Исходя из результатов анализа, представленных в табл. 1, с рос-
том численности населения роль школы в управлении персоналом, 
планировании учебного процесса и управлении ресурсами снижа-
ется. Одновременно возрастает роль местных органов власти в 
организации и планировании учебного процесса и региональной 
власти в управлении персоналом и ресурсами. Какая-либо связь 
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между размером страны и ролью центрального правительства, 
а также распространенностью решений, принимаемых совместно 
несколькими уровнями власти, не прослеживается. 

Второй фактор, который предположительно может влиять на 
распределение принятия решений по управлению школой по клю-
чевым направлениям между уровнями власти, — доля городского 
населения. Результаты анализа связи этого фактора с распределе-
нием полномочий по управлению школой по уровням власти при-
ведены в табл. 2. 

Òàáëèöà 2. Ñâÿçü ìåæäó óðáàíèçàöèåé 
è óïðàâëåíèåì øêîëîé

Задачи 
управления

Уровень управления 

школа местный субнацио-
нальный

центральное 
правительство

смешан-
ный

Организация 
учебного 
процесса

    

Управление 
персоналом

   

Планирование 
учебного 
процесса

   

Управление 
ресурсами

   

Обращает на себя внимание, что с ростом урбанизации снижа-
ется роль как школы в управлении персоналом, так и центрального 
правительства в организации учебного процесса с одновременным 
ростом влияния на этот аспект школьной жизни органов местной 
власти. 

Можно было предположить, что еще одна демографическая ха-
рактеристика — плотность расселения — будет связана с распреде-
лением полномочий по управлению школой с обратным знаком по 
сравнению с уровнем урбанизации. Однако это предположение не 
подтвердилось (табл. 3).
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Òàáëèöà 3. Ñâÿçü ìåæäó ïëîòíîñòüþ ðàññåëåíèÿ 
è óïðàâëåíèåì øêîëîé

Плотность расселения, человек на 1 кв. км

Задачи 
управления

Уровень управления 

школа местный субнацио-
нальный

центральное 
правительство

смешан-
ный

Организация 
учебного 
процесса

    

Управление 
персоналом

   

Планирование 
учебного 
процесса

   

Управление 
ресурсами

   

Статистически достоверная связь прослеживается между плот-
ностью расселения и уровнем власти, ответственной за управление 
персоналам школ: в странах с низкой плотностью расселения эти 
вопросы находятся в ведении самой школы или местной власти, но 
по мере роста плотности расселения полномочия по управлению 
персоналом смещаются на субнациональный или даже националь-
ный уровень. 

Óðîâåíü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé 
è ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

В данном разделе делается попытка сопоставить принятую в 
стране модель распределения полномочий по управлению шко-
лой между уровнями власти и результаты, которые ученики в этой 
стране продемонстрировали в международном обследовании обра-
зовательных достижений учащихся PISA по математике и грамот-
ности чтения. Результаты этого сравнения приведены в табл. 4, 5.

В обоих случаях имеется статистически значимая отрицатель-
ная корреляция между учебными достижениями и концентрацией 
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полномочий по управлению школой на уровне центрального пра-
вительства. Это вполне ожидаемый результат, который согласует-
ся и с положениями теории общественных (государственных) фи-
нансов, и косвенно с результатами анализа итогов PISA, в рамках 
которого было показано, что автономия школ повышает учебные 
достижения учащихся.

Напрямую последний вывод в нашем исследовании подтвер-
дился только частично. Возможно, это связано с разным набором 
стран, по которым проводились анализ результатов PISA и наши 
расчеты, а также с тем, что анализ в PISA основывался на анкетном 
опросе школьных директоров и учителей, а данные для обследова-
ния ОЭСР предоставляли эксперты. 

Интересным также представляется выявленное в ходе нашего 
анализа наличие статистически значимой положительной корре-
ляции между результатами учащихся и долей решений, принимае-
мых совместно несколькими уровнями управления. Это решения 
в области планирования учебного процесса и управления персо-
налом (только для грамотности чтения). 

Òàáëèöà 4. Ðàñïðåäåëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî óïðàâëåíèþ øêîëîé 
è ðåçóëüòàòû ó÷åíèêîâ â îáñëåäîâàíèè PISA 
(ìàòåìàòèêà)

Задачи 
управления

Уровень управления 

школа местный субнацио-
нальный

центральное 
правительство

смешан-
ный

Организация 
учебного 
процесса

    

Управление 
персоналом

   

Планирование 
учебного 
процесса

   

Управление 
ресурсами
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Òàáëèöà 5. Ðàñïðåäåëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî óïðàâëåíèþ øêîëîé 
è ðåçóëüòàòû ó÷åíèêîâ â îáñëåäîâàíèè PISA 
(ãðàìîòíîñòü ÷òåíèÿ)

Задачи 
управления

Уровень управления 

школа местный субнацио-
нальный

центральное 
правительство

смешан-
ный

Организация 
учебного 
процесса

    

Управление 
персоналом

   

Планирование 
учебного 
процесса

   

Управление 
ресурсами

   

Çàêëþ÷åíèå 
(ïåðâûå ðåçóëüòàòû è âûâîäû)

Обследование распределения полномочий по управлению шко-
лой по уровням власти, проведенное в рамках программы ОЭСР 
«Индикаторы образовательных систем (INES)», как представляет-
ся, дало новый толчок исследованиям связи моделей управления 
образованием и образовательных результатов. Собранные в рам-
ках обследования данные позволяют существенно расширить при-
менение количественного и статистического анализа этой связи, 
сформулировать новые исследовательские вопросы, инициировать 
новые исследования. 

Приведенные в настоящей статье результаты — только первые 
шаги, начало исследований, пример возможного использования 
данных, собранных в рамках обследования ОЭСР. Однако уже на 
этой стадии можно сформулировать некоторые значимые выводы. 

Во-первых, можно с уверенностью предположить, что на сло-
жившееся в той или иной стране распределение полномочий по 
управлению школой определяющее влияние оказали традиции, 
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исторические процессы, менталитет. Достаточно посмотреть, на-
сколько различны модели, принятые во фламандской и фран-
кофонской общинах Бельгии или в Англии и Шотландии (рис. 2). 
В то же время существуют и объективные внешние факторы, влия-
ющие на распределение полномочий по управлению школой. Это 
такие факторы, как масштаб страны и уровень урбанизации. Эти 
факторы по-разному влияют на распределение полномочий по 
принятию решений по отдельным направлениям, но как общую 
тенденцию можно отметить, что с увеличением размера страны 
полномочия по управлению школой смещаются с уровня школы на 
уровень местной власти.

Во-вторых, анализ показал отрицательную связь между центра-
лизацией управления школой на национальном уровне и учебны-
ми результатами, что косвенно подтверждает выявленную в ходе 
анализа результатов PISA положительную связь между автономией 
школы и образовательными достижениями школьников. 

В-третьих, интересный результат — положительная корреляция 
доли решений, принимаемых совместно несколькими уровнями 
управления, и результатов PISA. 

В-четвертых, приведенные выше результаты анализа — только 
первый шаг. Данные, собранные в ходе обследования ОЭСР, дают 
обширный материал для анализа факторов, влияющих на распре-
деление управления школой по уровням власти, и влияния этого 
распределения на результаты функционирования национальных 
образовательных систем.
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ÌÍÎÃÎÓÐÎÂÍÅÂÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
Â ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÌ ÑÎÞÇÅ: 
ÕÎÐÎØÀß ÈËÈ ÏËÎÕÀß 
ÏÐÀÊÒÈÊÀ? 
ÏÐÈÌÅÐÛ ÈÇ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ 

ÏÎËÈÒÈÊÈ

Ханс-Питер Фюссель

Ïîíÿòèå ìíîãîóðîâíåâîãî óïðàâëåíèÿ

Многоуровневое управление1 — это научный подход в области 
государственного управления, использующий методы ана-

лиза и описания, включающий в рассмотрение расширенную (от-
личающуюся от традиционной) систему уровней и субъектов при-
нятия решений. Подход учитывает оценку релевантности таких 
субъектов и описание отношений между ними, например, работу 
иерархических структур между различными субъектами принятия 
политических решений.

В законодательстве субъекты принятия решений должны быть 
формально определены. Однако на практике решение может ис-
полняться не так, как планировалось субъектом его принятия, в 
связи с первоначальным дефицитом информации. Теория принци-
пала-аген та2 показывает, насколько серьезно несоответствие в зна-

1 См. подробнее: Piattoni S. The Theory of Multi-level Governance. Oxford: Ox-
ford University Press, 2010; Knodt M., Hüttmann M.G. Der Multi-Level Governance 
Ansatz // Theorien der Europäischen Integration. Springer VS, 2012.
2 Теория принципала-агента (principal-agent problem) — теоретическая модель 
экономики, созданная с целью понимания ситуаций управления между нерав-
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ниях может изменить баланс сил между принимающими решение 
и подчиненными им субъектами3.

Теория принципала-агента в многоуровневом управлении по-
зволяет более четко описать реальные отношения между различны-
ми субъектами принятия решений. Многоуровневый подход также 
может помочь при анализе процедур и шагов принятия решений.

Многоуровневый подход является исключительно методом 
анализа и описания, а не разъяснения принятого решения.

Ìíîãîóðîâíåâîå óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèåì 
â Åâðîïåéñêîì ñîþçå

Для анализа участников процесса принятия решений в ЕС не-
обходимо провести разделение межу институтами и акторами 
(субъектами принятия решений), как это сделал Г. Маркс в ключе-
вой статье о многоуровневом управлении: «Наша отправная точка 
<...> это проведение четкого различия между институтами и акто-
рами, т.е. между государством (и органами ЕС) и отдельными ли-
цами, группами и организациями, действующими в рамках этих 
учреждений и их процессов»4. Используя это разделение, авторы 
обобщают систему принятия решений в ЕС, выделяя «взаимозави-
симость, взаимодополняющие функции и пересекающиеся компе-
тенции» в качестве ведущих факторов деятельности5.

Для анализа различных шагов, которые необходимы при при-
нятии решений в ЕС, разработана модель четырех шагов:

1) разработка решения;
2) принятие решения;
3) имплементация решения;

ными акторами, имеющими разные степени информированности (асимметрич-
ность информации). Лицо, дающее поручение (принципал), обычно находится 
в высшей иерархической позиции и ожидает решения поставленной задачи в 
своих интересах, тогда как лицо, выполняющее поручение (агент: менеджер 
или экономический агент), находится в нижней иерархической позиции, но 
владеет большей информацией, чем принципал, и может пользоваться этой ин-
формацией либо в интересах принципала, либо в собственных интересах.
3 См. подробнее: Gailmard S. Accountability and Principal-Agent-Theory // The 
Oxford Handbook of Public Accountability. Oxford: Oxford University Press, 2014.
4 Marks G., Liesbet H., Kermit B. European Integration from the 1980s: State-cent-
ric v. Multi-level Governance // JCMS: Journal of Common Market Studies. 1996. 
No. 34(3). P. 341–378.
5 Ibid.
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4) разрешение судебных споров, вытекающих из принятого 
решения6.

Данную модель можно применить для анализа системы при-
нятия решений в конкретной сфере (например, в сфере образова-
ния). Европейский союз, следуя основным целям своего создания, 
указанным в учредительных договорах, обладает ограниченной 
компетенцией в вопросах образования согласно Договору о функ-
ционировании Европейского союза (далее — ДФЕС). ЕС способству-
ет развитию качественного образования, поощряя сотрудничество 
государств-членов и поддерживая их деятельность, в полной мере 
уважая при этом ответственность государств-членов за содержание 
процесса преподавания и за организацию национальных систем 
образования, включая их культурное и языковое разнообразие7.

Принимая такие границы своей компетенции, ЕС все же пыта-
ется их расширить, апеллируя в том числе к основным целям соз-
дания союза, таким как обеспечение свободы передвижения. Та-
ким образом, ст. 53 и 62 ДФЕС8 используются для дополнительного 
расширения правовой базы в этой сфере.

Êòî ó÷àñòâóåò â ïðèíÿòèè ðåøåíèé 
â Åâðîïåéñêîì cîþçå?

Разделение на институты и акторов (субъектов принятия реше-
ний) в сфере образования выглядит следующим образом.

Институтами могут являться:
— органы ЕС (Европейская комиссия, Совет ЕС, Европейский 

парламент, Суд ЕС и т.д.);
— государства — члены ЕС (а также их внутренние институты 

в зависимости от их роли в принятии решений).

6 Ibid. P. 356.
7 См. подробнее: п. 1 ст. 165 Договора о функционировании Европейского 
союза.
8 См. подробнее: п. 1 ст. 53 Договора о функционировании Европейского сою-
за. Чтобы облегчить доступ к деятельности, не являющейся наемным трудом, 
и ее осуществление, Европейский парламент и Совет принимают директивы, 
направленные на взаимное признание дипломов, сертификатов и иных свиде-
тельств, а также на координацию законодательных, регламентирующих и адми-
нистративных положений государств-членов в отношении доступа к деятель-
ности, не являющейся наемным трудом, и к ее осуществлению. Пункт 1 ст. 62 
Договора о функционировании Европейского союза; положения статей 51–54 
подлежат применению к вопросам, регулируемым настоящей главой.
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Акторами могут выступать:
— различные советники и консультативные (экспертные) со-

веты, в том числе официально задействованные в принятии 
решений;

— общественное мнение, включая социальные медиа;
— группы интересов, включая лоббистов.
Институты и акторы взаимодействуют на различных уровнях 

и стадиях процесса принятия решений:
— запускают процесс принятия решений (стадию разработки 

решения) путем локализации проблемы, ее определения, 
поиска различных путей решения этой проблемы;

— пытаются повлиять на окончательное решение, выдвигая 
свои предложения, подкрепляя свою позицию исследова-
ниями, мобилизуя заинтересованные группы или общест-
венность;

— используют стадию имплементации решения для расши-
рения границ возможного применения решения, а также 
бойкотирования имплементации решения по той или иной 
причине, например финансовой («слишком дорого»);

— выступают в роли экспертов или инициаторов разбира-
тельств во время стадии разрешения судебных споров.

Методы многоуровневого управления позволяют описать пути 
подготовки решений, влияния на них и их трансформацию на прак-
тике9. Однако в исследованиях, проводимых с использованием 
этих методов, возникают сложности с «измерением» влияния от-
дельных институтов или акторов. Ученым сложно объяснить, как, 
на каком уровне и в какой степени тот или иной участник процесса 
повлиял на принятие и реализацию решения.

Сложности, связанные с недостаточной разработанностью на-
учных методов «измерения влияния», не ограничиваются науч-
ной повесткой. На практике это затрудняет процесс понимания и 
оценивания обществом решений, принимаемых в рамках ЕС. Эта 
неопределенность и недостаточная структурированность приводят 

9 Одним из примеров таких исследований может служить следующее: Lepe-
nies R. Discovering the Political Implications of Coproduction in Water Gover nance // 
Water. 2018. No. 10. P. 1475–1491. <https://www.mdpi.com/2073-4441/10/10/1475> 
(accessed: 4 February 2019), или исследование об электрических средствах 
передвижения: Lamberth-Cocca S., Friedric M. Success with Electric Mobility — 
Case Studies of User-friendly Services and Innovative Business Models. Stutt gart: 
Fraunhofer Verlag, 2016.
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к тому, что процесс принятия решений кажется запутанной систе-
мой, в которой много участников, но нет понимания, кто из них 
принимает конкретные решения. Именно из-за этого в речь вошел 
оборот «они в Брюсселе [решили] (they in Brussels are [deciding])», кото-
рый используется для критики безликих и отстраненных, по мне-
нию граждан, политики и решений ЕС. Некоторые политические 
партии используют этот лозунг и приходят с ним к определенному 
успеху, что можно рассматривать как одну из причин распростра-
нения споров о выходе той или иной страны из состава ЕС.

Ðàñøèðåíèå êîìïåòåíöèé Åâðîïåéñêîãî ñîþçà 
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

Ситуация «они в Брюсселе» возникает и при принятии решений 
в сфере образования. Даже если компетенция Европейского союза 
четко определена (ст. 164 ДФЕС), институты зачастую пытаются 
фактически расширить пределы установленных границ их компе-
тенции.

Одним из способов расширения компетенции ЕС в сфере об-
разования является использование так называемого «совместного 
механизма принятия решений»10. Решения принимаются Европей-
ским советом и министрами государств — членов ЕС, это дает воз-
можность Совету ЕС действовать как в рамках полномочий, преду-
смотренных учредительными договорами, так и вне их — на основе 
полномочий представителей органов государств-членов. С юриди-
ческой точки зрения такие решения являются одновременно и ре-
шениями ЕС, и решениями, которые можно признать межгосудар-
ственными соглашениями в рамках международного права. Эти 
решения не нелегальны, однако они существуют в определенной 
«серой зоне», которая не способствует четкому пониманию того, 
как они принимаются, поэтому многие используют по отношению 
к таким решениям термин «мягкое образовательное право».

Другим подходом для расширения компетенции ЕС является 
разработка рекомендаций, которые не являются обязательными 
для государств — членов ЕС. Однако политическое влияние реко-
мендаций в сфере образования достаточно высоко, так как одной 
из широко поддерживаемых целей ЕС является унификация обра-
зовательных систем в контексте свободы передвижения. Европей-

10 Механизм известен как Mixed Clause или Joint Clause.
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ская система квалификаций11 была опубликована Европейской 
комиссией лишь как рекомендация, но на практике этот документ 
до настоящего времени оказывает огромное влияние на принятие 
решений о национальных системах образования.

Третьим подходом является влияние через финансирование 
образовательных проектов и программ Европейским союзом, где 
решение об участии принимается непосредственно государствами-
членами и другими национальными акторами. Erasmus+12 — по-
пуляр ная программа обменов на разных уровнях образования — 
является хорошим примером таких программ.

Çàêëþ÷åíèå

В Европейском союзе существуют четкие правовые условия для 
принятия решений в сфере образования: в основном государства — 
члены ЕС имеют собственные полномочия, а европейские инсти-
туты не должны вмешиваться в компетенцию государств-членов, 
установленную договорами. При использовании методов, выхо-
дящих за рамки данных правил, высок риск непрозрачности при-
нятия решений. Такое сочетание компетенций приводит к другой 
проблеме — к несоответствию механизма принятия решений де-
мократическим принципам. Демократия чаще всего описывается 
как система «сдержек и противовесов». Это означает, что возмож-
ность действовать в такой системе разделена между различными 
субъектами, например, когда основным действующим субъектом 
является избранный парламент, а правительство несет ответствен-
ность перед парламентом. Однако если в рамках ЕС в сложившейся 
системе нет четкого различия между субъектами, возникает во-
прос: как национальный парламент должен требовать ответствен-
ности от национального правительства? Решение этой проблемы, 
которое можно было бы применить, в частности, в сфере образо-
вания, лежит в возврате к системе четкого разграничения полно-
мочий в рамках многоуровневого управления.

11 Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 
2008 on the Establishment of the ‘European Qualifi cations Framework for Lifelong 
Learning’ (2008/C 111/01). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32008H0506(01)&from=EN> (accessed: 4 February 2019).
12 Regulation (EU) No. 1288/2013 of the European Parliament and of the Coun-
cil of 11 December 2013 establishing ‘Erasmus+’: the Union Programme for Edu-
cation, Training, Youth and Sport. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32013R1288> (accessed: 4 February 2019).
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ÊÀÊÓÞ ÐÎËÜ ÄÎËÆÍÛ 
ÈÃÐÀÒÜ ÑÓÄÜÈ?

Чарльз Д. Руссо

Ââåäåíèå

В отличие от стран кодифицированного права, включающих За-
падную Европу и большую часть остального мира, в странах 

общего права — в Великобритании, США и бывших британских 
колониях — с признанием большей роли судебной практики при 
наличии писаных конституций1, статутов и иных нормативных 
правовых актов возникают частые споры о роли судебной систе-
мы в правотворчестве2. Главный вопрос в этих дебатах: являются 
ли судьи, как отметил председатель Верховного суда США Джон 
Робертс во время слушаний в Сенате по собственному утвержде-
нию на должность, бейсбольными арбитрами3 (umpires)4, которые 

1 Хотя Великобритания не имеет писаной консолидированной конституции.
2 В качестве одной из наиболее авторитетных работ по данной теме см.: Car-
dozo B.N. The Nature of The Judicial Process. New Haven: Yale University Press, 1921.
3 Оригинальный текст основан на дихотомии между терминами judge и um-
pire, которые по общему правилу имеют одинаковый перевод на русский язык.
4 В качестве своего аргумента Робертс также объяснил, что «судьи являют-
ся служителями закона, а не наоборот. Судьи похожи на арбитров. Арбитры в 
футболе не создают правила, они применяют их. Роль судьи и арбитра имеет 
решающее значение. Они следят за тем, чтобы все играли по правилам. Однако 
это ограниченная роль. Никто никогда не ходит на бейсбольный матч, чтобы 
увидеть судью. Судьи должны иметь смирение, чтобы признать, что они дей-
ствуют в рамках прецедентной системы, сформированной другими судьями, 
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исключительно засчитывают очки и нарушения правил5, или же 
они являются нормотворцами (rule-makers)6, которые обладают 
возможностью изменять право в любом направлении, которое они 
пожелают, становясь фактически суперзаконодателями?

Сторонники судейского активизма (judicial activism) убеждены 
в том, что судьи (и юристы в целом) должны быть вольны трак-
товать положения Конституции и законов США в соответствии с 
собственными убеждениями и положениями конкретного дела. 
Им противостоят сторонники судейской сдержанности (judicial res-
traint) или оригинализма (originalism), считающие, что судьи долж-
ны стараться интерпретировать писаные источники права в том 
контексте, в котором они были изначально написаны. Критик су-
дейского активизма7 — покойный судья Верховного суда США Ан-

которые в равной степени стремятся выполнить клятву судьи». Цитата из слу-
шаний по вопросу назначения Джона Робертса Верховным судьей США в Коми-
тете по судебной власти Сената США: Confi rmation Hearing on the Nomination 
of John G. Roberts, Jr. to be Chief Justice of the United States Before the Senate 
Committee on the Judiciary. 109th Cong. 55 (2005) (statement of John G. Roberts, Jr. 
Nominee to be Chief Justice of the United States). 2005 WL 2204109.
5 Критика метафоры «судьи как арбитры» была высказана судьей апелля-
ционного суда третьего округа США (United States Court of Appeals for the Third 
Cir cuit, или сокр. Third Circuit) Теодором МакКи в своей статье: McKee T.A. Judges 
as Umpires // Hofstra Law Review. 2007. No. 35 (4). P. 1709–1723.
6 См. также: «Я думаю, что публика не понимает, что происходит, когда вы 
становитесь судьей. Когда вы произносите судебную клятву, вы становитесь 
дру гим человеком. Вы решаете дела не для достижения желаемого результа-
та, а исходя из того, что говорят факты и закон. То, что вы решаете в качестве 
судьи, — это не общие принципы, а ваше дело. Вы рассматриваете этот вопрос 
как можно более узко. Это то, что Сэм всегда делает с большим уважением к 
прецеденту. Сэм Алито был верен этой судебной клятве». Цитата из выступле-
ния судьи апелляционного суда третьего округа США Эдвада Бекреа на слу-
шаниях по вопросу назначения Самуэля Алито судьей Верховного суда США в 
Комитете по судебной власти Сената США: Confi rmation Hearing on the Nomi-
na tion of Samuel A. Alito, Jr. to be an Associate Justice of the Supreme Court of the 
United States Before the Senate Committee on the Judiciary. 109th Cong. 655–656 
(2006) (statement of Edward Becker, Judge. Third Circuit Court of Appeals). 2006 
WL 75404 (F.D.C.H.).
7 Для аргумента за отказ от использования этого термина см.: McKee T.A. 
Judges as Umpires // Hofstra Law Review. 2007. No. 35 (4). P. 1716 («Фраза “судеб-
ный активизм” сама по себе столь же неудачна, сколь и бессмысленна, посколь-
ку она предлагает лишь немногим большее, чем рефлексивную критику и удоб-
ную формулировку. Что еще более важно, все более поляризованный климат 
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тонин Скалиа отметил в одном из своих особых мнений, что «[Вер-
ховный] суд, должно быть, живет в другом мире. С каждым новым 
днем и каждым новым делом он занят созданием Конституции для 
страны, которую я не узнаю»8. Непростой вопрос о роли судебной 
власти еще более усложняется тем фактом, что судьи, особенно 
на федеральном уровне, назначаются пожизненно9 и не отвечают 
перед избирателями. При этом они разрешают споры, возникаю-
щие из положений законодательства и подзаконных актов, созда-
ваемых исполнительной и законодательной ветвями власти, обе из 
которых в известной степени подчинены воле народа в процессе 
выборов10.

Роль судейского корпуса становится все более значительной во 
многих сферах жизни в США, Великобритании11 и других странах12, 

вокруг судов крайне затрудняет нам, судьям, публично или в частном порядке 
признавать, что мы являемся продуктом нашего опыта и обременены челове-
ческими слабостями, как и все остальные смертные. Мы, возможно, слишком 
обеспокоены тем, что признание этого поставит под сомнение наши собствен-
ные решения и их пригодность, тем самым ставя под сомнение наши суждения 
и подвергая нас критике за то, что мы не можем опровергнуть. С учетом по-
литической позиции вокруг актуальных проблем современности эта озабочен-
ность существует не без существенного оправдания»).
8 Board of County Commissioners, Wabaunsee County, Kansas v. Umbehr. 518 U.S. 
668, 686, 711 (Scalia J., dissenting).
9 Согласно разд. 2 ст. II Конституции США судьи назначаются «по совету и с 
согласия Сената», а согласно разд. 1 ст. III «занимают свои должности, пока их 
поведение безупречно», т.е. пожизненно.
10 В свете опроса, проведенного в 2017 г., в котором сообщалось о том, что 
немногие американцы могли назвать даже единственного судью Верховного 
суда, представляется хорошей идеей, что их выборы не основаны на резуль-
татах всенародного голосования. См.: Cillizza C. Can you name a Supreme Court 
Justice? You’re in the minority. Fifty-seven Percent of People Can’t Name a Single 
Supreme Court Justice // Washington Post. 21 March 2017.
11 Для одного из примеров дел, связанных с судейской сдержанностью в 
Великобритании, см.: MS Woman Loses Assisted Suicide Case // The Guardian. 
<https://www.theguardian.com/society/2008/oct/29/ms-sclerosis-purdy> (accessed 
15 January 2019) (отклонение Высоким судом Великобритании требования 
женщины с рассеянным склерозом об использовании своего «права на смерть» 
в соответствии с британским статутом об ассистируемом самоубийстве, так 
как суд постановил, что только парламент может уточнить смысл статута).
12 Например, для обсуждения вопроса о влиянии французской судебной 
сис темы на поддержание права должностных лиц в государственных школах 
запрещать ношение религиозных нарядов, в частности, религиозного голов-
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и не в последнюю очередь в образовании. В рамках дела Brown v. 
Board of Education of Topeka13, являющегося самым важным делом 
по образовательному праву в США, Верховный суд США признал 
неконституционным применение принципа «разделены, но рав-
ны» (separate but equal) в отношении обучения англо-американ-
ских детей. Это решение запустило волну изменений, которые 
фундаментально трансформировали множество аспектов жизни 
в США, инициировав эру равных образовательных возможностей, 
которая, в свою очередь, способствовала увеличению возможно-
стей для женщин14 и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья15. Но даже в этих случаях, когда американские суды признают 
свою юрисдикцию и разрешают возникшие споры, они должны 
в соответствии с традиционным взглядом, разделяемым многи-
ми, действовать в границах, предусмотренных федеральной Кон-
ституцией.

В США роль судей Верховного суда является предметом тща-
тельного изучения и широкого публичного обсуждения с момента 
ухода в отставку по собственному желанию судьи Энтони Кеннеди, 

ного убора под названием «хиджаб», основанного на исторической политике, 
которая применяла строгий секуляризм в общественных учреждениях, см.: 
McKee T.A. Judges as Umpires // Hofstra Law Review. 2007. No. 35 (4). P. 1709–1723; 
Custos D. Secularism in French Public Schools: Back to War? The French Statute of 
15 March 2004 // American Journal of Comparative Law. 2006. No. 337.
13 Brown v. Board of Education of Topeka. 347 U.S. 483 (1954).
14 Согласно главе IX «Образовательных поправок» 1972 г. (Title IX of the Edu-
ca tion Amendments of 1972, 20 U.S.C.A. § 1681) (далее — глава IX) «ни одно лицо 
в Соединенных Штатах не должно по признаку пола не допускаться к участию, 
получать отказ в приеме или подвергаться дискриминации в рамках любой 
образовательной программы или образовательного вида деятельности, полу-
чающего федеральную финансовую помощь». В то время как этот закон был 
принят для обеспечения гендерного равенства в высшем образовании или лю-
бой образовательной деятельности в программах, получающих федеральную 
финансовую помощь, судебное вмешательство расширило сферу его действия 
для борьбы с сексуальными домогательствами в школах.
15 Утверждение Акта об образовании лиц с инвалидностью (Individuals with 
Dis abilities Education Act), изначально принятого как Акт об образовании детей-
инва лидов (Education for Handicapped Children Act, 20 U.S.C.A. § 1400) в 1975 г., 
дало возможность появиться большому числу судебных споров о защите прав 
студентов, в том числе в рамках последующих законов: Секции 504 Акта о реа-
билитации 1987 г. (Section 504 of the Rehabilitation Act of 1987, 29 U.S.C.A. § 794(a)) 
и Акта об американцах с ограниченными возможностями здоровья (Americans 
with Disabilities Act, 42 U.S.C.A. § 12101).
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считавшегося судьей, имеющим решающий, или «центристский», 
голос между более либеральным и консервативным крыльями су-
да16. Особое значение этим дебатам придавал тот факт, что баланс 
сил в суде мог существенно измениться: претендентом на его ме-
сто стал Бретт Кавано, бывший судьей апелляционного суда окру-
га Колумбия, который по иронии судьбы ранее был помощником 
судьи Кеннеди, он является сторонником оригинализма, «т.е. он 
интерпретирует текст закона в свете того, что он значил, когда был 
принят»17. 

В свете различий между правовыми системами в США и боль-
шей части Европы, особенно в контексте роли судебной власти в 
разрешении споров, которые касаются в том числе возникающих 
в образовательных контекстах, данная статья состоит из двух ча-
стей. Первая часть объясняет понятия судейского активизма и 
судейской сдержанности в свете наиболее спорных решений Вер-
ховного суда в сфере образования и других сферах. Через эти реше-
ния будет продемонстрировано, как судьи-активисты расширяют 
(если не превышают) свои конституционные полномочия. Вторая 
часть фокусируется на роли Верховного суда США в судебных спо-
рах в сфере образования.

Ñóäåéñêèé àêòèâèçì ïðîòèâ 
ñóäåéñêîé ñäåðæàííîñòè (îðèãèíàëèçìà)

В США споры о том, должны ли судьи быть интерпретатора-
ми права или законодателями, можно отследить по часто цити-
руемому отрывку из сочинений Александра Гамильтона, одного из 
отцов-основателей США и автора цикла статей в поддержку текста 
Конституции США «Федералист». Он отметил в одной из них, что 
«судебная власть из-за существа своих функций всегда менее всего 
опасна для политических прав, определенных Конституцией, ибо 

16 См.: Paul D. The Supreme Court Has Faced Momentous Resignations. But Ken-
nedy’s may be unrivaled. Experts say Justice Anthony Kennedy’s retirement will be 
the most consequential shift the court has seen in decades. But a few have come 
close // Washington Post. 29 June 2018.
17 Editorial. Judging Kavanaugh // Weekly Standard. 23 July 2018; Hewitt H. Brett 
Kavanaugh is ‘John Roberts 2.0’ There is not much political upside to Kavanaugh’s 
nomi nation, but there is enormous political downside if he is not confi rmed // Wa-
shin gton Post. 10 July 2018.
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у этой власти самые малые возможности для их нарушения или 
ущемления... она не обладает ни силой, ни волей, а выносит толь-
ко суждения»18. Гамильтон также добавил, что «о свободе не может 
быть и речи, если судебная власть не отделена от законодательной 
и исполнительной власти»19. Однако в течение последних 60 лет 
Верховный суд США зачастую не следует этому определению, на-
чав часто проявлять свой судейский активизм с председательства 
судьи Эрла Уоррена20.

Верховный суд в серии различных решений, касающихся как 
конституционных толкований, так и применения различных зако-
нов, в течение даже последних 20 лет может быть уличен в юри-
дическом активизме разного уровня, по существу, являясь «зако-
нодателем со скамьи», напрямую нарушая суждение Гамильтона, 
выходя за рамки простого заполнения правовых лакун, когда за-
конодательство неясно или в принципе отсутствует. Споры об ин-
терпретации Конституции затрагивают вопросы от запрета молитв 
на церемониях выпуска из государственных школ (Lee v. Weis man)21 
и на спортивных мероприятиях (Doe v. Santa Fe Independent School 
District)22 до запрета на смертную казнь для несовершеннолетних 
(Roper v. Simmons)23 (дело, имеющее отношение к образованию, по-
скольку оно связано с несовершеннолетней преступностью).

По вопросам интерпретации законодательства Верховный суд 
предложил такие толкования главы IX, которые ее авторы, веро-
ятно, явно не предусматривали. Предположительно они могут вы-
ходить за границы закона. Так, Верховный суд интерпретировал 
главу IX как позволяющую студентам взыскивать убытки с обра-
зовательных учреждений в деле Franklin v. Gwinnett County Public 

18 См.: Hamilton A. The Аederalist Papers. No. 78. New York: Clinton Rossiter, 1962. 
Русск. текст по: Федералист: Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона 
и Дж. Джея. М.: Издательская группа «Прогресс» — «Литера», 1994. С. 502–510.
19 Там же.
20 Эрл Уоррен (Earl Warren) — председатель Верховного суда США с 1953 по 
1969 г. За время председательства Уоррена Верховный суд принял несколько 
фундаментальных решений, касавшихся запрета расовой сегрегации и других 
сфер.
21 Lee v. Weisman. 505 U.S. 577 (1992).
22 Doe v. Santa Fe Independent School District. 530 U.S. 290 (2000).
23 Roper v. Simmons. 543 U.S. 551 (2005).
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Schools24, а также как устанавливающую параметры для опреде-
ления ответственности школьных советов в делах о сексуальных 
домогательствах со стороны преподавателей в деле Gebser v. Lago 
Vista Independent School District25 и студентов в деле Davis v. Monroe 
County Board of Education26. Суд в деле Jackson v. Birmingham Board of 
Edu cation27 также интерпретировал главу IX как предотвращающую 
возмездие со стороны образовательной организации по отноше-
нию к сотрудникам (в данном случае к тренеру школы), которые 
отстаивали права своих учеников.

Верховный суд также расширил сферу действия федерально-
го законодательства об инвалидности, интерпретировав «Акт об 
образовании лиц с инвалидностью» (Individuals with Disabilities 
Edu cation Act — IDEA)28 как позволяющий родителям лиц с инва-
лидностью представлять себя и своих детей в делах, касающихся 
споров об их образовании в деле Winkelman v. Parma City School 
District29.

При этом в деле Arlington Central School District v. Murphy30 Вер-
ховный суд проявил судейскую сдержанность, отказав родителям в 
возможности возместить затраты на экспертных свидетелей, даже 
если они преуспевают в деле против школы, на основании того, что 
такая возможность не предусмотрена в «Акте об образовании лиц 
с инвалидностью». Судьи решили, что, если конгресс не внес соот-

24 Franklin v. Gwinnett County Public Schools. 503 U.S. 60 (1992). Комментарий 
по делу: Russo С.J., Nordin V.D., Leas T. Sexual Harassment and Student Rights: 
The Supreme Court Expands Title IX Remedies // Educational Law Reports. 1992. 
No. 733.
25 Gebser v. Lago Vista Independent School District. 524 U.S. 274 (1998).
26 Davis v. Monroe County Board of Education. 526 U.S. 629 (1999).
27 Jackson v. Birmingham Board of Education. 544 U.S. 167 (2005). Комментарий по 
делу: Russo C.J., Thro W.E. The Meaning of Sex: Jackson v. Birmingham School Board 
and its Potential Implications // Educational Law Reports. 2005. No. 198.
28 Individuals with Disabilities Education Act. 20 U.S.C.A. § 1400.
29 Winkelman v. Parma City School District. 550 U.S. 516 (2007). Комментарий по 
делу: Russo С.J. The Rights of Non-Attorney Parents Under the IDEA: Winkelman 
v. Parma City School District // Educational Law Reports. 2007. No. 221.
30 Arlington Central School District v. Murphy. 548 U.S. 291 (2006). Комментарий по 
делу: Osborne A.G., Jr., Russo С.J. The Supreme Court Rejects Parental Reimburse-
ment for Expert Witness Fees Under the IDEA: Arlington Central School District 
Board of Education v. Murphy // Educational Law Reports. 2006. No. 333.
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ветствующие изменения в законодательство, несмотря на много-
численные просьбы сделать это, суд не имеет права вмешиваться в 
данный вопрос, оставив родителей без возможностей возмещения 
таких расходов. Более того, конгресс впоследствии отклонил зако-
нопроект, который бы внес соответствующие поправки в «Акт об 
образовании лиц с инвалидностью».

Более двадцати лет назад, когда конгресс внес похожие поправ-
ки в этот акт, которые позволяли родителям, выигравшим в споре, 
компенсировать расходы на адвокатов31, он заменил этими поправ-
ками решение Верховного суда в деле Smith v. Robinson32 (в котором 
суд также отказал выигравшим родителям в возмещении судебных 
расходов). Другими словами, конгресс осознанно и специально по-
шел против предыдущего решения суда, внеся поправки в «Акт об 
образовании лиц с инвалидностью».

Сторонники судебного активизма могут иногда забыть, что 
законы принимаются в первую очередь законодательными орга-
нами. Почти все законы абстрактны или неясны в той или иной 
мере. Сторонники судейской сдержанности склонны признать, что 
абсурдно было бы предположить, что при применении таких по-
тенциально абстрактных положений к конкретным, чувствитель-
ным к фактам делам судьи должны бездумно, механически читать 
законы и выдавать решения как автоматы. Конечно, великие юри-
сты проявили здравый смысл и благоразумие при применении за-
конов, потенциально написанных за две тысячи миль или за два 
столетия от времени и места, в котором эти законы применяются в 
конкретных разбирательствах. Однако сторонники сдержанности 
или оригинализма держат юристов на гораздо более коротком по-
водке, когда те пытаются отойти от текста конституционных поло-
жений или законов.

Сторонники судебной сдержанности не считают суды просты-
ми машинами, применяющими закон. Независимо от того, под-
держивает кто-либо судейскую сдержанность или судейский ак-
тивизм, все должны признать, что применение закона в сложных, 
реальных жизненных ситуациях требует определенной степени 
усмотрения. Скорее, спор идет между теми, кто считает юристов 
связанными судебной функцией, и теми, кто рассматривает их как 

31 20 U.S.C.A. § 1415(i) (3) (B)–(G).
32 Smith v. Robinson. 468 U.S. 992 (1984).
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лиц, формирующих правила, которые обладают значительной сво-
бодой усмот рения для представления и осуществления широких 
социальных реформ.

Результатом этого доктринального спора стало то, что, по об-
щему правилу, когда судьи в США применяют в том или ином споре 
правило, закрепленное в Конституции США33, они должны приме-
нять его так, как оно написано, а не так, как они того пожелают. Ис-
ходя из этого тезиса настоящая роль судейского корпуса и взаимо-
отношения между конгрессом и судами становится более четкой. 
Ситуация, когда в деле Smith v. Robinson суд отказал родителям в 
праве на судебные расходы в соответствии с действовавшим зако-
нодательством, а конгресс впоследствии изменил это положение, 
закрепив такое право, демонстрирует пример того, что обычно 
упускают сторонники судейского активизма. Данный пример по-
казывает на практике, как должны взаимодействовать между со-
бой законодательная и судебная власть.

Когда судьи применяют право, как оно есть, они могут отме-
тить, что конгресс может рассмотреть вопрос о пересмотре данных 
особенностей законодательства и, вероятно, внести соответствую-
щие поправки в законы. Однако ни Верховный суд, ни иные суды 
не могут вносить поправки или переписывать законодательство, 
так как это нарушило бы статью I Конституции США, которая на-
деляет законодательными полномочиями конгресс США.

Если же судьи не согласны с текстом или смыслом закона, они 
остаются обязанными его применять. В таком случае конгресс 
имеет возможность рассмотреть проблему, поднятую в том или 
ином деле, и принять решение о соответствующем изменении за-
кона. Конгресс также может игнорировать предложения судей, в 
этом случае суды должны принимать свои решения, основываясь 
на действующих на данный момент законах. Это взаимодействие 
отражает конституционные взаимоотношения между судами и за-
конодательными органами с принципом разделения властей в их 

33 Согласно разд. 2 ст. III Конституции США судебная власть распространяется 
на все дела, которые рассматриваются по общему праву и праву справедли-
вости и возникают на основе настоящей Конституции, законов Соединенных 
Штатов и договоров, заключенных или заключаемых от их имени; на все дела, 
касающиеся послов, других официальных представителей и консулов; <...> на 
споры, стороной в которых являются Соединенные Штаты; на споры между 
двумя штатами или более.
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основе34. Если конгресс не согласен с судебной интерпретацией за-
кона, он может изменить закон таким образом, чтобы обеспечить 
судебную интерпретацию в соответствии с волей законодателя.

Другой пример реализации конгрессом своей возможности 
участия в балансировании законодательства и его правоприме-
нения путем реакции на принятые судебные решения — решение 
Верховного суда в деле Grove City College v. Bell35. В этом деле Вер-
ховный суд ограничил область применения главы IX в организа-
циях высшего образования, отказавшись накладывать санкции на 
всю образовательную организацию (санкции накладывались лишь 
на ту программу, которая была уличена в дискриминационном 
поведении и получала федеральные средства). Конгресс не согла-
сился с мнением Верховного суда по этому вопросу, приняв «Акт о 
восстановлении гражданских прав 1998 г.» (Civil Rights Restoration 
Act of 1988)36, распространив защиту, предусмотренную главой IX, 
на всю образовательную организацию, а не на ее отдельные части 
или программы.

Как описывается далее в тексте, несколько недавних решений 
Верховного суда могут оправдывать — если не усиливать — страх 
судьи Скалии о том, что его коллеги на судейской скамье создают 
Конституцию для страны, которую он и, возможно, многие дру-
гие не узнают. Эта обеспокоенность усугубляется тем, что судьи-
активисты все чаще интерпретируют Конституцию и/или феде-
ральные законы в соответствии с собственными принципами, а не 
следуют близко к тексту и первоначальным намерениям отцов-
основателей либо законодательных органов. Эти судьи не только 
выборочно применяют иностранное законодательство в поддерж-
ку своих решений, но в одном случае также частично ссылались на 
международный договор, который Сенат США никогда не ратифи-
цировал, — на Конвенцию ООН о правах ребенка.

Основываясь на значительном влиянии Верховного суда и 
других судов в изменении американского законодательства и по-
литики в области образования, эта статья отражает роль судеб-
ной власти как одной из трех равных ветвей власти в США. Сле-

34 См.: Berger R. Government By Judiciary: The Transformation of the Fourteenth 
Amendment. Cambridge: Harvard University Press, 1977.
35 Grove City College v. Bell. 465 U.S. 555 (1984).
36 Civil Rights Restoration Act of 1988. 20 U.S.C.A. § 1687.
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довательно, с точки зрения автора, исходя из доктрины судебной 
сдержанности, роль Верховного суда и нижестоящих судов можно 
охарактеризовать как производный процесс. Другими словами, су-
дебные толкования не должны быть свободными политическими 
определениями, которые дают судьи исходя из собственных пред-
ставлений о лучшем толковании. Вместо этого судебные действия 
должны основываться на законодательной политике, сформулиро-
ванной законодательной или в некоторых случаях исполнительной 
ветвью власти. То есть судебное применение и изложение норм 
права должны основываться на ранее осуществленном выборе 
между теми или иными политическими решениями, сделанными 
теми ветвями власти, которые политически подотчетны народу, 
а не назначенными юристами.

Автор является критиком парадигмы судебного активизма, 
предпочитая, чтобы суды оставляли основной выбор политиче-
ских решений по тем или иным вопросам другим ветвям власти, 
поскольку за президентов, губернаторов и законодателей прого-
лосовали граждане, которые, в свою очередь, могут проголосовать 
против них или их последователей в случае, если они недовольны 
политикой этих чиновников. А в случае если судьи считают необ-
ходимым вмешаться в законодательную политику, то подход, из-
бранный Верховным судом в деле Murphy, должен служить ролевой 
моделью. В этом деле, хотя Верховный суд и признал отсутствие 
у родителей права на возмещение судебных расходов на судеб-
ных экспертов, он сдержал себя от изменения закона, предпочи-
тая оставить это конгрессу, которому еще предстоит внести соот-
ветствующие изменения в федеральное законодательство. В то же 
время автор искренне поддерживает идею о том, что американская 
нация должна иметь независимую судебную систему, свободную от 
политического давления, в равной степени важно ставить закон-
ные вопросы об ограничении судебной власти.

Âåðõîâíûé ñóä ÑØÀ 
è îáðàçîâàòåëüíûå ñïîðû

Поскольку термины «судебный активизм» и «судебная сдержан-
ность», также называемые строгим конституционализмом и ори-
гинализмом, имеют общий характер, полезно вспомнить выводы 
Верховного суда в деле Board of Education of Hendrick Hudson Central 
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School District v. Rowley37, первом судебном споре, затронувшем по-
ложения федерального закона, в настоящее время известного как 
«Акт об образовании лиц с инвалидностью». Пытаясь ограничить 
судебную власть и полагая, что студенты с ограниченными воз-
можностями имеют право на обучение в учебных заведениях, орга-
низованное таким образом, чтобы «быть достаточным для получе-
ния некоторых преимуществ в ходе их образования»38, Верховный 
суд оценил роль судебной власти в разрешении образовательных 
споров. В сущности, Верховный суд посоветовал судьям действо-
вать осторожно при решении подобных споров, так как у судей не 
хватает достаточного опыта в этой области. Верховный суд указал, 
что он «ранее предупреждал, что у судов нет “специализирован-
ных знаний и опыта”, необходимых для решения “постоянно при-
сутствующих и сложных вопросов образовательной политики”... 
Поэтому, как только суд определит, что требования закона были 
выполнены, вопросы конкретной методологии должны решаться 
штатами»39.

Таким образом, судьи должны помнить не только о разделении 
власти (передавая вопросы на разрешение законодательным орга-
нам в рамках их полномочий), но и о федерализме (уважая права 
штатов согласно Десятой40 и другим поправкам к Конституции). 
Когда Верховный и другие суды занимаются законотворчеством, 
они должны учитывать влияние своих изменений на структуру 
политической и образовательной систем, стараясь свести к ми-
нимуму — если не устранить — трения между судебной и другими 
ветвями власти, а также минимизировать узурпацию полномочий 
штатов со стороны федерального правительства. Поскольку Кон-
ституция предусматривает федеральное правительство, основан-
ное на разделении властей, суд должен учитывать, в какой степени 
он обладает необходимыми знаниями в области государственной 
политики в отдельных сферах, таких как, например, политика в об-

37 Board of Education of Hendrick Hudson Central School District v. Rowley. 458 U.S. 
176 (1982).
38 Там же. П. 200.
39 Там же. П. 208.
40 Десятая поправка закрепляет, что полномочия, не делегированные феде-
ральному правительству Конституцией и не запрещенные для отдельных шта-
тов, сохраняются соответственно за штатами либо за народом.
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ласти образования, и оставлять их тем, кто является более квали-
фицированным для принятия подобных решений41.

В то же время, учитывая недостаток персонала и бюджетных 
ресурсов, а также относительно ограниченный опыт, на котором 
судьи могут основывать свои решения, помимо собственного юри-
дического образования и опыта в качестве практикующих юристов 
или преподавателей42, суды часто полагаются на законодательные 
органы в отношении отдельных вопросов политики. Мудрая судеб-
ная администрация предполагает, что с учетом этих ограничений 
на судебную экспертизу и ограниченной роли судей в американ-
ской конституционной системе подобные вопросы реализации фе-
деральных программ и законов, таких как «Акт об образовании лиц 
с инвалидностью» и глава IX, лучше оставить избранным ветвям 
власти, на которые граждане могут повлиять в ходе выборов.

Американские суды, как правило, выступают в качестве арбит-
ров в правовых спорах, а не в качестве законодателей в общем поле 
для обсуждения и изложения социальной политики. Сторонники 
судейской сдержанности, таким образом, поощряют судей учиты-
вать практические и личные эмпирические ограничения юристов 
для обеспечения того, чтобы законотворчество в первую очередь 
оставалось за избранными ветвями власти. В то же время сторон-
ники судейской сдержанности не стремятся ограничивать консти-
туционную способность граждан защищать изменения в управле-
нии нацией. Они всего лишь признают, что Конституция требует, 
чтобы такие изменения происходили через процедуры избрания и 
голосования, а также через обращения граждан к законодательной 
и исполнительной ветвям власти, а не посредством давления на 
неизбранную судебную власть, которая должна принять решение в 
их пользу и тем самым пойти против воли большинства народных 
избранников в конгрессе.

Как и во многом другом, независимо от того, занимается ли 
Верховный суд судебным активизмом или судебной сдержанно-

41 См., например, Board of Education of Independent School District No. 92 of Pot ta-
watomie v. Earls. 536 U.S. 822, 838 (2002), в котором суд предположил, что у него 
есть вопросы относительно соблюдения политики случайного тестирования 
на наркотики для студентов-спортсменов, но отказался аннулировать данную 
практику.
42 Например, один из величайших судей Верховного суда США — Феликс 
Франкфуртер попал в суд с позиции профессора в Гарвардской школе права.
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стью, восприятие идеологических позиций судей во многом зави-
сит от наблюдателя43. Кроме того, следует помнить, что, хотя судьи 
могут иметь предрасположенность в том или ином идеологиче-
ском направлении, лишь немногие придерживаются одной точки 
зрения во всех случаях. Традиционное мнение выражается в том, 
что судебная власть несет юридическую ответственность за толко-
вание законов, разработанных законодательными органами и ис-
полняемых с помощью нормативных актов исполнительной вла-
сти, и, следовательно, должна выступать в роли судьи, а не в роли 
переписывающего законы. Тем не менее если другие ветви власти 
не смогли выполнить свои обязанности, то судебная власть должна 
действовать в качестве суда последней инстанции, вынося законо-
дательные по форме решения.

Одна из ситуаций, когда у Верховного суда не было иного вы-
бора, кроме как вмешаться в законодательный процесс, произошла 
в 1990 г. в деле Missouri v. Jenkins44. В рамках этого дела Верховный 
суд изучал вопрос финансирования мер по десегрегации. После 
того как нижестоящие федеральные суды, по существу, согласи-
лись с тем, что Канзас-Сити и штат Миссури должны выделить фи-
нансирование для исполнения очередного приказа о десегрегации 
школ, местный школьный совет заявил, что он не может увеличить 
свой бюджет, не нарушая законы штата о финансировании и на-
логообложении. Суд подтвердил, что, хотя федеральная судебная 
система не может повышать налоги, она может потребовать, что-
бы совет взимал налоги на имущество по ставке, достаточной для 
финансирования мер по десегрегации, и может приостановить или 
отменить действие законов, которые помешали бы совету выпол-
нить такой приказ. Интересно, что дело Missouri v. Jenkins стало по-
следней победой сторонников десегрегации в школах в Верховном 
суде. Тот момент, когда Верховный суд переходит невидимую черту 
от судейского активизма к судейской сдержанности, воспринима-
ется каждым комментатором или критиком деятельности Верхов-
ного суда субъективно.

43 Для более подробного обсуждения этого тезиса см.: Russo C.J. In the Eye of 
the Beholder: The Supreme Court, Judicial Activism, and Judicial Restraint // School 
Business Affairs. 2005. No. 71 (8). P. 47–50.
44 Missouri v. Jenkins. 495 U.S. 33 (1990). Комментарий по делу: Russo C.J., Ros-
sow L.F. Missouri v. Jenkins: The Desegregation Battle Continues // Education Law 
Reports. 1990. No. 62.
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Когда предмет спора в Верховном суде касается конституци-
онных положений, строгие конструктивисты или оригиналисты 
Верховного суда, верховный судья Джон Робертс вместе с судьями 
Томасом Алито и Нилом Горсачем обычно утверждают, что их обя-
занность состоит в том, чтобы придерживаться текста Конститу-
ции, стремясь определить первоначальное намерение ее авторов. 
Конечно, активисты суда — судьи Брейер, Гинзбург, Сотомайор 
и Каган не соглашались.

Аналогичным образом, когда речь идет о положениях законо-
дательства, задача судов состоит в том, чтобы раскрыть, насколько 
это возможно, намерения законодательного органа, который при-
нял этот закон. Таким образом, члены суда как бы принимают на 
себя и высказывают те мнения, которые, по их суждению, имели бы 
законодатели, если бы разбираемый в суде вопрос был предостав-
лен их вниманию. Кроме того, признается то, что на самом деле 
должно быть очевидным, а именно что в случаях, когда дела реша-
ются в определенное время и в определенных местах, отдельные 
юристы и суды коллективно подвержены влиянию текущих собы-
тий, зачастую принимая во внимание экономические, политиче-
ские, социальные, образовательные и другие факторы. Несмотря 
на это, сторонники судейской сдержанности утверждают, что юри-
сты должны воздерживаться от чрезмерного акцента на внешние 
факторы.

Çàêëþ÷åíèå

Одна из сильных сторон американского государства, включая 
судебную систему, заключается в том, что «о правительстве Соеди-
ненных Штатов часто с уважением отзываются как о власти зако-
нов, а не людей»45. Американская система открыта для активных 
дискуссий, главным образом о концептах и идеях, а не обязательно 
об отдельных персоналиях46. Такие дискуссии, например, о роли 
судей Верховного суда, о судебном активизме и о связанных с 
этим проблемах, таких как место иностранного права во внутрен-
них американских правовых спорах, а также дебаты о возможных 
мерах, которые могут быть приняты для того, чтобы помочь Вер-

45 Marbury v. Madison. 5 U.S 137, 163 (1803).
46 В свете споров вокруг назначения Бретта Кавано этот тезис является тем 
более актуальным.
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ховному суду не сбиться с курса, могут только укрепить всю систе-
му. Поскольку дебаты по поводу судебного активизма и судебной 
сдержанности продолжаются, возникает вопрос: должны ли судьи 
толковать конституционные положения, законы или нормативные 
акты как можно ближе к их первоначальному смыслу или они мо-
гут свободно толковать их более широко, участвуя в судебном ак-
тивизме, часто в соответствии с собственной точкой зрения и опи-
раясь на неамериканские законы? Даже в случае подтверждения 
судьями конституционных положений и законодательства суды 
создают право хотя бы путем дополнительного уточнения значе-
ния конституционных положений, статутов, постановлений и сво-
их предыдущих решений, добавляя прецедент путем разъяснения 
существующего прецедентного права.



63

ÂÊËÀÄ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ 
ÑÈÑÒÅÌÛ ÞÆÍÎÉ ÀÔÐÈÊÈ 
Â ÓÑÓÃÓÁËÅÍÈÅ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÁÅÄÍÎÑÒÈ1
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Роэльф Рейнеке

Ââåäåíèå

Связь между образованием и снижением уровня бедности хо-
рошо известна и не ставится под сомнение2. Бедность — это 

состояние людей, лишенных самого необходимого для достойной 
жизни и испытывающих трудности из-за нехватки денег, еды, 
одежды, жилья и др. Это состояние называют абсолютной бедно-
стью. Абсолютная бедность не является единственной формой бед-
ности. Существует также эмоциональная бедность — состояние, 
когда у людей отсутствуют необходимые жизненные навыки и 
эмоциональные способности, чтобы эффективно решать жизнен-
ные проблемы. Считается, что система образования страны должна 
способствовать снижению уровня бедности. Это одна из целей об-
разования, установленная в ст. 29 (1) Конвенции о правах ребенка3. 

1 Статья подготовлена при поддержке программы VLIR UOS.
2 Statistics South Africa. Poverty Trends in South Africa: An Examination of 
Abso lute Poverty between 2006 and 2015 // Pretoria: Statistics South Africa. 2017. 
<http://www.statssa.gov.za/publications/Report-03-10-06/Report-03-10-062015.
pdf> (accessed: 2 February 2019).
3 United Nations Convention on the Rights of the Child // UN doc A/44/49. 1989.
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Конвенция призывает обеспечить всестороннее развитие потен-
циала ребенка и обучение детей тому, как стать ответственными 
гражданами.

Может показаться, что само по себе повышение уровня обра-
зования освободит людей от оков бедности. Однако во многих слу-
чаях ученики, посещавшие школу, не получают того образования, 
которое обеспечит дальнейшую работу, или, еще хуже, они оста-
ются функционально неграмотными из-за низкого качества обу-
чения в большинстве школ страны4. Это чаще происходит с детьми 
из более бедных семей. Образовательная система в государстве в 
условиях недостатка ресурсов не в состоянии предоставить адек-
ватные возможности для детей с социально неблагополучным бэк-
граундом. В итоге это приводит к увеличению разрыва между бога-
тыми и бедными во многих сферах жизни5. Разница особо заметна 
в показателях уровня жизни, грамотности, доступа к рынку труда 
и успешности на нем и пр. 

Различия в уровне образования между бедными и более бога-
тыми слоями населения очевидны и в Южной Африке. Люди, не 
имеющие образования высокого уровня, зачастую являются бед-
ными, тогда как получение людьми высшего образования сокраща-
ет бедность6. Чрезвычайно важно, чтобы ученики не только успеш-
но завершали школьное образование, но и получали надлежащее 
обра зование, которое подготовит их к рынку труда. К сожалению, 
так происходит не всегда.

Целью данной статьи является изучение контекста рынка об-
разования в Южной Африке и освещение обострения образова-
тельной бедности из-за незрелой и несбалансированной системы 
управления образованием.

В первой части работы описывается экономический и социаль-
ный контекст среды, в которой проходит образование. Затем при-
водятся примеры, демонстрирующие то, как внутренняя борьба, 

4 Department of Education. The Internal Effi ciency of the School System. Pretoria: 
Department of Basic Education, 2013.
5 Statistics South Africa. Poverty Trends in South Africa: An Examination of 
Absolute Poverty between 2006 and 2015 // Pretoria: Statistics South Africa. 2017. 
<http://www.statssa.gov.za/publications/Report-03-10-06/Report-03-10-062015.
pdf> (accessed: 2 February 2019).
6 Там же.
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политический оппортунизм и отсутствие ответственности в шко-
лах 1–3-го квантиля7 ведут к плохим образовательным результа-
там и к образовательной бедности в итоге. 

1. Ñðåäà, â êîòîðîé ïðîõîäèò îáó÷åíèå

Среда обучения оказывает непосредственное влияние на обра-
зовательные результаты. Обычно обучающиеся посещают школы в 
районе своего проживания. Для 80% учащихся — это бесплатные шко-
лы 1–3-го квантиля, расположенные в бедных районах8. В большин-
стве случаев такую среду обучения нельзя назвать «здоровой» — это 
школы в плохом состоянии, уровень образования в которых низкий, 
а уровень отсева учащихся после окончания 9-го класса высокий. 
Некоторые школы слишком переполнены, встречаются случаи, ког-
да в одном 11-м классе обучаются 205 учеников. В этой школе не 
хватает 14 классных комнат и 19 учителей9. Есть школы, в которых 
в одном классе обучаются до 165 (3-й класс), 140 (2-й класс) и 150 
(1-й класс) учеников10.

Áåäíîñòü

Понятие бедности включает не только абсолютную бедность, 
когда у людей нет даже еды, но и эмоциональную бедность — отсут-
ствие необходимых навыков и эмоциональных возможностей для 
того, чтобы эффективно справляться с жизненными проблемами. 
Согласно пирамиде потребностей Маслоу абсолютная бедность, ко-

7 Согласно поправкам в Школьный акт ЮАР от 2005 г., все государственные 
школы ЮАР разделены на 5 квантилей (quintiles), которые соответствуют сред-
нему уровню жизни в тех сообществах, в которых они расположены. Школы 
1-го квантиля расположены в самых бедных районах республики, а 5-го — в са-
мых богатых. См.: Education Laws Amendment Act. No. 24 of 2005.
8 Select Committee on Education and Recreation. Poverty Ranking of Schools 
(Quintiles). Pretoria: Department of Basic Education, 2017.
9 South Africa’s most crowded school: 200 pupils in one class // Sunday Times. 
20 March 2016. <https://www.timeslive.co.za/sunday-times/news/2016-03-20-sas-
most-crowded-school-200-pupils-in-one-class/> (accessed: 2 February 2019).
10 Marais P. «We can’t believe what we see»: Overcrowded classrooms through the 
eyes of student teachers // South African Journal of Education. 2016. Vol. 36. No. 2. 
P. 1–10.
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торая находится на ее нижнем ярусе, является лишь частью проб-
лемы11. Решение проблемы абсолютной бедности очень важно, но 
для борьбы с бедностью в целом необходимо действовать и на дру-
гих уровнях, повышая самооценку человека, развивая жизнестой-
кость и формируя чувство принадлежности. Все это требует целост-
ного развития личности учащегося12.

В Южной Африке высокий уровень всех типов бедности. Абсо-
лютная бедность иллюстрируется ситуацией на рынке труда. Уро-
вень безработицы в стране в настоящее время составляет 27,5%13. 
Этот показатель включает только тех, кто находится в активном 
поиске работы, и не включает людей, которые перестали ее искать. 
Если проанализировать уровень бедности, то в 2015 г. 66,8% детей 
жили за чертой бедности. С тех пор этот показатель не сильно из-
менился14.

Âûñîêèé óðîâåíü îòñåâà ó÷àùèõñÿ

В сфере образования большую проблему составляет отсев обу-
чающихся. Самый большой отсев происходит после окончания 
10-го класса, когда посещение школы перестает быть обязатель-
ным15. Исследования показали, что одной из основных причин 
отсева является отсутствие денег на оплату обучения в школах 
(школы 1–3-го квантиля бесплатные). К другим причинам отсева 
относятся голод, болезни или инвалидность, подростковая бере-
менность, семейные обстоятельства, ситуации, в которых учени-
ки вынуждены управлять домашним хозяйством, неспособность 
учеников хорошо сдать экзамены, низкое качество образования, 

11 Weiten W., Hassim J. Psychology: Themes and Variations. Hampshire: Cengage, 
2016. P. 282.
12 United Nations Convention on the Rights of the Child // UN doc A/44/49. 1989.
13 South Africa Jobless Rate Highest in a Year // Trading Economics. <https://
tradingeconomics.com/south-africa/unemployment-rate> (accessed 2 February 
2019).
14 Statistics South Africa. Poverty on the Rise in South Africa // Pretoria: Statistics 
South Africa. 2017. <http://www.statssa.gov.za/?p=10334> (accessed 2 February 
2019).
15 Department of Basic Education. Report on Dropout and Learner Retention Stra-
tegy to Portfolio Committee on Education. Pretoria: Department of Basic Edu cation, 
2011.
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низкая мотивация к получению дальнейшего образования, отсут-
ствие учителей и др.16. Последние исследования показывают, что 
основной причиной высокого уровня отсева из школ не является 
сама по себе абсолютная бедность. Она, скорее, ведет к тому, что 
ученики вынуждены посещать плохо оснащенные и плохо функ-
цио нирующие школы, и кумулятивный эффект плохого образова-
ния и постоянных плохих образовательных результатов, в конеч-
ном итоге, приводит к их отсеву17. Многие люди в Южной Африке 
даже не имеют национального сертификата старшей школы, кото-
рый является основным требованием для получения дальнейшего 
образования или трудоустройства.

Это не только указывает на то, что образование в ЮАР не го-
товит учеников к выходу на рынок труда и самостоятельной жиз-
ни, но и на проблемы, связанные с эмоциональной бедностью и 
устойчивостью. Дети не воспринимают факторы риска, с которыми 
столк нутся, не получив образование.

Департамент базового образования предпринимает попытки 
решить эти проблемы. Были инициированы несколько проектов, 
связанных с улучшением качества образования и доступа к образо-
ванию: национальная программа школьного питания, бесплатное 
образование в школах, расширение программы подготовительных 
классов, сокращение административной рабочей нагрузки учите-
лей, преодоление высокого уровня преступности и насилия в шко-
лах, создание школ с полным набором сервисов и услуг. В последнее 
время департамент начал внедрять трехстороннюю модель обуче-
ния, которая предоставляет академическое и профессио нально-
тех ни ческое обучение18.

16 Mgwangqa V., Lawrence L. Why Do Learners Drop Out of School? Learner 
Perceptions in the Fort Beaufort District, Eastern Cape, South Africa // Commonwealth 
Youth and Development. 2008. Vol. 6. No. 2. P. 16–32; Department of Basic Education. 
Report on Dropout and Learner Retention Strategy to Portfolio Committee on Edu-
cation. Pretoria: Department of Basic Education, 2011.
17 Branson N., Hofmeyr C., Lam D. Progress Through School and the Determinants 
of School Dropout in South Africa // A Southern Africa Labour and Development 
Research Unit Working Paper Number 100. Cape Town: SALDRU, University of Cape 
Town, 2013. P. 13.
18 Department of Education. Annual Report 2014/2015. Pretoria: Department of 
Basic Education, 2015; Department of Education. Annual report 2015/2016. Pre-
toria: Department of Basic Education, 2016; Department of Education. Annual report 
2016/2017. Pretoria: Department of Basic Education, 2017.
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Íèçêèå îáðàçîâàòåëüíûå ðåçóëüòàòû

Текущее состояние образования в Южной Африке способствует 
сохранению высокого уровня бедности. В 2017–2018 гг. 17% нацио-
нального бюджета было выделено на образование19. Это достаточ-
но большие ресурсы, однако, по всей видимости, образовательные 
результаты не находятся в какой-либо значимой позитивной кор-
реляции с объемом выделяемых средств. Только 34,7% учащихся, 
начавших обучение в 2006 г., завершили его в 2017 г. Националь-
ный экзамен для выпускников успешно сдали 75,1% обучавшихся 
в 2017 г.20. Для такой успешной сдачи требуется набрать в зависи-
мости от предмета минимальный результат — от 30 до 40%, что не 
является показателем хороших знаний. Ежегодная национальная 
оценка по математике в 9-м классе по стране показывает средний 
результат в 13% (2012 г.), 14% (2013 г.) и 11% (2014 г.)21. Более новые 
данные не публикуются. Результаты национального выпускного 
экзамена по математике показывают, что в 2016 г. 33,5% учащихся 
достигли результата в 40% и выше, а в 2017 г. этот показатель улуч-
шился до 35,1%22.

Ñóáñèäèðîâàíèå øêîë

Школы в Южной Африке субсидируются по-разному. Школы в 
бедных районах на основании системы квантилей относятся к шко-
лам 1–3-го квантиля. В этих школах отсутствует плата за обучение, 
и они получают из бюджета примерно 85 евро на одного ребенка в 
год23. Школы в более богатых районах, находящиеся в 5-м (послед-

19 UNICEF South Africa. Education budget South Africa 2017/2018. Pretoria: 
UNICEF, 2017.
20 The Flaw in SA’s «Real» Matric Pass Rate Figure (as Calculated by the EFF and 
DA) // Africa Check. <https://africacheck.org/spot-check/the-fl aw-in-sas-real-
matric-pass-rate-fi gure-as-calculated-by-the-eff-da/> (accessed: 2 February 2019).
21 Department of Education. Report on the Annual National Assessment of 2014. 
Pretoria: Department of Basic Education, 2014. P. 41.
22 Department of Education. Annual report 2016/2017. Pretoria: Department of 
Basic Education, 2017. P. 151.
23 Equal Education School Infrastructure Court Case this Week: #Fixthenorms // 
Equal Education <https://equaleducation.org.za/2018/03/12/statement-equal-
education-school-infrastructure-court-case-this-week-fi xthenorms> (accessed: 
2 Feb ruary 2019).
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нем) квантиле, получают от государства 15 евро на одного ребенка в 
год, а остальные расходы покрывают за счет платы родителей за обу-
чение. Размер платы устанавливается управляющим органом шко-
лы (School Governing Body). Родители, которые не в состоянии оплачи-
вать обучение, могут попросить об освобождении от оплаты.

Дополнительные преимущества, которые получают школы 
1–3-го квантиля, включают программу школьного питания, бес-
платные транспорт до школы, учебники и канцелярские товары 
для учеников. Однако эти школы сталкиваются с определенными 
проблемами. Вакантные позиции учителей не всегда заполняются, 
из-за чего учебные классы остаются переполненными. Зачастую у 
них плохая инфраструктура с недостатком воды, плохими санитар-
ными условиями, нет библиотек, лабораторий и спортивных пло-
щадок, а также наблюдается дефицит или отсутствие внеучебных 
активностей, которые могут способствовать развитию обучающих-
ся. В 2016 г. 171 школа не имела доступа к воде, 596 школ — электри-
чества, а 9203 школы имели выгребные ямы вместо туалетов24.

Национальная программа школьного питания может рассмат-
риваться как пример успешной южноафриканской системы под-
держки образования. Эта программа доступна для всех учащихся 
в школах нижних квантилей. Чтобы дети не голодали, их обеспе-
чивают питательным обедом один раз в день. Иногда эти обеды 
являются единственной пищей, которую дети получают в течение 
дня25. В 2015/2016 учебном году почти 10 млн учащихся получали 
ежедневное питание26. 

2. Êîíñòèòóöèîííûå íîðìû, 
êàñàþùèåñÿ îáðàçîâàíèÿ

Статья 29 Конституции Южной Африки устанавливает право 
каждого на образование. Статья 9 Конституции также закрепляет 

24 Equal Education School Infrastructure Court Case this Week: #Fixthenorms // 
Equal Education. <https://equaleducation.org.za/2018/03/12/statement-equal-
education-school-infrastructure-court-case-this-week-fi xthenorms> (accessed: 
2 February 2019).
25 Department of Basic Education. National School Nutrition Programme. Pretoria: 
Department of Basic Education, 2009.
26 Department of Education. Annual report 2015–2016. Pretoria: Department of 
Basic Education, 2016.
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формальное равенство, предусматривая, что каждый человек ра-
вен перед законом и имеет право на равную защиту. Кроме того, 
ч. 2 ст. 28 декларирует, что интересы ребенка должны иметь выс-
ший приоритет в каждом вопросе, который касается детей.

Южная Африка — федеративное государство. Государственная 
власть распределена между национальным, провинциальным27 
и местным уровнями. Эти уровни отличаются по объему полно-
мочий, однако являются взаимозависимыми и взаимосвязанными 
(ч. 1 ст. 40 Конституции). Государство в целом и государственные 
органы в частности несут ответственность за реализацию консти-
туционных прав (ст. 8 Конституции). Для достижения целей много-
уровневого управления Конституция требует от государственных 
органов выполнения своих обязанностей, чтобы обеспечить благо-
состояние граждан посредством кооперации через эффективное, 
прозрачное и подотчетное государственное управление. Органы 
власти осуществляют только те полномочия и функции, которые 
входят в пределы их компетенции.

Управляющие советы школ являются избираемыми органами, 
которые включают родителей и учителей и зачастую наделены 
полномочиями по осуществлению государственных функций на 
местном уровне. Совместно с ответственным департаментом они 
несут ответственность за реализацию права на образование. Вы-
полнение этой задачи должно осуществляться в духе кооперации 
через развитие дружеских отношений, помощь и поддержку друг 
друга, соблюдение согласованных процедур и избегание судебных 
споров между ними (подп. «h» ч. 1 ст. 41 Конституции).

3. Ôåäåðàëüíûå íîðìû ÞÀÐ, 
ðåàëèçóþùèå 
êîíñòèòóöèîííûå ïîëîæåíèÿ 
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

Южноафриканский «Школьный акт» (закон) № 84 от 1996 г. 
(далее — «Школьный акт») (The South African Schools Act No 84 of 
1996) является основным нормативным правовым документом, 

27 Провинция — наименование субъекта федерации в ЮАР. Всего в ЮАР 
9 провинций.
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регулирующим школьное образование в ЮАР. Система школьного 
образования, установленная «Школьным актом», разделена на три 
уровня: Национальный департамент общего образования, про-
винциальные департаменты общего образования и управляющие 
советы школ. Провинциальные департаменты ответственны за 
образование в каждой провинции. На местном уровне управляю-
щие советы школ ответственны за управление государственными 
школами.

В соответствии с п. 1 ст. 5А «Школьного акта» министр Нацио-
нального департамента общего образования может определять 
минимальные нормы и стандарты для школьной инфраструктуры, 
вместимости школы (максимальное количество обучающихся в 
школе) и учебных материалов. Нормы и стандарты, относящиеся 
к инфраструктуре, определяют наличие и доступность кабинетов, 
воды, электричества, канализации, библиотек, лабораторий, спор-
тивных, развлекательных сооружений, доступа в Интернет, охра-
ны территории школы. Нормы и стандарты вместимости школы 
определяют размер класса, количество учителей, качество образо-
вания, учебные планы и внеклассные выборы, размер аудитории 
и использование имеющихся классных комнат. Предписания об 
учебных материалах касаются канцелярских принадлежностей, 
учебного оборудования, в том числе специфического оборудова-
ния для занятий естественными и техническими науками, а так-
же электронной техники, школьной мебели и иного оборудования 
(«Школьный акт», п. 2 ст. 5А).

Член исполнительного комитета каждой провинции должен 
обеспечить наличие достаточного количества мест в школе для 
размещения каждого ребенка, который вынужден посещать школу 
и живет в данной провинции («Школьный акт», ст. 3). Он также дол-
жен предпринять соответствующие шаги для скорейшего устране-
ния недостатков и ежегодно представлять министру отчет о про-
деланной работе.

Управляющие советы школ ответственны за разработку и при-
нятие локальных нормативных правовых актов, включая вопросы 
языка обучения и процедуры приема в школы («Школьный акт», 
ст. 20, 21).

Таким образом, все участники системы управления в образова-
нии несут часть ответственности за обеспечение доступа учащихся 
к качественному образованию.
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4. Âûçîâû, ñâÿçàííûå ñ ôåäåðàëüíîé ñèñòåìîé 
è óñóãóáëåíèåì îáðàçîâàòåëüíîé áåäíîñòè 
â øêîëàõ 1–3-ãî êâàíòèëÿ

Несмотря на положения Конституции и законодательства, ин-
фраструктура во многих школах Южной Африки находится в пло-
хом состоянии, и поставленные цели для решения этой проблемы 
не достигнуты. Кроме того, в 75–80% неблагополучных школ сохра-
няются низкие академические результаты, в связи с чем обучаю-
щиеся в них оказываются в ловушке бедности28.

Поскольку количество свободных мест в успешных школах 
ограничено, нередко возникают судебные споры между управляю-
щими советами и членами исполнительных комитетов провинци-
альных департаментов образования. Дела по этим спорам проходят 
через несколько инстанций и во многих случаях были заслушаны в 
Конституционном суде ЮАР. В настоящее время судебная практика 
сформирована по следующим вопросам:

— прием в школу и язык обучения: Governing Body of Mikro Pri-
mary School and Another v Western Cape Minister of Education and 
Others [2005] JOL 13716 (C); Head of Department, Mpumalanga 
Department of Education v Hoërskool Ermelo 2010 (2) SA 415 (CC); 
Mpumalanga Education Department and Another v Hoërskool Er-
melo and Another 2010 (2) SA 415 (CC). Департамент образова-
ния хотел принять англоговорящих учеников в школу, обу-
чение в которой ведется на языке африкаанс;

— прием в школу беременных учеников: Head of Department, 
Department of Education, Free State Province v Welkom High School 
and Another and Head of Department, Department of Education, 
Free State Province v Harmony High School and Another 2014 (2) 
SA 228 (CC). Департамент образования ожидал, что школы 
будут принимать беременных учеников вразрез с полити-
кой школ против ранних беременностей;

— прием в школу сверх максимального количества обучаю-
щихся в школе: MEC for Education in Gauteng Province and Oth-
er v Governing Body of Rivonia Primary School and Others 2013 (6) 
SA 582 (CC) No. 29847/2014; The Governing Body Hoërskool Over-

28 Spaull N. Schooling in South Africa: How Low-quality Education Becomes a 
Poverty Trap // De Lannoy A. et al. (ed.) South African Child Gauge. Cape Town: 
Children’s Institute, University of Cape Town, 2015. P. 36.
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vaal v Head of Department Case No. 86367/2017. Департамент 
образования настаивал на приеме в школу обучающихся, 
несмотря на то что в ней достигнуто максимальное количе-
ство учеников и такой прием противоречит политике школы 
в части соблюдения установленного числа обучающихся на 
одного учителя.

Во всех приведенных делах глава или член исполнительного 
комитета департамента образования в провинции давал указания, 
которые противоречили внутренним правилам школы, принятым 
управляющим советом. В данных делах наблюдается несколько 
о бщих тем:

— наличие борьбы за власть между управляющими советами 
и департаментами образования;

— злоупотребление и/или узурпация власти со стороны депар-
таментов;

— последовательные обращения к управляющим советам школ 
о принятии и пересмотре действующих положений в соот-
ветствии с положениями Конституции ЮАР;

— обращения к главам департаментов осуществлять свои ис-
полнительные полномочия в справедливом порядке и в рам-
ках верховенства закона;

— лучшие интересы ребенка должны определять решения ру-
ководства.

Стоит отметить, что все приведенные судебные дела касаются 
доступа к школам 4-го и 5-го квантилей. Эти школы обладают фи-
нансовыми возможностями для защиты своих прав и привлечения 
провинциальных департаментов образования к ответственности 
за решения, противоречащие конституционным гарантиям управ-
ления в образовании. В большинстве описанных выше разбира-
тельств школы успешно предотвратили излишнюю настойчивость 
вышестоящих органов по поводу приема учащихся в переполнен-
ные школы.

Школы 1–3-го квантиля, обучение в которых не является 
платным, не имеют достаточных ресурсов для оспаривания в суде 
неправовых решений департаментов. Следовательно, эти школы 
более склонны к приему учащихся в полностью укомплектован-
ные классы, что приводит к переполненности аудиторий и влияет 
на результаты обучения. Директора тех школ, которые возражают 
против зачисления чрезмерного числа учащихся, подвергаются 
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угрозе увольнения со стороны чиновников провинциальных де-
партаментов29.

В отличие от школ 4-го и 5-го квантилей, переполненные шко-
лы не имеют собственных средств (школьных фондов) для найма 
дополнительного персонала или для обустройства дополнитель-
ных классных комнат, лабораторий либо библиотек, которые не-
обходимы для качественного образования. Отсутствие адекватной 
инфраструктуры плохо влияет на образовательные результаты и 
безопасность учащихся в этих школах. Существует ряд сообщений 
об учениках, утонувших в туалетах таких школ, из-за отсутствия 
в них адекватных систем водоснабжения, электричества и кана-
лизации30.

В то время как школы 4-го и 5-го квантилей имеют достаточное 
финансовое обеспечение и могут участвовать в судебных процес-
сах, когда спор касается обеспечения достойной реализации прав 
учащихся на образование, школы 1–3-го квантиля полностью за-
висят от неправительственных организаций. Эти организации ока-
зывают давление на провинциальные департаменты с целью вы-
полнения ими своих обязательств по обеспечению достаточного 
количества безопасных школ. В деле Centre for Child Law and Seven 
Others v Government of the Eastern Cape Province and Others [2012] 4 All 
SA 35 (ECG) суд просил заставить департамент образования про-
винции Восточный Кейп обратить внимание на серьезные пробле-
мы инфраструктуры семи школ в данной провинции. В некоторых 
случаях у зданий отсутствовали крыши, занятия проводились в со-
седних жилых зданиях. В школах отсутствовали водопровод и ка-
нализация, а также не хватало мебели. Судебное разбирательство 
продолжалось более десяти лет, в течение которых департамент не 
предпринимал никаких действий для удовлетворения потребно-
стей учеников этих школ.

Примером того, как нехватка ресурсов влияет на полномочия 
управляющих советов школ по решению проблемы бедности в сфе-

29 Overpopulated Schools, Overcrowded Classrooms and Empty Promises // 
Middelburg Observer. <http://mobserver.co.za/42196/overpopulated-schools-
overcrowded-classrooms-and-empty-promises/> (accessed: 2 February 2019).
30 Pit Toilet Deaths a Reminder of Delayed Service Delivery — Ramaphosa // 
News24. <https://www.news24.com/SouthAfrica/News/pit-toilet-deaths-a-
reminder-of-delayed-service-delivery-ramaphosa-20180814> (accessed: 2 February 
2019).
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ре образования, является назначение дополнительных преподава-
телей. Управляющий совет имеет право назначать преподавателей 
с оплатой из собственных средств, чтобы сократить количество уча-
щихся в классе с целью повышения образовательных результатов. 
Однако школы 1–3-го квантиля не имеют средств для назначения 
дополнительных преподавателей и вынуждены довольствоваться 
числом преподавателей, выделенных для школы провинциальным 
департаментом образования.

Çàêëþ÷åíèå

Одним из основных преимуществ федеративной системы яв-
ляется возможность принятия решений на том уровне, где будут 
реализованы последствия их принятия. Меры, обеспечивающие со-
блюдение прав обучающихся и пресекающие злоупотребления вла-
стью должностными лицами, должны быть приняты на всех уров-
нях системы государственного управления. Этому препятствуют 
проблемы доступа лиц, принимающих решения на разных уровнях 
власти, к правосудию с целью обжалования решений других уров-
ней управления.

В сфере образования в Южной Африке это означает, что должны 
быть созданы новые механизмы, которые обеспечат участие всех 
сторон, заинтересованных в реализации своих прав, в управлении 
в сфере образования. Это управление должно быть независимым, 
но при этом взаимосвязанным и совместным. Отсутствие таких 
возможностей у управляющих советов школ в бедных районах 
лишает их возможности бороться с образовательной бедностью в 
своих сообществах. И хотя у советов есть право принимать реше-
ния, у них нет ресурсов для воплощения в жизнь решений, кото-
рые могут изменить ситуацию в лучшую сторону. Таким образом, 
они зависят от должностных лиц провинциальных департаментов 
образования, которые злоупотребляют своей властью и не выпол-
няют своих конституционных обязанностей в отношении права на 
образование.



76

ÐÅÔÎÐÌÀ ÑÈÑÒÅÌÛ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÏÎËÜØÅ: 
ÏÎËÍÎÌÎ×Èß 
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Изабелла Красницка, 
Анна де Амбросис Винья

Ââåäåíèå

Система образования в Польше в последние годы была рефор-
мирована на разных уровнях. Однако полномочия местных ор-

ганов власти и полномочия центрального правительства в целом 
сохранили распределение в зависимости от уровня образования.

В данной работе представлен обзор полномочий местного са-
моуправления в области начального и среднего образования в со-
ответствии с действующим законодательством.

Для наиболее полного освещения поставленного вопроса не-
обходимо привести некоторые разъяснения об администра тивно-
тер риториальном делении Польши. 

Àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå 
äåëåíèå Ïîëüøè

Административно-территориальное устройство Польши было 
реформировано в 1999 г., когда была введена трехуровневая сис-
тема государственного управления (Закон от 24 июля 1998 г. 
о введе нии основополагающего трехуровневого территориаль-
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ного деления государства1). В это же время вступили в силу три 
других правовых акта, которые спустя 60 лет восстановили реаль-
ные полномочия местных органов власти. Реформа стала одним 
из основополагающих элементов политических преобразований в 
Польше и была направлена на децентрализацию власти, посколь-
ку принцип децентрализации непосредственно отражен в консти-
туционных основах нового политического и правового устройства 
страны2.

Волость (gmina) — базовая административная единица Польши 
в соответствии с Конституцией Польской Республики 1997 г. Другие 
типы административно-территориальных единиц устанавливают-
ся законом3.

В результате реформы административно-территориального 
устройства, проведенной лишь через два года после вступления 
в силу новой Конституции, территория Республики Польша была 
разделена на три территориальные единицы: волости (gmina), уез-
ды (powiat) и воеводства (województwo)4. В настоящее время в Поль-
ше насчитывается 2744 волости, 314 уездов и 16 воеводств5.

1 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego 
podziału terytorialnego państwa // Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603.
2 Статья 15 Конституции Республики Польша предусматривает, что террито-
риальная система Польши обеспечивает децентрализацию публичной власти. 
См.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 15 // Dz.U. 
1997 nr 78 poz. 483; Kulesza M., Sześciło D. Local Government in Poland // Local 
Government in the Member States of the European Union: a Comparative Legal Per-
spective / ed. by A.M. Moreno. Madrid, 2012. P. 485–487.
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 164 // Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
4 Как указывается в литературе о трехуровневой системе администра тивно-
тер риториального деления, Польша — одна из немногих стран Европейского 
союза, использующая настолько сложную территориальную структуру. См. так-
же: Kaczmarek T. Administrative Division of Poland — 25 Years of Experience During 
the Systemic Transformation // Echo Gé o. 2016. No. 35. P. 4–18.
5 Samorzad terytorialny w Polsce // Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
ni stracji. <http://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/843,Samorzad-
terytorialny-w-Polsce.html> (accessed: 15 January 2019).
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Ïîëíîìî÷èÿ ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè 
â îáðàçîâàíèè

Согласно Конституции местные органы власти выполняют пуб-
личные задачи, не закрепленные Конституцией или законами за 
другими государственными органами6.

На основании конституционных положений волость выполняет 
все задачи местных органов власти, не отнесенные к другим еди-
ницам, а единицы обладают правосубъектностью и правом соб-
ственности, их самоуправляемый характер защищен судами7.

Конституция также гарантирует, что государственные обязанно-
сти, направленные на удовлетворение потребностей самоуправляе-
мой общины, выполняются местными органами власти и являются 
их прямой ответственностью. Для выполнения возложенных на них 
функций выделяются достаточные государственные средства8.

Отдельные положения Конституции Польши посвящены обра-
зованию. Право на образование гарантировано каждому, образо-
вание до 18 лет является обязательным, а образование в государ-
ственных школах — бесплатным9.

Задачи местного самоуправления в сфере образования закреп-
лены в актах, регламентирующих их функционирование.

Во-первых, следует отметить, что полномочия местных органов 
власти в Польше касаются в основном начального и среднего обра-
зования. Согласно ст. 7 Закона от 8 марта 1990 г. о самоуправлении 
волости собственные вопросы коммуны включают вопросы образо-
вания10. Закон от 5 июня 1998 г. о воеводском самоуправлении от-
мечает, что воеводское самоуправление выполняет задачи, опреде-
ленные законами, в частности в области народного образования, 
включая высшее образование11. Каждый уровень территориального 

6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 164 // Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
7 Ibid. Art. 164–165.
8 Ibid. Art. 166, 167.
9 Ibid. Art. 70.
10 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym // Dz.U. 
2018 poz. 994.
11 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie wojewódz-
twa // Dz.U. 2018 poz. 913.
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самоуправления имеет свои задачи в сфере образования, которые 
подробно регулируются в отдельных законах, а именно в Законе 
об образовании от 14 декабря 2016 г.12, в Законе о школьном обра-
зовании от 7 сентября 1991 г.13 и Учительской хартии от 26 января 
1982 г.14. Первый указанный закон был принят в целях реформы 
сис темы образования, которая была осуществлена два года назад.

У высшего образования отдельное регулирование. Согласно 
польской правовой системе министр, отвечающий за высшее обра-
зование и науку, контролирует и осуществляет надзор за деятель-
ностью высших учебных заведений. Как было указано, только в За-
коне о воеводском самоуправлении упоминается их компетенция 
в сфере высшего образования. Однако это не означает, что другие 
административные единицы не могут иметь аналогичных полно-
мочий. Несмотря на то что государство не решило поручить ор-
ганам местного самоуправления такие задачи в отношении уни-
верситетов, некоторые из них встречаются в Законе о высшем об-
разовании и науке от 20 июля 2018 г.15.

Согласно Конституции волости осуществляют публичные зада-
чи для обеспечения потребностей самоуправляемого сообщества, 
которые являются прямой обязанностью волостей.

Закон об образовании 2016 г. предусматривает, что школы и 
образовательные учреждения могут быть государственными или 
частными и могут быть учреждены:

— органом местного самоуправления;
— иным юридическим лицом;
— физическим лицом16.
Законом об образовании четко закреплено разделение полно-

мочий между административными единицами. Наиболее важные 
полномочия волостей, уездов и воеводств представлены в табл. 6.

12 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe // Dz.U. 2017 poz. 59.
13 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty // Dz.U. 2018 
poz. 1457.
14 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Karta Nauczyciela // Dz.U. 
2018 poz. 967.
15 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce // Dz.U. 
2018 poz. 1668.
16 Ibid. Art. 8.
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Òàáëèöà 6. Íàèáîëåå âàæíûå ïîëíîìî÷èÿ âîëîñòåé, óåçäîâ 
è âîåâîäñòâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

Административно-
территориальная 

единица
Полномочия в сфере образования

Воеводство Обеспечение образования, воспитания и ухода, 
в том числе специального образования 
и социальной профилактики и защиты, 
в государственных органах подготовки учителей, 
педагогических библиотеках, а также в средних 
школах и специальных начальных школах 
регионального или общерегионального 
значения

Создание и управление государственными 
органами по подготовке учителей, педагогических 
библиотек, а также общеобразовательных школ 
и специальных начальных школ регионального 
или общерегионального значения

Уезд Обеспечение образования, воспитания и ухода 
за детьми, включая специальное образование 
и социальную защиту в средних школах 
и специальных начальных школах

Учреждение и администрирование 
деятельности средних школ и специальных 
начальных школ

Волость Обеспечение воспитания и ухода за детьми, 
включая специальное образование 
и социальную защиту в детских садах 
и начальных школах

Учреждение и администрирование деятельности 
детских садов и начальных школ

Ðåôîðìà îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû 
â Ïîëüøå

Реформа образовательной системы началась после принятия 
Закона об образовании от 14 декабря 2016 г., который изменил 
структуру школьной системы, установленную в 1999 г. Структура 
школьной системы в Польше до реформы представлена в табл. 7. 
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Òàáëèöà 7. Ñòðóêòóðà øêîëüíîé ñèñòåìû â Ïîëüøå 
äî ðåôîðìû

Возраст, 
лет Класс

5 «Нулевой» (подготовительный) класс

6 1-й класс начальной школы

7 2-й класс начальной школы

8 3-й класс начальной школы

9 4-й класс начальной школы

10 5-й класс начальной школы

11 6-й класс начальной школы

12 1-й класс младшей средней школы

13 2-й класс младшей средней школы

14 3-й класс младшей средней школы

15 1-й класс общей 
средней школы

1-й класс технической 
средней школы

1-й класс 
профессионального 
училища

16 2-й класс общей 
средней школы

2-й класс технической 
средней школы

2-й класс 
профессионального 
училища

17 3-й класс общей 
средней школы

3-й класс технической 
средней школы

3-й класс 
профессионального 
училища

18 4-й класс технической 
средней школы

Основная идея преобразований состояла в том, чтобы изменить 
двухуровневую систему образования (с восемью годами начальной 
школы и четырьмя годами среднего образования) на трехуровне-
вую структуру. В результате реформы период начального школь-
ного образования был сокращен с 8 до 6 лет. Следующим уровнем 
обучения стала обязательная трехлетняя гимназия (средняя шко-
ла). После выпуска учащиеся могут продолжить свое образование 
в общеобразовательных школах, техникумах и начальных профес-
сиональных школах.
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Последняя реформа восстановила ситуацию, существовавшую 
до 1999 г., и частично изменила систему профессионального обра-
зования. Ее главная цель состояла в том, чтобы дать школьникам 
прочную базу общего образования, необходимую для дальней-
шего личностного развития и потребностей современного рынка 
труда.

Есть много причин, почему эта реформа была осуществлена. 
Авторы изменений называли основной их причиной демографиче-
ский спад в Польше. Количество учащихся начальных школ в 2016 г. 
снизилось на 12% по сравнению с 2005 г. Это стало серьезной про-
блемой для системы образования. Из-за демографического спада 
начальные и младшие средние школы объединялись в школьные 
комплексы. Эти действия не соответствовали основным положени-
ям реформы 1999 г., согласно которым начальные и средние школы 
должны были быть независимыми учреждениями. По мнению ре-
форматоров, младшая средняя школа должна была стать средством 
достижения равных образовательных возможностей и повышения 
качества преподавания. На практике они были тесно связаны с на-
чальными школами и не слишком отличались от них17.

Еще одним тревожным фактором стало состояние системы об-
разования, особенно в общеобразовательных и профессиональных 
средних школах. Старшие школы лишились своих функции и пред-
назначения. На практике они стали подготовительным курсом 
к экзамену на аттестат зрелости18.

Профессионально-технические училища, в свою очередь, не 
были привлекательны для значительной части молодежи. Большая 
часть выпускников оставалась безработной — уровень безработи-
цы составлял более 40% среди выпускников базовых профессио-
нальных школ и более 30% среди выпускников техникумов и сред-
них школ19.

В связи с этим необходимо было создать устойчивую структуру 
школьной организации и продлить период обучения и воспитания 
в одной школе в группе сверстников.

17 Согласно информации, доступной на официальном сайте Министерства 
народного образования Польши. См.: Ministerstwo Edukacji Narodowej. <www.
men.gov.pl> (accessed: 10 November 2018).
18 Там же.
19 Там же.
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Кроме того, по мнению реформаторов, необходимо было под-
держивать мероприятия для детей и молодежи с особыми образо-
вательными потребностями.

Основными элементами этой реформы стали:
— изменение структуры школьного образования: введение 

продолжительной, восьмилетней начальной школы, четы-
рехлетней общей средней школы и пятилетней технической 
гимназии;

— обязательное получение детьми в возрасте 6 лет одного года 
дошкольного образования с целью приобретения базовых 
навыков до того, как они пойдут в школу в 7 лет (это образо-
вание, как и в случае школьного образования, финансирует-
ся за счет общей субвенции из государственного бюджета);

— предоставление обучающимся бесплатных учебников;
— укрепление среднего образования — как общего, так и про-

фессионального — путем продления средних программ на 
один год;

— введение трехлетнего отраслевого профессионального обу-
чения (для получения профессиональной квалификации) 
с возможностью продолжения обучения в течение последу-
ющих двух лет на втором этапе отраслевого профессиональ-
ного училища с целью повышения квалификации и подго-
товки к экзамену на аттестат зрелости;

— популяризация профессионального обучения по двум на-
правлениям одновременно, одно из которых — бизнес-на-
прав ленность;

— расширение участия работодателей в софинансировании 
профессионального образования через создание Фонда раз-
вития профессионального образования20.

Реформа проводится с 1 сентября 2017 г. по 2022/2023 учебный 
год. 1 сентября 2017 г. ученики, закончившие 6-й класс начальной 
школы, стали учениками 7-го класса и не перешли в гимназию. 
В 2018/2019 учебном году гимназия (младшие классы средней шко-
лы) перестанет функционировать, так как последняя когорта уче-
ников, начавших обучение в ней, окончит школу21.

20 Poland: Overview of Educational System // Eurydice. <https://eacea.ec.europa.
eu/national-policies/eurydice/content/poland_en> (accessed: 10 November 2018).
21 Poland: Overview of Educational System // Eurydice. <https://eacea.ec.europa.
eu/national-policies/eurydice/content/poland_en> (accessed: 10 November 2018).
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Изменения в общих и технических старших школах начнутся с 
2019/2020 учебного года и закончатся в 2023/2024 учебном году. Обу-
чение в 1-м классе старших школ, техникумов и начальных профес-
сиональных школ, действующих в рамках новой реформы, начнется 
в 2019/2020 учебном году. Учащиеся после окончания гимназии про-
должат обучение в трехлетних общеобразовательных школах или по 
четырехлетним методикам, в то время как дети после 8-го класса 
начальной школы начнут посещать новые четырехлетние общеоб-
разовательные средние школы или пятилетние технические стар-
шие классы. Студенты также смогут продолжить свое обучение на 
первом курсе профессионального училища первой ступени.

Решение о форме и времени преобразования младших сред-
них школ находится в компетенции местного самоуправления 
(волости). Например, уезд может решить преобразовать младшую 
среднюю школу в начальную. Когда волость, управляющая гимна-
зией, примет решение преобразовать ее в общеобразовательную 
среднюю школу или включить ее в состав общеобразовательной 
средней школы, надо будет заключить соглашение о функциони-
ровании этой средней школы между волостью и уездом. Это необ-
ходимо, поскольку, как уже упоминалось, старшие школы управля-
ются уездами22.

Новая структура школьной системы включает (табл. 8):
— восьмилетнюю начальную школу;
— четырехлетнюю общеобразовательную школу;
— пятилетний техникум;
— трехлетнее профессиональное училище первой ступени;
— двухлетнее отраслевое училище второй ступени.
Изменения произошли не только на школьном уровне, была 

осуществлена также реформа системы профессионального образо-
вания. Новая концепция базовых профессиональных школ состоит 
в том, что профессиональные знания и профессиональные навыки 
должны давать возможность получить среднее образование таким 
же образом, как в общеобразовательных средних школах. Все сту-
денты должны иметь право на получение высшего образования. 
Таким образом, в соответствии с новой структурой базовых про-
фес сио нально-технических училищ выпускники общеобразова-

22 Pytania i odpowiedzi: Dobra szkoła. Reforma edukacji. Najważniejsze zmiany. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. <https://reformaedukacji.men.gov.pl> (accessed: 
10 November 2018).
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тельных школ, техникумов и профессионально-технических учи-
лищ второго уровня получают один и тот же диплом об окончании 
общего образования23.

23 Pytania i odpowiedzi: Dobra szkoła. Reforma edukacji. Najważniejsze zmiany. // 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. <https://reformaedukacji.men.gov.pl> (accessed: 
10 November 2018).

Òàáëèöà 8. Íîâàÿ ñòðóêòóðà øêîëüíîé ñèñòåìû â Ïîëüøå

Возраст, 
лет Класс

6 «Нулевой» (подготовительный) класс 

7 1-й класс начальной школы

8 2-й класс начальной школы

9 3-й класс начальной школы

10 4-й класс начальной школы

11 5-й класс начальной школы

12 6-й класс начальной школы

13 7-й класс начальной школы

14 8-й класс начальной школы

15 1-й класс общей 
средней школы

1-й класс 
технической 
средней школы

1-й класс 
профессионального 
училища первой ступени

16 2-й класс общей 
средней школы

2-й класс 
технической 
средней школы

2-й класс 
профессионального 
училища первой ступени

17 3-й класс общей 
средней школы

3-й класс 
технической 
средней школы

3-й класс 
профессионального 
училища первой ступени

18 4-й класс общей 
средней школы

4-й класс 
технической 
средней школы

1-й класс 
профессионального 
училища второй ступени

19 5-й класс 
технической 
средней школы

2-й класс 
профессионального 
училища второй ступени
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Инклюзивное образование широко регулировалось законом 
еще до реформы. Однако в соответствии с Законом об образова-
нии 2016 г. государство ввело индивидуальное обучение для детей 
и молодежи, чье здоровье препятствует или значительно затрудня-
ет посещение школы, еще одну форму дошкольного образования 
и дошкольное отделение в начальной школе или обычной школе.

Çàêëþ÷åíèå

В работе представлены основные (но лишь немногие) измене-
ния в недавней образовательной реформе в Польше. Архитектура 
системы образования была создана центральным правительством, 
но ее реализация зависит от местного самоуправления. Таким об-
разом, эффективность этого процесса зависит от эффективной ра-
боты органов местного самоуправления и сотрудничества со шко-
лами, родителями и учащимися.
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ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ 
ÇÀÊÎÍÀ «ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ 
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»

Наталья Путило, 
Наталья Волкова,  
Ольга Еремина

Многоуровневость управления системой образования предпо-
лагает: 1) разделение зон ответственности между различными 

центрами управления; 2) дифференциацию видов управляющей 
деятельности; 3) взаимодействие между центрами управления при 
осуществлении той или иной деятельности. Предложенная клас-
сификация близка к пониманию структуры системы образования 
(ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (далее — Закон 2012 г.)), но 
не совпадает с ней. В Законе 2012 г. не дано определение понятия 
«система образования», но исходя из имеющихся формулировок 
систему образования можно рассматривать как упорядоченную 
совокупность взаимосвязанных элементов, взаимодействие между 
которыми придает системе образования целостность, позволяет ей 
функционировать и развиваться в качестве подсистемы системы 
более общего порядка (общество). 

Элементы системы образования названы в ст. 10 Закона 2012 г.:
1) федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования, образовательные стан-
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дарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или) 
направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, педагогических работников, обучающихся и родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, и органы мест-
ного самоуправления, осуществляющие управление в сфере обра-
зования, созданные ими консультативные, совещательные и иные 
органы;

4) организации, осуществляющие обеспечение образователь-
ной деятельности, оценку качества образования;

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объеди-
не ний, общественные объединения, осуществляющие деятельность 
в сфере образования.

При таком подходе система образования предстает как поли-
компонентная и гетерогенная система, как совокупность взаимо-
свя занных, но разнопорядковых явлений, которые не взаимозаме-
няемы, и ввиду специфичности своих свойств и задач формируют 
различные отношения. С одной стороны, система образования 
представлена совокупностью физических и юридических лиц, ко-
торые принимают как непосредственное участие в образователь-
ных правоотношениях (обучающиеся, педагоги), так и опосре-
дованное участие в этих отношениях (общественные структуры, 
органы публичной власти). В последнем случае складываются со-
путствующие образовательным правоотношения (по контролю, по 
управлению, оценке деятельности и т.п.). Вторая группа элементов 
системы — это документы, определяющие содержание собственно 
образовательной деятельности и выступающие критериями оцен-
ки такой деятельности со стороны различных субъектов. 

Подобное понимание системы образования было характерно 
и для ранее действовавшего Закона Российской Федерации «Об 
образовании» (1992 г.). Однако анализ актов зарубежного законо-
дательства демонстрирует большее тяготение к рассмотрению си-
стемы образования как монокомпонентной (двухкомпонентной) и 
гомогенной системы. Так, в Законе об образовании Литвы1 (ст. 6) 
система образования представлена 4 видами деятельности: 1) фор-

1 Republic of Lithuania Law on Education 25 June 1991 No. I-1489.
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мальное образование; 2) неформальное образование; 3) инфор-
мальное образование; 4) помощь в области образования. Термин 
«Education system» встречается в англоязычной версии Закона об 
образовании КНР2, из текста которого можно понять, что элемен-
тами, образующими систему образования в Китае, являются уров-
ни и виды образования. В Чехии согласно Закону об образовании3 
система представлена как упорядоченная совокупность однопо-
рядковых элементов — школы и учебные заведения. В ст. 16–18 За-
кона об образовании Бразилии4 система образования определена 
как совокупность трех систем: системы федерального образования, 
образовательной системы штатов и федерального округа, муници-
пальной системы образования. Первичным структурным элемен-
том этой системы выступают юридические лица: образовательные 
организации и органы управления. Закон об образовании Эстонии 
1992 г.5 является, по нашему мнению, актом, наиболее подробно 
описывающим систему образования среди всех стран Европейско-
го союза. Рассматривая образование как систему знаний, умений, 
опыта, ценностей и поведенческих норм, которая определяется 
учебной программой, закон выделяет в системе образования две 
подсистемы: 1) уровни образования; 2) образовательные органи-
зации.

Модель системы образования с ее делением на уровни и виды, 
даже в тех случаях, когда слова «уровень» и «вид» в отношении 
данной системы не употребляются, характерна для большинства 
законодательств об образовании. Однако для российского зако-
нодательства, где система образования не состоит лишь из одно-

2 Education Law of the People’s Republic of China (Adopted at the Third Session of 
the Eighth National People’s Congress on 18 March 1995, promulgated by Order No. 45 
of the President of the People’s Republic of China on 18 March 1995 and effective 
as of September 1, 1995. <http://www.china.org.cn/english/education/184669.htm> 
(accessed: 26 January 2019).
3 Act No. 561/2004 collection of law, on pre-school, basic, secondary, tertiary 
professional and other education (The Education Act). <http://www.msmt.cz/
documents-1/act-no-561-2004-collection-of-law-on-pre-school-basic-secondary-
tertiary-professional-and-other-education-the-education-act-as-amended> (ac-
cessed: 26 January 2019).
4 Ley No. 9394, de 20 de diciembre de 1996 // Diário Ofi cial, 1996-12-23. No. 248. 
P. 27833–27841.
5 <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/524042014002/consolide> (accessed: 26 Ja-
nuary 2019).
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порядковых компонентов, следует помимо уровней образования 
выделять и рассматривать в качестве самостоятельного явления 
центры управления образованием. В качестве таковых можно 
рассматривать: 1) федеральный уровень власти; 2) органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации; 3) местное 
самоуправление; 4) учредитель образовательной организации; 
5) образовательная организация; 6) общественные объединения 
и иные организации, наделенные правами и обязанностями в от-
ношении организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность6. 

Традиционным для российской школы административного 
права является выделение таких видов управляющей деятельно-
сти, как нормотворческая, исполнительно-распорядительная, кон-
суль та тивно-вспомогательная и контрольно-надзорная.

Несомненно, важнейшим из них является нормотворчество, 
поэтому от распределения нормотворческих возможностей между 
различными центрами управления образованием зависит эффек-
тивность функционирования самой системы образования.

Определяя полномочия того или иного уровня, любой отрас-
левой закон ориентируется на Конституцию Российской Феде-
рации, которая рассматривает социальную сферу (куда входят и 
образование, и здравоохранение, и социальное обеспечение) как 
предмет совместного ведения. Однако при определении вопро-
сов, находящихся в совместном ведении, используется различная 
терминология: для здравоохранения — это координация вопросов 
здравоохранения, а для образования — общие вопросы воспита-
ния, образования и науки. Привело ли на практике использование 
различных терминов к различиям при определении компетенции 
органов власти разных уровней? Нет, не привело. Во всех случаях 
для определения того, что именно составляет предмет регулиро-
вания федерального, регионального или муниципального уровня, 
принимается федеральный закон. Это могут быть как общие для 
всех сфер регулирования законы (Федеральный закон от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-

6 Организации, осуществляющие научно-методическое, методическое, ре-
сурсное и информационно-технологическое обеспечение образовательной 
деятельности и управления системой образования; организации, осуществля-
ющие независимую оценку качества образования; организации, осуществляю-
щие независимую оценку качества условий осуществления образовательной 
деятельности.
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тельных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и Федераль-
ный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»), 
так и отраслевые федеральные законы.

К последним относится и Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», про-
долживший традиции ранее действовавшего Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании». Если 
сравнивать два акта именно в части регулирования компетенции 
органов управления образования различных уровней, то следует 
отметить технические и содержательные изменения. В первом слу-
чае речь идет о том, что в Законе 1992 г. соответствующие положе-
ния о полномочиях были сконцентрированы в ст. 28–31, а в Законе 
2012 г. — в ст. 6–9. Содержательно изменения состояли не столько 
в отношении конкретных полномочий (появились новые, скор-
ректированы ранее закрепленные), сколько в отсутствии в Законе 
2012 г. норм общего характера. По Закону 1992 г. (ст. 3) были чет-
ко определены цели федеральных законов в области образования, 
а именно: 

1) разграничение компетенции и ответственности в области 
образования федеральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления;

2) регулирование тех отношений в области образования, ко-
торые должны решаться одинаково всеми субъектами Российской 
Федерации; 

3) закрепление общих установочных норм по вопросам, кото-
рые относятся к компетенции субъектов Российской Федерации и 
в соответствии с которыми последние осуществляют собственное 
правовое регулирование в области образования.

Закон 2012 г. также закрепляет, что одной из задач правово-
го регулирования в сфере образования является разграничение 
полномочий в сфере образования между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 
Но так как в это правовое регулирование вовлечены Конституция 
Российской Федерации, Закон 2012 г., другие федеральные зако-
ны, нормативные правовые акты Российской Федерации, законы 
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Феде-
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рации, ответ на вопрос о том, где же происходит разграничение 
полномочий в сфере образования между различными уровнями 
управления и по каким принципам, в самом Законе 2012 г. отсут-
ствует. Мы сами должны его формулировать, исходя из правовой 
доктрины и норм, содержащихся во множестве иных актов. 

Образование — одна из важнейших отраслей жизни общест ва, 
которые с точки зрения глобальной юридической науки (на теоре-
тическом и конституционном уровнях) рассматриваются в качестве 
предметов ведения Российской Федерации, совместного ведения, 
а также ведения субъектов Российской Федерации. Как и «координа-
ция вопросов» здравоохранения, «общие вопросы» образования — 
это области сферы совместного ведения, требующие применения 
единых методов воздействия со стороны федерального центра. Ко-
ординирующая роль федерального центра проявляется и в том, что 
именно на федеральном уровне определяется, какие вопросы явля-
ются общими, а какие — нет. Современная динамика процесса пере-
распределения полномочий подтверждает ранее сделанный вывод 
о том, что Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и головные законы отраслей социальной 
сферы свели функции субъектов Российской Федерации к строго 
контролируемому исполнению федеральных законов7.

Если в конце прошлого века допускалось установление в феде-
ральном законе лишь общих контуров разграничения законода-
тельной компетенции, то в настоящее время явно сформировалась 
тенденция к максимальной конкретизации перечня полномочий 
на уровне как Российской Федерации, так и субъектов Российской 
Федерации.

Можно ли говорить о какой-либо корреляции между уровнем 
государственной власти и видом полномочий? После 2010 г. в за-
конодательстве явно обозначилась тенденция, при которой на фе-
деральном уровне происходит концентрация полномочий, касаю-
щихся нормативного правового регулирования сферы социальных 
прав, а полномочия (исполнительно-распорядительного харак-
тера) по организации процесса предоставления социальных благ 

7 См.: Бланкенагель А. В поисках исчезнувших исключительных полномочий 
субъектов Российской Федерации // Сравнительное конституционное обозре-
ние. 2007. № 1.
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относятся к зоне ответственности региональных властей. Данная 
тенденция не исключает наличия и иного подхода: регулирование 
социальной защиты отдельных категорий граждан, включая уста-
новление основ правового статуса, перешло в компетенцию субъ-
ектов Российской Федерации. Применительно к сфере образования 
пересечение двух тенденций привело к тому, что в итоге сегодня 
правовое регулирование образования — это в основном федераль-
ные полномочия, но практически все регулирование социальной 
защиты участников образовательных отношений (за исключением 
трудоправовых мер) осуществляется на уровне регионального за-
конодательства.

Принцип «конкурирующей компетенции» предполагает закре-
пление на федеральном уровне основополагающих начал право-
вого регулирования тех или иных отношений в сфере совместно-
го ведения, а на региональном уровне — конкретизацию данных 
основ. Однако при принятии закона на федеральном уровне и его 
конкретизации (детализации) на региональном уровне возмож-
ны следующие варианты: федеральный акт, который нуждается 
в конкретизации, не может применяться на практике без соот-
ветствующего регионального акта, и наоборот; акты различных 
уровней дополняют друг друга, не обладая качеством самодоста-
точности; в федеральном акте устанавливаются права граждан, а 
механизм их реализации определяется на уровне субъекта Феде-
рации. Данные риски не являются актуальными для сферы обра-
зования. Недостатки современного правового регулирования по 
сферам совместного ведения и по сферам, в которых метод ко-
ординации является определяющим, состоят в том, что в любой 
сфере совместного ведения при условии наличия федеральных 
законов соответствующее законодательство субъектов является 
если не дублем федерального законодательства, то его малой ко-
пией. Субъекты Федерации имеют возможность принимать акты 
по предметам совместного ведения до тех пор, пока отсутствует 
федеральный закон в отношении соответствующего предмета ре-
гулирования. С принятием федерального акта либо соответству-
ющий акт субъекта Российской Федерации должен быть отменен 
(если обнаруживается дублирование норм), либо его нормы при-
ведены в соответствие с федеральными.

Де-факто федеральный центр может закрепить и для себя и для 
субъектов Российской Федерации любые полномочия. В итоге зако-
нодательство Российской Федерации пришло к такому состоянию, 
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когда практически все федеральные акты социального законода-
тельства (включая законодательство об образовании) приняты, 
и у субъектов Российской Федерации отсутствует пространство для 
законотворчества.

Большинство полномочий субъектов Российской Федерации 
сформулированы в федеральных законах с использованием кон-
струкций «организация», «создание условий», «обеспечение». 
С одной стороны, такие конструкции не в полной мере отвечают 
требованию формальной определенности, так как не наполнены 
конкретным и четким содержанием, могут быть трактованы доста-
точно широко. С другой стороны, анализ содержания нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации показывает, как 
правило, адекватное восприятие данных конструкций: норматив-
ные правовые акты субъектов Российской Федерации преимуще-
ственно нацелены на формирование организационных механиз-
мов, направленных на решение задач по обеспечению доступности 
тех или иных уровней образования, либо на деятельность, сопут-
ствующую образованию, связанную с образовательным процессом, 
но не являющуюся непосредственной реализацией образователь-
ных программ. 

С принятием Закона 2012 г. произошла значительная система-
тизация подходов к регулированию образовательных отношений. 
В результате возросло значение нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, сведено к минимуму нормо-
творчество на муниципальном уровне, значительно вырос объем 
регулятивных полномочий собственно образовательной органи-
зации и в связи с этим увеличилась роль органов и организаций, 
представляющих интересы различных субъектов образователь-
ных отношений.

Особенностью регуляции сферы образования и фактом, во мно-
гом предопределившим современное состояние законодательства 
субъектов Российской Федерации в сфере образования, является 
письмо Минобрнауки России от 1 апреля 2013 г. № ИР-170/17 «О Фе-
деральном законе “Об образовании в Российской Федерации”»8. 
В письме были даны рекомендации субъектам Российской Феде-
рации по подготовке к реализации Закона 2012 г., изложены в сис-
темном виде (с разбивкой по отраслям и уровням регулирования) 
перечни полномочий в сфере образования, но что более актуально, 

8 Вестник образования. 2013. Май. № 10. 
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предложен образец (пример) общего Закона субъекта Российской 
Федерации «Об образовании» — проект модельного Закона субъ-
екта Российской Федерации «Об образовании в субъекте Россий-
ской Федерации»9. Именно этот проект модельного закона стал тем 
шаб лоном, на основе которого (а иногда и без значительной пере-
работки) были созданы системообразующие законы об образова-
нии субъектов Российской Федерации.

Основной лейтмотив региональных законов об образовании 
сегодня — полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования. Если в Законе 2012 г. 
часть полномочий субъектов Российской Федерации сконцентри-
рована в одной статье, а другая часть (более 90) — разбросана по 
тексту федерального закона, то в принятых законах субъектов Рос-
сийской Федерации об образовании происходит дифференциация 
полномочий различных органов государственной власти в сфере 
образования: помимо полномочий законодательного органа, ука-
зываются полномочия правительств, губернаторов, уполномочен-
ного исполнительного органа и иных исполнительных органов 
государственной власти в сфере образования. Редкой, но весьма 
позитивной практикой является соотнесение полномочий органа 
и формы нормативного правового акта. Отсутствие изначальной 
определенности в отношении того, какими характеристиками будут 
наделяться акты субъектов Российской Федерации, принимаемые в 
рамках того или иного полномочия, на практике приводит к тому, 
что значительное количество актов регионального уровня в сфере 
образования не проходят процедуру официального опубликования, 
и, следовательно, их нормативность весьма сомнительна10. 

9 В письме указывалось: «Проект модельного Закона субъекта Российской 
Федерации “Об образовании в субъекте Российской Федерации” опубликован 
на официальном сайте Минобрнауки России». См.: <http://минобрнауки.рф/
документы/1249/файл/1880/Проект_модельного_закона.pdf> (дата обращения: 
10 сентября 2018 г.). В настоящее время данная ссылка не работает, но сам про-
ект можно найти в иных источниках (например: Официальный портал Зако-
нодательной Думы Томской области. <http://old.duma.tomsk.ru/page/24063/> 
(дата обращения: 10 сентября 2018 г.)).
10 Так, например, если рассматривать акты в сфере образования, принятые в 
период с 1 января 2013 г. по 1 января 2018 г., то в Республике Тыва из 90 при-
нятых актов 40 не опубликованы; в Удмуртской Республике из 120 принятых 
актов 50 не опубликованы, в Республике Калмыкия из 65 актов 20 не опублико-
ваны. Данные об опубликовании приведены согласно информации, размещен-
ной в СПС «КонсультантПлюс».
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Ряд законов субъектов Российской Федерации, имея иное (не-
жели в модельном законе) наименование, также сконцентрирова-
ны на полномочиях: Закон Костромской области от 10 июля 2013 г. 
№ 408-5-ЗКО «О разграничении полномочий между органами го-
сударственной власти Костромской области в сфере образования», 
Закон Удмуртской Республики от 21 марта 2014 г. № 11-РЗ «О реа-
лизации полномочий в сфере образования», Закон Вологодской об-
ласти от 5 июня 2013 г. № 3074-ОЗ «О разграничении полномочий в 
сфере образования между органами государственной власти обла-
сти», Закон Омской области от 18 июля 2013 г. № 1569-ОЗ «О регу-
лировании отношений в сфере образования на территории Омской 
области». По сути, эти и подобные акты можно рассматривать как 
свод (кодекс) полномочий органов государственной власти в сфере 
образования. Не отличаясь от остальных законов по форме (зако-
ны субъектов Российской Федерации), данные акты представляют 
собой весьма оригинальное явление, так как их содержательное 
наполнение (полномочия и тесно связанные с их осуществлени-
ем отношения) отличается от законов большинства субъектов РФ 
в сфере образования. Заметим, что и в сфере здравоохранения есть 
примеры таких субъектовых «законов — сводов полномочий»11, 
причем количество субъектов Российской Федерации, принявших 
их в сфере образования, лишь немногим меньше числа субъектов, 
принявших их в сфере здравоохранения. 

При этом в отношении уровней образования была сохранена 
тенденция, сформированная еще в период действия двух законов 
(Закона Российской Федерации «Об образовании» 1992 г. и Феде-
рального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

11 Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 г. № 48-РЗ «О полномочиях органов 
государственной власти Республики Алтай в области охраны здоровья граждан 
и обязательного медицинского страхования», Закон Республики Бурятия от 
7 декабря 2004 г. № 899-III «Об отдельных полномочиях органов государствен-
ной власти Республики Бурятия», Закон Архангельской области от 18 марта 
2013 г. № 629-38-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере охраны здоровья граждан», Закон Вологодской области 
от 17 июля 2006 г. № 1469-ОЗ «О разграничении полномочий в сфере здраво-
охранения между органами государственной власти области», Закон Рязанской 
области от 8 февраля 2013 г. № 4-ОЗ «О разграничении полномочий органов 
государственной власти Рязанской области в сфере охраны здоровья граждан 
в Рязанской области», Закон Сахалинской области от 13 июля 2017 г. № 67-ЗО 
«О полномочиях органов государственной власти Сахалинской области в сфере 
охраны здоровья граждан».
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образовании» 1996 г.): функции в области высшего образования 
возлагаются на федеральный уровень власти, а функции в области 
дошкольного и общего образования, дополнительного образования 
детей — на органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Более того, эти тенденции усиливаются: некоторые 
полномочия в данных сферах, ранее принадлежавшие федераль-
ному уровню, переводятся на региональный уровень или же за ре-
гиональным уровнем закрепляются новые полномочия.

Особняком стоит правовое регулирование не полномочий ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
того, что образует право органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. Несмотря на то что в административ-
ной доктрине традиционно под полномочиями подразумевались 
неразрывно связанные, неразделяемые права и обязанности госу-
дарственных органов, в современном российском законодатель-
стве за органами государственной власти признаются не только 
полномочия (могут и обязаны делать), но и права (могут, но не обя-
заны делать). 

Органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции вправе: 

1) осуществлять дополнительное финансовое обеспечение ме-
роприятий по организации питания обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях и обучающихся в частных об-
щеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам; 

2) предоставлять государственную поддержку дополнительно-
го образования детей, в том числе финансовое обеспечение предо-
ставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях и частных образовательных орга-
низациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы для детей; 

3) обеспечивать организацию предоставления на конкурсной 
основе высшего образования в образовательных организациях 
высшего образования субъектов Российской Федерации.

Закрепленные в ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» полномочия 
органов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции по предметам совместного ведения обладают следующими 
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характеристиками: 1) являются обязательными для исполнения; 
2) должны исполняться постоянно; 3) должны исполняться всеми 
субъектами Российской Федерации; 4) должны финансироваться 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации. В отличие от «обычных» полномочий, реализация указан-
ных выше прав зависит от ряда особенностей. Согласно п. 3 ст. 130 
Бюджетного кодекса Российской Федерации субъекты РФ, в бюд-
жетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10% 
объема собственных доходов консолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации, в том числе автономные округа, в со-
став которых входят муниципальные образования, являющиеся в 
очередном финансовом году получателями дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за 
счет бюджетов краев, областей, начиная с очередного финансового 
года не имеют права устанавливать и исполнять расходные обяза-
тельства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Консти-
туцией Российской Федерации и федеральными законами к полно-
мочиям органов государственной власти субъектов РФ.

В связи с обновлением образовательного законодательства 
с принятием Закона 2012 г. были созданы условия для усиления 
влияния неправовых инструментов на развитие отношений в об-
разовательной сфере, обусловленное в том числе формированием 
и укреплением саморегулируемых элементов. К их числу относят-
ся общественная аккредитация образовательных организаций и 
профессионально-общественная аккредитация образовательных 
программ. Общественная аккредитация согласно Закону 2012 г. 
осуществляется российскими, иностранными и международными 
организациями и подразумевает признание такими организация-
ми соответствующим установленным ими критериям уровня дея-
тельности образовательной организации. Таким образом, наряду с 
государственным признанием деятельности образовательной ор-
ганизации соответствующей установленным государством требо-
ваниям введен инструмент общественного и профессионального 
признания качества деятельности той или иной образовательной 
организации. 

Общественная аккредитация, как и профессионально-общест-
вен ная, в отличие от государственной не влияет на финансирование 
деятельности организации, является добровольной и направ лена 
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в це лом на повышение престижа организации и привлекательности 
для обучающихся, рост рейтинговых показателей и конкурентоспо-
собности. В современных условиях развития российского государ-
ства общественная аккредитация не может стать заменой или даже 
создать какую-либо значимую конкуренцию для государственной 
аккредитации, однако она может быть серьезным стимулом для 
развития частного образовательного сектора, спрос на услуги ко-
торого в значительной степени может зависеть от наличия такой 
аккредитации, а в случае получения аккредитации международной 
организации может способствовать выходу ее на международный 
рынок образовательных услуг.

 С принятием Закона 2012 г. принцип автономии стал базовым 
для всех без исключения образовательных организаций — для его 
реализации закон предусматривает определенные механизмы. Од-
ним из таких механизмов является правомочие образовательной 
организации по самостоятельной разработке ею образовательных 
программ, непосредственно определяющих содержание образова-
ния. И хотя Закон 2012 г. обязал при разработке образовательных 
программ учитывать требования федеральных государственных 
образовательных стандартов, наличие вариативной части образо-
вательной программы, отданной на самостоятельное усмотрение 
образовательной организации, свидетельствует об осязаемой воз-
можности претворения принципа автономии в жизнь. Автономия 
образовательных организаций опосредуется также правом само-
стоятельного осуществления образовательного процесса: основ-
ные содержательные и организационные компоненты образова-
тельного процесса (разработка и утверждение образовательных 
программ и учебных планов, рабочих программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и др.) определяются образова-
тельной организацией самостоятельно. Она вправе их варьировать 
в зависимости от текущих потребностей контингента обучающих-
ся, квалификации педагогических кадров и иных условий. Эти пра-
вомочия, реализуемые в рамках автономии образовательной дея-
тельности, способствуют развитию образовательного потенциала 
организации, а также оперативному реагированию на меняющие-
ся условия осуществления образовательной деятельности.

Немаловажным аспектом саморегулирования является вклю-
ченность в процессы управления образованием педагогических 
работников, обучающихся и родительской общественности: Закон 
2012 г., определяя основные принципы государственной полити-
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ки и правового регулирования отношений в сфере образования, 
закрепляет демократический характер управления образовани-
ем (ст. 3). Согласно ст. 26 Закона 2012 г. в образовательной орга-
низации формируются коллегиальные органы управления. При 
этом формулировки закона таковы, что создание двух из перечис-
ленных коллегиальных органов является обязательным условием 
функ ционирования образовательной организации (общее собра-
ние (конференция) работников и педагогический (ученый) совет), 
а другие — попечительский совет, управляющий совет, наблюда-
тельный совет и др. — формируются, если предусмотрены уставом. 

Также закон предусматривает формирование советов обучаю-
щихся, советов родителей и профсоюзов, связывая его с двумя фак-
торами: 1) инициативой самих обучающихся/родителей/педа гогов; 
2) необходимостью учета мнения этих лиц по вопросам управления 
и при принятии локальных актов организации, затрагивающих их 
права и законные интересы.

На практике часто возникает вопрос: являются ли советы обу-
чающихся и советы родителей органами управления? Закон не 
содержит однозначного ответа на этот вопрос. С одной стороны, 
перечисляя коллегиальные органы управления образовательной 
организацией, закон данные институциональные единицы не упо-
минает и раскрывает их в отдельной части статьи. С другой сторо-
ны, такое обособление данных органов не должно трактоваться как 
исключение советов обучающихся и советов родителей из числа 
коллегиальных органов управления. Это обусловлено необходи-
мостью применения системного подхода в толковании положений 
Закона 2012 г. — ряд иных его статей (ст. 30, 36, 38 и др.) связывают 
принятие управленческих решений и локальных актов с обязатель-
ным учетом мнения данных органов. Это означает, что отсутствие 
согласования локального акта с указанными органами делает такой 
акт нелегитимным. Таким образом, несмотря на то что данные ор-
ганы не принимают напрямую управленческих решений, они явля-
ются важным звеном управления образовательной организации.

Одним из наиболее представительных органов управления обра-
зовательной организацией является управляющий совет, посколь-
ку в его состав включены как административные органы образова-
тельной организации, так и педагогические работники, учащиеся и 
родители. Несмотря на то что Закон 2012 г. наличие данного органа 
обязательным не считает, на практике образовательные организа-
ции создают управляющие советы. Создание управляющего сове-
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та обусловливается наличием соответствующих норм в уставе. Им 
должны быть определены: структура, порядок формирования, срок 
полномочий и компетенция управляющего совета; порядок приня-
тия решений. Как правило, регламент деятельности такого органа 
закрепляется в соответствующем локальном акте — в положении 
об управляющем совете. Процедурные вопросы деятельности отра-
жаются в регламенте управляющего совета. Уставы организаций и 
положения об управляющих советах, как правило, содержат полно-
мочия управляющего совета 1) по утверждению: стратегических 
целей, направлений и приоритетов развития образовательной ор-
ганизации, программы развития образовательной организации (по 
согласованию с учредителем), включая стратегию развития образо-
вательных программ и технологий; 2) по согласованию: образова-
тельных программ и технологий по представлению педагогическо-
го совета; адаптированных образовательных программ и др.

При этом крайне важно, что одни документы управляющий 
совет утверждает, т.е. принимает окончательное управленческое 
решение, а другие — согласовывает, т.е. участвует в выработке ре-
шения, но не является завершающим звеном, а, скорее, выполняет 
функцию совещательного органа. Представляется, что это отчасти 
обусловлено составом управляющего совета, который, как прави-
ло, включает в равных пропорциях представителей родительской 
общественности, представителей педагогического сообщества об-
разовательной организации, представителей обучающихся, а также 
некоторое количество кооптированных членов. Подобные пропор-
ции не всегда позволяют обеспечить профессиональное педагоги-
ческое представительство в управляющем совете, обладающее до-
статочной компетентностью для принятия решения о содержании 
образования, определяемое образовательными программами. 

Анализ нормативной правовой базы по вопросам создания и 
функционирования управляющих советов образовательных ор-
ганизаций, а также анализ практики деятельности таких советов 
показывает, что система государственно-общественного управле-
ния образованием в настоящий момент находится на этапе своего 
становления; институциональные механизмы только отрабатыва-
ются. Поэтому нередко деятельность многих управляющих советов 
носит формальный характер и не оказывает какого-либо влияния 
на управленческие решения. На наш взгляд, это обусловлено не-
сколькими причинами. Во-первых, отсутствует доступная инфор-
мация о предназначении управляющего совета, его компетенции 
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и управленческих характеристиках. Такой информационный ваку-
ум влияет на правосознание участников образовательных право-
отношений в негативном ключе. Во-вторых, наблюдается своего 
рода «незрелость» собственно членов управляющего совета, объ-
ясняемая их недостаточной компетентностью, отсутствием заин-
тересованности, неуверенностью в возможности повлиять на при-
нимаемые решения, психологической неготовностью отстаивать 
собственные позиции. В-третьих, зачастую авторитарный стиль 
руководства школы, низкий уровень управленческой культуры, 
отвергающий какое-либо вмешательство в административные ре-
шения со стороны педагогического персонала и родительской об-
щественности, препятствует эффективной работе управляющего 
совета, что превращает его в инструмент формального согласова-
ния необходимых руководству организации решений12.

В конечном итоге, наблюдается определенная «формализация» 
данного институционального элемента образовательной среды, не 
позволяющая говорить о подлинной включенности общественных 
элементов в управление образованием. В обществе, в том числе в 
среде родительской общественности, не сложилось полноценное 
восприятие управляющих советов как непосредственного участ-
ника системы управления образованием, отражающего интересы 
общественных структур в процессах администрирования и имею-
щего возможность воздействовать на содержание управленческих 
решений. Несомненно, такой информационный вакуум необхо-
димо устранить, в том числе посредством обеспечения ознаком-
ления с информацией об управляющем совете всеми доступными 
способами (стенды, информирование на родительских собраниях, 
встречи с родителями и педагогами и т.п.). Совершенно очевидно, 
что уровень правовых, экономических, управленческих компетен-
ций членов управляющих советов со стороны как педагогических 
работников, так и общественных структур требует повсеместного 
повышения. В связи с этим необходима организация соответству-
ющего обучения членов управляющих советов. 

В соответствующем повышении квалификации нуждаются и 
педагогические работники, и управленческие кадры образователь-
ных организаций. Подобные практико-ориентированные стажи-

12 Янкевич С.В., Княгинина Н.В. Демократия в образовании не миф // Учитель-
ская газета. 9 февраля 2018 г. <http://ug.ru/article/1032> (дата обращения: 26 ян-
варя 2019 г.).
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ровки, курсы повышения квалификации должны прочно войти в 
систему образования. Представляется, что организатором подоб-
ных обучающих программ должны выступать органы управления 
образованием в тесном взаимодействии с общественными струк-
турами. Немаловажным подспорьем является разработка методи-
ческой базы и обеспечение ее доступности для широкого круга лиц. 
Такая база ориентировала бы лиц, участвующих в деятельности 
управляющих советов, в массиве нормативных актов и рекоменда-
тельных документов, касающихся функционирования управляю-
щих советов. Примеры подобных разработок имеются. Например, 
в Москве выпускается журнал «Управляющий совет», который не 
только публикует информацию нормативного и методического 
свойства, но и размещает материалы, отражающие разнообразный 
опыт деятельности управляющих советов, способствуя распростра-
нению положительных практик. 

Отход от единоличного, монопольного управления образова-
нием со стороны государства, установление равноправия госу-
дарства и общества в разработке и реализации образовательной 
политики — это одна из наиболее значимых характеристик раз-
вития современной российской системы образования. Активное 
встраивание институциональных элементов в систему управления 
создает условия для учета мнения общественных структур в обра-
зовательном процессе; удовлетворения образовательных потреб-
ностей и интересов всех категорий субъектов образовательных 
правоотношений; формирования реальной возможности обеспе-
чивать соблюдение прав лиц, участвующих в отношениях в сфере 
образования. Все это также способствует сохранению разумного 
баланса между государственными и общественными элементами 
в системе управления образованием.

Несмотря на значительный вклад Закона 2012 г. в процесс со-
вершенствования правового регулирования сферы образования, 
следует признать, что этот процесс не завершен и в части закре-
пления полномочий различных управляющих центров. Требуются 
мониторинг правоприменения и соответствующая корректировка 
норм Закона 2012 г. по следующим направлениям: 1) более точное 
формулирование прав и обязанностей субъектов, наделенных теми 
или иными правами, в случаях, когда имеются существенные раз-
личия в понимании федеральных норм (например, малокомплект-
ные школы); 2) изучение возможности закрепления полномочий за 
иными субъектами (например, в ситуациях, когда право принадле-
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жит учредителю, а на практике реализуется органами власти субъ-
ектов Российской Федерации или наоборот); 3) изучение практики 
эффективности разделения полномочий между органами власти 
(включая местное самоуправление) и образовательной организа-
цией (реализация принципа, который обозначен как «демокра-
тический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 
управлении образовательными организациями»; 4) исключение 
складывающейся негативной тенденции, состоящей в чрезмерной 
вариативности регламентации на уровне субъектов Российской 
Федерации, появлении избирательного подхода в отношении того, 
какие нормы следует исполнять в точном соответствии с ориги-
налом (с Законом 2012 г.), какие — с отступлениями13, выгодными 
органам исполнительной власти того или иного региона, а какие — 
и вовсе игнорировать.

13 Примерами могут служить массовая подмена функций совета обучающих-
ся, советов родителей посредством их переноса на управляющие советы в Мо-
скве, массовое игнорирование стандартов относительно обязательного изуче-
ния второго иностранного языка и др.
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Алексей Майоров

Федеральное устройство предопределяет разграничение ком-
петенции между федеральными органами власти и органами 

власти субъектов. В соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации (далее — Конституция) компетенция в государстве разде-
ляется на федеральную (ст. 71 Конституции), совместную — Феде-
рации и ее субъектов (ст. 72 Конституции), субъектов Федерации 
(ст. 73 Конституции).

К собственно федеральной компетенции по Конституции от-
носятся вопросы, связанные с функционированием государства на 
международной арене, вопросы, требующие единого регулирова-
ния по всей стране, федеральная собственность и управление ею, 
установление федеральных налогов и сборов, федеральные органы 
власти, федеративное устройство и территория России.

Сфера совместного ведения Федерации и ее субъектов опреде-
лена ст. 72 Конституции. 

1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся: «общие вопросы воспитания, 
обра зования, науки, культуры, физической культуры и спорта». По-
ло же ния настоящей статьи в равной мере распространяются на ре-
спублики, края, области, города федерального значения, автоном-
ную область, автономные округа. 

В ст. 76 Конституции говорится о том, что «по предметам сов-
местного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
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Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соот-
ветствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъ-
ектов Российской Федерации». 

Однако, исходя из того что федеральные законы имеют при-
оритет перед региональными законами, оказывается, что определе-
ние федеральной властью своих полномочий в области предметов 
совместного ведения и, соответственно, изменения полномочия 
субъектов Российской Федерации производятся Федерацией в од-
ностороннем порядке.

Федеральные государственные органы самостоятельно опре-
деляют свои полномочия по предметам совместного ведения, 
точнее, полномочия устанавливаются федеральными законами 
по инициативе федеральных органов. Тем самым они узурпируют 
сферу, отнесенную к ведению субъектов Федерации. То есть на-
ряду с духом Конституции о равноправии субъектов и конститу-
ционном порядке разграничения полномочий есть буква, которая 
говорит о возможности Федерации в одностороннем порядке из-
менять региональные полномочия. Это характерно не только для 
образования, но и для ряда других областей, таких как природо-
пользование, охрана окружающей среды, распоряжение землей 
и недрами и т.д.

Перераспределение полномочий в сфере образования. В «Концеп-
ции модернизации российского образования на период до 2010 г.»1 
было заявлено, что «система образования является сферой взаимо-
действия интересов государства и общества в лице их институтов 
и граждан. Каждый из субъектов образовательных правоотноше-
ний должен иметь возможность влиять на функционирование и 
развитие системы образования, но вместе с тем нести свою долю 
ответственности за создание условий, необходимых для выполне-
ния системой образования своих социальных и образовательных 
функций». Таким образом, декларировался и в некоторой степени 
фиксировался подход к распределению полномочий в сфере обра-
зования между участниками образовательного процесса и органа-
ми управления разного уровня.

Проведенный нами анализ показывает существенное измене-
ние полномочий органов государственной власти субъекта РФ 

1 «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.» 
утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2001 г. № 1756-р.
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в сфере образования за последние 6 лет: из 27 региональных пол-
номочий, которые были закреплены Законом об образовании, не-
изменными остались только 8.

Были существенно ограничены 6 полномочий, в рамках этих огра-
ничений прекращено действие таких полномочий, как: 

— разработка и реализация международных программ разви-
тия образования;

— разработка содержания образования (вместо этого полно-
мочия введено новое: участие в разработке образователь-
ных программ (не имеет механизма реализации));

— формирование фондов развития образования;
— организация издания учебной литературы;
— разработка базисных учебных планов и примерных про-

грамм курсов, дисциплин; 
— проведение аттестации работников органов управления 

образованием субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований.

Добавлены 3 полномочия: 
— реализация единого государственного экзамена;
— организация обеспечения учебниками;
— право дополнительного финансирования мероприятий.
Анализируя содержание полномочий, можно отметить сущест-

вование полномочий двух видов: одни дают реальную возмож-
ность управления, т.е. содержат наряду с ответственностью некото-
рое право, другие содержат только ответственность (обязанности). 
Если произошедшие изменения рассматривать с этой точки зре-
ния, то становится очевидным, что полномочия первого вида были 
существенно сокращены, и, напротив, регионы были наделены 
полномочиями второго вида.

Таким образом, за последнее время региональные полномочия 
в области образования существенно сократились, а федеральные 
соответственно расширились. Такая ситуация не может не сказать-
ся на качестве принимаемых управленческих решений. Это стран-
но, поскольку сама суть федерализма заключается в разделении 
полномочий, с тем чтобы была возможность диверсифицировать 
решения в зависимости от местных условий.

Ситуация могла усугубиться в силу того, что образовательные 
учреждения в рамках утвержденных стандартов начального и об-
щего образования получили право самостоятельно формировать 
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свою образовательную программу2 и, как следствие, распоряжать-
ся средствами муниципалитетов и регионов. Однако традиция ис-
пользования административных методов позволила купировать 
проблему. В «борьбе» между Федеральным законом от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений»3 
и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» победил первый.

Есть еще одно значимое основание говорить о том, что концен-
трация властных полномочий исполнительной власти федераль-
ного центра в ближайшее время будет усиливаться. Закон Россий-
ской Федерации «Об образовании» 1992 г. содержал 43 поручения 
нормативного регулирования в адрес федерального органа испол-
нительной власти (разрабатывает, утверждает, определяет и т.д.), 
а вот Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» 2012 г. содержит уже полторы сотни таких поручений.

Может быть, концентрация полномочий не так уж и плоха сама 
по себе? При ближайшем рассмотрении оказывается, что все-таки 
плоха. На уровне Федерации чиновники просто не справляются 
с таким объемом полномочий ни по времени исполнения, ни по 
качеству принимаемых решений. Мы видим, что речь идет о де-
регионализации образовательной политики, произошедшей в по-
следнее время, которая заключается в том, что идет перераспреде-
ление полномочий между центром и регионами, с одной стороны, 
и исполнительной и законодательной властью — с другой. Полно-
мочия исполнительной власти федерального центра увеличивают-
ся. Полномочия законодательной власти и регионов сокращаются 
или заменяются на второстепенные. Этот рост приводит к тому, что 
центр перестает справляться с имеющимися у него полномочиями, 
предлагает стандартные решения там, где их реализация дает не-
гативный эффект. 

2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта общего образования», Приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования».
3 Собрание законодательства РФ. 2010. № 19. Ст. 2291.
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Уже сейчас часть поручений Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» в адрес Министерства просвеще-
ния Российской Федерации не выполняется. Например, не опреде-
лен порядок сочетания различных форм получения образования и 
форм обучения, установленный ч. 4 ст. 17. Имеющиеся в настоящее 
время примерные основные общеобразовательные программы 
не обеспечивают в должной мере выполнение требования Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» об их 
многообразии. В составе примерных программ отсутствуют при-
мерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 
услуг по реализации образовательной программы, установленные 
ч. 10 ст. 2.

Своевременное увеличение количества работников и пере-
структуризация системы управления вполне могли бы решить 
проблему своевременности принятия решений, но не их качества. 
Федеральный центр в отношении регионов может принять толь-
ко единое — одинаковое для всех — решение. Такие решения не 
могут никак отразить многообразия национально-региональных 
условий. Несомненно, что теоретически возможен вариант, когда 
на федеральном уровне могут быть предложены разные решения 
для различных территорий. Но, во-первых, таких прецедентов 
еще не было, а во-вторых, даже если они и возникнут, то не смо-
гут быть реализованы в легитимном поле. Такие решения будут 
противоречить одному из базовых принципов устройства феде-
ративного Российского государства — равенству субъектов Рос-
сийской Федерации.

Сложившаяся система перераспределения полномочий и прак-
тика реализации изменений породили в сфере образования два 
важных явления: низкий уровень доверия между федеральной и 
региональной властью и низкую самостоятельность последней.

Урезание полномочий не может быть бесконечным процессом, 
и сейчас, на наш взгляд, как раз сложилась ситуация, когда переиз-
быток полномочий у Федерации является тормозом в развитии.

В ежегодном Послании Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации 22 декабря 2011 г. 
основные положения о перераспределении полномочий были кон-
кретизированы: «В Государственную Думу будет внесен пакет зако-
нопроектов о децентрализации. Его реализация позволит провести 
серьезное перераспределение властных полномочий и бюджетных 
ресурсов в пользу регионов и муниципалитетов».
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В ноябре 2011 г. в Совете Федерации Российской Федерации 
была создана рабочая группа по подготовке предложений Совета 
Федерации Российской Федерации по перераспределению полно-
мочий между федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления.

В Государственной Думе Российской Федерации Комитет по 
образованию провел парламентские слушания на тему «Норматив-
ное обеспечение реализации полномочий в области образования 
на разных уровнях власти». 

Председатель Комитета Государственной Думы Российской Фе-
дерации по образованию предложил нормативно закрепить рас-
пределение полномочий: «В сферах образования и воспитания, ко-
торые являются предметом совместного ведения, каждая из сторон 
должна иметь законодательно установленные собственные полно-
мочия. Надо стремиться к тому, чтобы объем неразграниченных 
полномочий сокращался». На слушаниях поднимались вопросы 
распределения полномочий в области профессиональной ориен-
тации школьников, обучения детей-инвалидов, обеспечения прав 
детей на организацию отдыха и оздоровление, совершенствова-
ния систем подготовки педагогических кадров, повышения их 
квалификации.

Таким образом, в работу по перераспределению полномочий 
оказались вовлечены органы исполнительной и законодательной 
власти. Однако пока никаких практических решений не принято, 
и активность обсуждений в послевыборный период сократилась.

Все намечаемые решения идут по двум направлениям. Первое — 
это анализ конкретного перечня полномочий, отнесенных в насто-
ящее время к тому или иному уровню исполнительной власти, и 
формирование предложений по их перераспределению на основе 
экспертного оценивания, собственного опыта и здравого смысла. 
Четких оснований для разделения полномочий никто из участни-
ков процесса не предлагает. Этот достаточно простой путь, однако, 
длительный и с неопределенными перспективами для достижения 
согласия.

Второе направление, которое только намечено, — это попытка 
принятия на федеральном уровне разных решений для различных 
регионов. Впервые она была выдвинута Д.А. Медведевым на засе-
дании Государственного совета 26 декабря 2011 г., а впоследствии 
развита председателем Комитета Государственной Думы Россий-
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ской Федерации по образованию: «Перспективным направлени-
ем применения договорной практики может стать конкретиза-
ция государственной политики с учетом особенностей различных 
субъектов Российской Федерации. В сильных регионах через такой 
механизм федеральный центр может разрабатывать различные 
экономические модели, инициативы, новшества, а удачные реше-
ния распространять на все субъекты Российской Федерации».

Это направление может иметь перспективу реализации в виде 
договорных отношений между Федерацией и центром, поскольку 
Конституция Российской Федерации предусматривает возмож-
ность заключения договоров между Российской Федерацией и 
субъектом Российской Федерации о разграничении предметов ве-
дения и полномочий (ч. 3 ст. 11). Вместе с тем опыт заключения 
таких договоров, когда более 40 субъектов, заключивших договоры 
с федеральным центром, отказались от их продления, не дает су-
щественного оптимизма.

Обеспечение разумного баланса в распределении полномочий 
между законодательной и исполнительной властью требует мини-
мизации количества отсылочных норм для эффективного испол-
нения закона. Все нормативное регулирование сферы образования 
необходимо закрепить в одном законе, снабдив его ссылками на 
существующие нормативные акты.

При перераспределении полномочий возможно использование 
подхода, при котором будет определен и зафиксирован круг прин-
ципиальных интересов регионального уровня в сфере образования, 
и на этой основе выстроена эффективная модель распределения 
полномочий, позволяющая эти интересы реализовывать. Пред-
ставляется возможным и целесообразным ввести критерий отне-
сения полномочия к тому или иному уровню власти. Таким крите-
рием может быть возможность принятия единого решения для всей 
системы образования. Если такая возможность есть, полномочия 
должны принадлежать Федерации. В случаях, когда требуется учет 
местной, региональной и национальной специфики, полномочия 
должны быть переданы регионам или муниципалитетам. Все это 
необходимые, но далеко не достаточные шаги.
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В России образовательная политика формируется на базе Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее — Закон об образовании) и программных документов1. 
И хотя последние играют большую практическую роль (они явля-
ются основой для финансового обеспечения ряда полномочий в 
сфере образования), ключевым для их принятия и реализации яв-
ляется Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции». Кроме того, Закон об образовании устанавливает гарантии 
прав участников образовательных отношений.

Полномочия в области образования распределены между Рос-
сийской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления. Данный принцип закреплен в Кон-
ституции Российской Федерации и конкретизируется Законом об 
образовании. По общему правилу на федеральном уровне прини-
маются решения, касающиеся базовых принципов системы обра-

1 Например, федеральные целевые программы развития образования на 
2011–2015 и 2016–2020 гг., постановление Правительства Российской Федера-
ции от 16 марта 2013 г. № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих 
университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспо-
собности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» (Проект 
5–100); постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2017 г. № 1642 «Об утверждении Государственной программы Российской Фе-
дерации “Развитие образования”».
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зования, устанавливаются права и обязанности участников образо-
вательных отношений. В рамках этих границ действуют субъекты 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, осу-
ществляя регулирование в пределах собственных полномочий.

В последние годы происходит существенное перераспределе-
ние полномочий в области образования между регионами и му-
ниципалитетами в пользу федерального центра. Произошедшие 
изменения приводят к дерегионализации образовательной поли-
тики. Из 27 региональных полномочий, которые изначально были 
закреплены Законом об образовании, неизменными остались 
только 8. На текущий момент федеральному центру в соответствии 
с Законом об образовании принадлежат примерно 115 властных 
полномочий2. 

Закон об образовании и ряд других федеральных законов по-
зволяют выделить следующие типы полномочий в сфере образова-
ния (см. подробнее приложения 1–21):

— полномочия по принятию стандартов, стратегических и про-
граммных документов;

— полномочия учредителя образовательных организаций;
— полномочия по государственной регламентации образова-

тельной деятельности;
— полномочия по предоставлению дошкольного образования;
— полномочия по предоставлению общего образования;
— полномочия по государственной аттестации в общем обра-

зовании;
— полномочия по предоставлению среднего профессиональ-

ного образования;
— полномочия по предоставлению высшего образования;
— полномочия по предоставлению дополнительного образо-

вания;
— полномочия по присмотру, уходу и содержанию детей;
— полномочия по обеспечению учебниками и учебными посо-

биями;
— полномочия по стипендиальному обеспечению;
— полномочия по обеспечению одеждой;
— полномочия по материально-техническому и информаци-

онному обеспечению образовательного процесса;

2 Майоров А.Н. Проблемы и риски концентрации властных полномочий в сис-
теме управления образованием // Вопросы образования. 2012. № 3.
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— полномочия по организации образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, детей, нуждающихся 
в длительном лечении, и детей-инвалидов;

— полномочия по предоставлению дополнительных гарантий 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

— полномочия по организации общего образования для лиц, 
обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреж-
дениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы;

— полномочия по поддержке лиц, проявивших выдающиеся 
способности;

— полномочия, относящиеся к педагогическим работникам и 
работникам системы образования;

— полномочия по финансовому обеспечению образования;
— специальные полномочия.
Объем полномочий разных уровней власти в рамках указан-

ных типов полномочий существенно отличается: где-то на одном 
из уровней устанавливается общая рамка, а где-то — конкретные 
расходные обязательства. Однако почти везде прослеживается 
дисбаланс властных полномочий между уровнями власти: полно-
мочия федерального уровня доминируют по числу, объему или 
значимости.

Более того, от представителей федерального уровня власти по-
ступают предложения по вертикальному переносу полномочий с 
муниципального на региональный уровень. Наибольшую извест-
ность получило предложение о передаче муниципальных школ в 
региональное управление. В некоторых случаях такой перенос мог 
бы улучшить качество региональной системы образования. Одна-
ко нельзя гарантировать, что решение, подходящее для опреде-
ленных регионов и муниципалитетов, может стать универсаль-
ным решением, которое принесет пользу и, что более важно, не 
нанесет вреда образовательной системе. В России более 23 тыс. 
муниципальных образований, которые существенно отличаются 
друг от друга, в том числе по социально-экономическим услови-
ям, территориальной доступности и др. Федеральный уровень не 
подходит для принятия решения о судьбе школ в этих муниципа-
литетах. Он не может обладать достаточной информацией реаль-
ной ситуации на местах и не имеет возможности принимать ин-
дивидуализированные решения. Однако такие решения могли бы 
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принимать субъекты Российской Федерации. Например, им может 
быть предоставлена возможность на основе их решений форми-
ровать межмуниципальные образовательные округа с передачей 
полномочий по управлению образовательными организациями 
на субъект Российской Федерации. 

В связи с этим представляет интерес опыт Самарской области, 
где действует подобный подход к управлению региональной и му-
ниципальными системами образования. В каждом межмуници-
пальном образовательном округе могут быть созданы ресурсные 
центры, обеспечивающие методическую и ресурсную поддержку 
образовательных организаций, входящих в округ. Создание меж-
муниципальных образовательных округов может быть целесо об-
разным в случае небольших муниципальных образований. На-
против, крупные муниципальные образования и муниципальные 
образования, имеющие высокий уровень бюджетной обеспеченно-
сти, осуществляют самостоятельное управление муниципальными 
системами образования.

Дисбаланс при распределении полномочий в перспективе в ре-
гионах и муниципалитетах может иметь негативные последствия 
для сферы образования:

во-первых, возникнут противоречия между объемом ответ-
ственности и наличием реальных механизмов управления систе-
мой образования, что парализует работу системы и подорвет дове-
рие к государственным институтам («они не могут ничего сделать 
в сфере, за которую отвечают»);

во-вторых, региональные органы управления образованием 
окажутся в роли простых исполнителей, трансляторов федераль-
ной воли на уровень муниципалитетов и школ. Они не смогут опе-
ративно реагировать на запросы местного населения и произво-
дить изменения в системе;

в-третьих, появится возможность для оправдания своего без-
действия тем, что за них все решено на уровне федерального цент-
ра, а раз это так, то и отвечать они за последствия не могут. Это 
усугубит ситуацию безответственности.

В первую очередь риск возникновения таких последствий каса-
ется полномочий, которые в соответствии с законодательством не 
распределены — являются общими (идентичными) для нескольких 
уровней публичной власти. 

Примерами полномочий, не распределенных между всеми 
уровнями публичной власти, являются: создание образовательных 
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организаций для обучающихся с девиантным (общественно опас-
ным) поведением; создание условий для получения без дискри-
минации качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, полное или частичное финансовое обес-
печение содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке.

Полномочия могут являться совместными, однако внутри них 
должны быть четко разделены расходные обязательства и ответ-
ственность между разными акторами. Иначе существует риск, что 
полномочия не будут исполнены должным образом, за работу меха-
низма их реализации отвечают все вместе, но никто в отдельности.

Баланс в распределении и реализации полномочий нарушается 
не только на уровне законодательства. На региональном и муни-
ципальном уровнях на образовательную политику колоссальное 
влияние оказывают документы рекомендательного и разъясни-
тельного характера Министерства просвещения Российской Феде-
рации и Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации (до разделения — Министерство образования и науки 
Российской Федерации). Нередко письма указанных министерств 
воспринимаются как нормативные правовые акты. 

Вместе с тем Закон об образовании не содержит полномочий 
данных федеральных органов исполнительной власти по изданию 
методических рекомендаций. Такие полномочия отсутствуют так-
же в Положении о Министерстве просвещения Российской Феде-
рации, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (кроме методических реко-
мендаций по вопросам организации отдыха и оздоровления детей; 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан), и в Положении о Ми-
нистерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Феде-
рации 15 июня 2018 г. № 682.

На практике рекомендации издаются по следующему кругу во-
просов: спорт; деятельность ученического самоуправления; неза-
висимая оценка качества образования; реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов; организация пи-
тания; кадетские школы; вопросы финансирования; образование 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов; кадровые вопросы; электронные 
журналы; психолого-педагогическая, медицинская и социальная 
помощь; сетевая форма реализации образовательных программ; 
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отдельные аспекты образования (внеурочная деятельность, вве-
дение учебного предмета «Астрономия» как обязательного для 
изучения на уровне среднего общего образования, электронное 
и дистанционное обучение).

Нередко методические рекомендации отзываются министер-
ством (например, письмо Минобрнауки России от 20 сентября 
2016 г. № 09-2312 «Об отзыве с исполнения методических реко-
мендаций»), что указывает на скрытый властный характер таких 
методических рекомендаций.

Причины, по которым рекомендательные документы (которые 
могут быть очень полезны на практике) воспринимаются как нор-
мативные рамки деятельности, установленные на федеральном 
уровне, не известны. Однако, исследуя распределение полномочий, 
необходимо учитывать, что те полномочия, в отношении которых 
существуют федеральные рекомендации, с большой долей вероят-
ности будут реализовываться на остальных уровнях по предложен-
ной федеральной модели.

Выявленные проблемы в распределении полномочий позво-
ляют зафиксировать некоторые принципы, соблюдение которых 
могло бы способствовать достижению баланса в распределении 
полномочий между уровнями власти.

1. На федеральном уровне необходимо оставить только те пол-
номочия по управлению региональными и муниципальными систе-
мами образования, которые могут быть одинаковыми для всех субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Вопросы управления региональными и муниципальными сис-
темами образования, включающие национально-культурные осо-
бенности субъектов Российской Федерации, в том числе вопрос 
изучения государственных языков субъектов Российской Федера-
ции, должны находиться в исключительной компетенции субъек-
тов Российской Федерации.

В то же время за Российской Федерацией остаются вопросы, 
которые затрагивают несколько субъектов Российской Федерации. 
Например, коренные народы, проживающие в разных субъектах 
Российской Федерации, в условиях исключительной компетенции 
субъектов Российской Федерации, могут иметь различный объем 
прав (например, права на обеспечение учебниками), предоставля-
емый региональной системой образования. В таких случаях пред-
ставляется необходимой передача властных полномочий на феде-
ральный уровень.
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2. Органы местного самоуправления должны обладать полно-
мочиями, которые позволяют выстраивать и управлять муници-
пальной системой образования, которая бы, в свою очередь, удо-
влетворяла потребностям населения и учитывала региональную 
специфику. Органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, должны концентрировать не 
только полномочия по финансовому обеспечению расходных обя-
зательств, но и властные полномочия по управлению муниципаль-
ной системой образования.

В связи с этим представляется необходимым предоставить ор-
ганам местного самоуправления полномочия по участию в реализа-
ции региональных программ развития образования, в организации 
и планировании деятельности муниципальных образовательных 
сетей, в формировании муниципальных учебно-ме то ди че ских объ-
единений.

Важно сохранить за органами местного самоуправления полно-
мочия по управлению муниципальными образовательными сис-
темами по следующим причинам. 

Во-первых, исключение полномочий по управлению муници-
пальными системами образования практически не оставляет 
муниципалитетам возможности развития как органа публичной 
власти.

Во-вторых, только органы местного самоуправления могут 
обеспечить исполнение общественного заказа на содержание об-
разования, региональные власти, в свою очередь, не имеют связи 
с местным сообществом. Лишившись возможности обратиться в 
органы управления на местах, родители бы утратили возможность 
влияния на муниципальную систему образования.

В-третьих, органы местного самоуправления реализуют пол-
номочия по учету детей, которые тесно связаны с образованием. 
Органы местного самоуправления осуществляют мероприятия по 
профилактике оставления несовершеннолетними общеобразова-
тельных организаций и по снижению численности несовершенно-
летних, не завершивших обучение по обязательному уровню об-
разования, работу с детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, совместно со школой.

3. Полномочия различных уровней власти должны быть четко 
разделены в Законе об образовании. В этом случае у регионов и 
органов местного самоуправления появляется стимул к собствен-
ному нормотворчеству в вопросах их однозначной компетенции 
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и выстраиванию систем образования, наиболее полно отвечающих 
местной специфике и запросам населения. Таким образом, сни-
зится роль косвенного влияния на региональные и муниципаль-
ные системы образования федеральных органов государственной 
власти, осуществляемого через издание документов ненорматив-
ного, рекомендательного характера, но приобретающих значение 
обязательных к исполнению документов. Это приведет к тому, что 
распределение полномочий между Российской Федерацией, субъ-
ектами и органами местного самоуправления в сфере образования 
на практике будет соответствовать закрепленному в Конституции 
Российской Федерации принципу федерализма.
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Ирина Сидорова

Централизация в сфере управления образованием в России на-
бирает обороты. Перед началом 2017/2018 учебного года ми-

нистр образования и науки Российской Федерации выступила с 
инициативой, как она сама выразилась в одном из интервью, «ого-
сударствления школ» с целью более эффективного расходования 
выделенных средств и создания единого образовательного про-
странства.

Эта тема получила развитие на совещании с руководителями 
региональных органов управления образованием в июле 2018 г. 
в Сочи в связи с объявленной в Указе Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 г.» целью обеспечить к 2024 г. глобальную конкурентоспособ-
ность российского образования.

В качестве обоснования предложения по переводу российских 
школ на государственный уровень управления министр образо-
вания О.Ю. Васильева назвала основные риски в системе обра-
зования: «пересечение уровней управления школой, непрозрач-
ность системы финансирования, усложненный механизм оценки 
качества образования, нарушение принципа формульного рас-
пределения средств при доведении их до образовательных орга-
низаций». При этом подчеркивается, что «наибольшее влияние 
в по вседневной деятельности школы оказывает именно муници-
палитет».
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Тем не менее министр считает необходимым усилить влияние 
на школу федерального и региональных органов власти.

С сентября 2018 г. после подготовительного периода 20 ре-
гионов Российской Федерации начали апробацию одной из трех 
предложенных моделей управления школами: передача полномо-
чий управления, включая имущество образовательных организа-
ций (7 субъектов Российской Федерации); передача полномочий 
управления без передачи имущества образовательных организа-
ций (5 субъектов Российской Федерации); сохранение полномо-
чий управления за муниципалитетом при заключении соглаше-
ния между субъектом Российской Федерации и муниципалитетом 
(8 субъектов Российской Федерации). 

Попробуем разобраться, какие возможности и риски содержит 
смещение полномочий в общем образовании с муниципального на 
государственный уровень.

Нами изучены материалы СМИ, совещаний, организованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации 
(ныне — Министерство просвещения Российской Федерации и 
Министерство науки и высшего образования Российской Федера-
ции) с участием регионов, включившихся в апробацию моделей 
управления.

Приведем примеры положительных прогнозов реализации 
инициативы:

— «Предлагаемая в нашей стране реформа школьного образо-
вания нацелена на централизацию управления и способна 
обеспечить решение как минимум двух системных проблем: 
нехватки финансирования и низкой эффективности расхо-
дования средств», — заявил доцент кафедры государствен-
ного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеха-
нова Максим Соколов1.

— «Для нас было очевидно, что начинать процесс надо с пе-
риферии, с дальних сельских районов, — рассказывает за-
меститель председателя правительства Кировской области 
Дмитрий Курдюмов. — Мы задались целью сделать именно 
государственную, так называемую опорную, школу платфор-
мой для выстраивания единой государственной по литики.

— Муниципалитеты получают экономический эффект от пере-
дачи школ, снимая с себя ответственность за содержание 

1 <https://ria.ru/society/,07.07.2017> (дата обращения: 10 февраля 2019 г.).
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имущественного комплекса, за повышение зарплаты учи-
телей. Экономическая выгода от проводимого эксперимен-
та может достичь 2–3% от расходов областного бюджета на 
общее образование»2.

— Об управленческих механизмах выстраивания единого об-
разовательного пространства на уровне регионов говорил 
в выступлении на семинаре в Министерстве образования 
и науки Российской Федерации в сентябре 2017 г. научный 
руководитель Института проблем образовательной полити-
ки «Эврика» А.И. Адамский. Он отметил, что передача от-
дельных полномочий управления на уровень субъекта Рос-
сийской Федерации обеспечит эффективное использование 
образовательных и финансовых ресурсов через создание об-
разовательных округов, повысит качество образования через 
развитие конкуренции между школами, гарантирует равно-
мерное обеспечение ресурсами, обеспечит доступность ре-
сурсов всего региона через сетевую форму обучения3.

В этих и других высказываниях чиновников и экспертов по-
ложительная оценка будущих результатов перевода школ на госу-
дарственный уровень основывается на предположении, что управ-
ление из государственного уровня эффективнее, финансирование 
школ улучшится, будет создано единое образовательное простран-
ство. Эти утверждения следует считать гипотезами, требующими 
проверки на основе объективных данных. 

Рисков предстоящей реформы в управлении российской шко-
лой отмечается значительно больше: снижение управляемости об-
разовательными организациями из-за удлинения «плеча управле-
ния», ослабление взаимодействия образовательных организаций 
с органами местного самоуправления, стабильно недостаточное 
финансирование. 

Первый риск связан с территориальной разобщенностью и 
транспортной недоступностью, характерной для многих регионов 
Российской Федерации. Поддерживать контактный контур «учре-

2 Дашковская О. Кто в школе хозяин? Ч. 2 // Вести образования. 10.08.2018. 
<https://vogazeta.ru/articles/2018/8/10/economics/4248-kto_v_shkole_hozyain_
chast_vtoraya> (дата обращения: 10 февраля 2019 г.).
3 См. подробнее: <http://www.apkpro.ru/doc/014-Adamskii_AI> (дата обра-
щения: 10 февраля 2019 г.); <https://минобрнауки.рф/m/новости/, 29.09.2017> 
(дата обращения: 10 февраля 2019 г.).
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дитель — организация (директор и коллектив)» в этих условиях 
сложно. Для минимизации риска необходимы мероприятия по 
обеспечению полноценной самостоятельности и ответственности 
школы как юридического лица, что потребует кадровой переза-
грузки и выделения дополнительных средств на регулярное взаи-
модействие (командировки) с организациями по вопросам каче-
ственного осуществления ими полномочий.

Следует оценить как риск высокой степени ослабление взаи-
модействия школы и местных органов власти и общественности, 
что, безусловно, нанесет урон имиджевым характеристикам школы 
среди родителей, общественности. Не секрет, что население счита-
ет ответственным за качество, удобство и доступность услуг в соци-
альной сфере, в том числе в образовании, главу администрации и 
его команду. Родители, педагоги, учащиеся по проблемам личного 
и общего характера обращаются к руководству муниципалитета. 
Передача полномочий по управлению школами на региональный 
уровень, безусловно, негативно повлияет на уровень доверия граж-
дан к местной власти.

Как правило, школы — социокультурные центры городов и посе-
лений, которые являются ресурсными центрами развития жителей, 
коммуникационными площадками. Школьники и педагогические 
коллективы привлекаются к участию в наиболее значимых событи-
ях жизни муниципалитета. Для тысяч населенных пунктов россий-
ской глубинки школы являются гарантированным рынком труда. 

Все эти направления взаимодействия со школами относятся к 
вопросам местного значения. Это означает, что управление школой 
из разных уровней не только не будет ликвидировано, как об этом 
заявляют в Министерстве образования, но и станет более сложным 
и потребует нормативного правового решения (например, заклю-
чения соглашений между муниципалитетом, школой и учредите-
лем на уровне региона).

Финансовый риск для школ, переведенных на государственный 
уровень управления, вряд ли будет устранен, как об этом заявля-
ют авторы инициативы. Экономический эффект от оптимизации 
численности специалистов муниципальных органов управления 
образования при условии создания территориальных (межмуни-
ципальных) структур (опыт Самарской, Кировской областей) или 
от увеличения штатной численности госслужащих в региональном 
органе исполнительной власти для прямого управления школами 
как подведомственными организациями незначителен. При этом 
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объем финансирования общего образования не изменится, ибо 
методика расчета норматива затрат на обеспечение гарантий прав 
граждан на получение общедоступного основного общего образо-
вания в любом из вариантов учредительства является прерогати-
вой регионального правительства.

В качестве примера эффективного подхода к финансовому обес-
печению школ отметим обеспечение в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе предоставления «государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обес-
печения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)» в соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

В автономном округе сформирована законодательная и нор-
мативная база, позволяющая на основе методики рассчитать фи-
нансовые нормативы, обеспечивающие выполнение федеральных 
государственных образовательных стандартов с учетом особен-
ностей образовательных программ, в том числе адаптированных, 
особенностей городской и сельской местности, специфики школ, в 
том числе связанной с наличием пришкольного интерната для де-
тей из числа коренных народов Севера.

В структуру норматива входят учебные расходы, в составе кото-
рых приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения 
(приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и ин-
вентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-на гляд-
ные пособия, компьютеры, информационно-теле ком му ни ка ци он-
ные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 
печатные и электронные образовательные и информационные 
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для органи-
зации образовательной деятельности), игр и игрушек (п. 2.2.4 по-
становления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 14 февраля 2014 г. № 121-П «О порядке расходования субвен-
ций, предоставленных из окружного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 
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осуществление отдельных государственных полномочий Ямало-
Ненец кого автономного округа». Объемы и направления учебных 
расходов соответствуют п. 26 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации».

Ежегодно постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа утверждаются объемы финансовых средств, 
передаваемых муниципальным образованиям на реализацию пол-
номочий на очередной финансовый год. Целевой характер исполь-
зования региональной субвенции и ответственность за возможные 
нарушения отражены в указанном выше постановлении.

Иными словами, финансовый механизм передачи муниципаль-
ным образованиям субвенции на общее образование и контроля 
за целевым расходованием отлажен, вопросов о «вольном» обра-
щении с субвенцией, которая после утверждения муниципального 
бюджета на очередной финансовый год становится его расходной 
частью, не возникает. Об этом свидетельствует пример соответ-
ствия плановых объемов ежегодно передаваемой в бюджет города 
Муравленко субвенции и объема средств, доводимого до системы 
образования муниципального образования «город Муравленко» 
решением городской Думы.

Размеры нормативов затрат, утвержденные постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 де-
кабря 2015 г. № 1299-П, соответствуют размерам утвержденных 
Приказом Управления образования города базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг (Приказ от 29 декабря 
2017 г. № 585а) (табл. 9).

Ямало-Ненецкий автономный округ входит в число регионов 
с высоким уровнем социально-экономического развития и обес-
печивает финансирование школ в полном объеме необходимых 
к реализации полномочий, финансовую прозрачность.

В то же время большинство дотационных субъектов Российской 
Федерации не имеют в достаточном объеме собственных и дотаци-
онных финансовых средств на реализацию образовательных про-
грамм, в том числе на учебные расходы. Муниципалитеты не по-
лучают необходимых по объему средств на содержание школьных 
зданий, в том числе на текущий и капитальный ремонт, выполне-
ние мероприятий по обеспечению пожарной, эпидемиологической 
безопасности и антитеррористической защищенности.

В этом разрыве между потребностью в финансовом обеспече-
нии и реальными финансовыми ресурсами школ недопустимо ви-
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нить директоров школ и местную администрацию. При передаче 
школ на региональное управление ситуация не изменится, так как 
денег больше не появится.

На проблему недофинансирования общего образования обра-
щают внимание ведущие российские эксперты в области образова-
ния. Так, Т.Л. Клячко в работе «Стратегия для России: образование» 
указывает на сокращение бюджетного финансирования образо-
вания до 3,6% ВВП, на «ножницы» в бюджетном финансировании 
«по нормативу» и по доводимым образовательным организаци-
ям лимитам бюджетных средств4. Дополнительная потребность в 
бюджетном обеспечении системы общего образования, по оценке 
эксперта, составит в 2024 г. 20,2% к 2016 г., что позволит обеспечить 
бюджет в объеме 1529,0 млрд руб.5

Авторы доклада «Двенадцать решений для нового обра зо ва-
ния»6 убеждены, что «система может функционировать при недо-
статочном финансовом обеспечении, но только в инерционном 

4 Клячко Т.Л. Стратегия для России: образование. М.: Дело, 2018. С. 39.
5 Там же. С. 60.
6 Двенадцать решений для нового образования. Доклад Центра стратегиче-
ских разработок и Высшей школы экономики. М., 2018. С. 15.

Òàáëèöà 9. Äèíàìèêà îáúåìîâ ñðåäñòâ ñóáâåíöèè 
èç áþäæåòà ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà 
â ìåñòíûé áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«ãîðîä Ìóðàâëåíêî»

№ 
п/п

Финансовый 
год

Объем средств 
субвенции из окружного 
бюджета, доведенный 
до муниципального 
образования «город 

Муравленко», тыс. руб.

Объем средств субвенции 
из окружного бюджета, 
доведенный до системы 

образования муниципального 
образования «город 

Муравленко», тыс. руб.

1 2013 564 484 564 484

2 2014 905 936 905 936

3 2015 896 361 896 361

4 2016 873 785 873 785

5 2017 939 660 939 660
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состоянии. При попытках вывести ее из этого состояния проис-
ходит разбалансировка системы, эффекты недофинансирования 
обостряются».

Эксперты утверждают, что необходимо нормализовать финан-
совое обеспечение конституционных гарантий в образовании, уве-
личив объемы финансирования на 1,5–2% ВВП7.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что реше-
ние вопроса финансового обеспечения школ находится не в пло-
скости трансформации полномочий по управлению школами на 
государственный уровень.

Риски «огосударствления» школ превышают возможные поло-
жительные эффекты. Цель повышения качества российского об-
разования может быть достигнута за счет реализации прорывных 
направлений в развитии образования, сформулированных в Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 г.», и разработанных на его основе 
федеральных проектов, а также увеличения финансирования сис-
темы образования в России.

7 Там же. С. 17.



130

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÐÀÇÍÛÕ 
ÓÐÎÂÍÅÉ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ Â ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ 
ØÊÎË, ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ 
Â ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÕ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Надежда Бысик

Øêîëû, ôóíêöèîíèðóþùèå â íåáëàãîïðèÿòíûõ 
ñîöèàëüíûõ óñëîâèÿõ

Задача обеспечения равного доступа к качественному общему 
образованию присутствует в государственной образовательной 

политике России постоянно, на протяжении более 20 лет. В настоя-
щее время актуальной ее делает наблюдаемое многими исследо-
вателями1 расслоение школ. Наряду со школами повышенного 
уровня (гимназии и лицеи), демонстрирующими высокие обра-
зовательные результаты учащихся, выделилась группа школ, за-
нимающих в рейтингах самые последние места. Как правило, это 
школы, на работу которых сильно влияют внешние неблагоприят-
ные факторы.

1 Вахштайн В.С., Константиновский Д.Л., Куракин Д.Ю. Между двумя волна-
ми мониторинга (2007–2008) // Тенденции развития образования: 20 лет ре-
форм, что дальше? М.: Университетская книга, 2009. С. 164–165; Пинская М.А., 
Косарецкий С.Г., Фрумин И.Д. Школы, эффективно работающие в сложных со-
циальных контекстах // Вопросы образования. 2011. № 4. С. 148–177.
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Например, они, как правило, расположены в отдаленных сель-
ских районах и депрессивных городских территориях, где эконо-
мический потенциал жителей низкий, а культурные и образова-
тельные ресурсы ограничены. Что касается контингента учащихся, 
то среди них высока доля социально и педагогически запущенных, 
не мотивированных к учебе детей, которые к тому же часто воспи-
тываются в неблагополучных или малообеспеченных семьях.

Особенности территориального расположения и контингента 
не позволяют школам привлекать хороших учеников и конкури-
ровать с гимназиями и лицеями. В дальнейшем образовательные 
результаты в школе продолжают снижаться, и часто такие школы 
находятся на самых последних местах рейтинга образовательных 
организаций. Результаты «Мониторинга экономики образования» 
показывают зависимость между снижением показателей соци-
ального неблагополучия школьного контингента и повышением 
средних баллов ЕГЭ обучающихся, снижением числа учащихся, не 
достигших базового уровня математических компетенций2. Зна-
чительно ниже средних показателей в таких школах доля выпуск-
ников, поступивших в вузы.

Ресурсы этой группы школ весьма ограничены. По данным 
«Мониторинга экономики образования»3, заработная плата учите-
лей в этих школах в 1,5 раза ниже, чем в школах, которые обучают 
наиболее благополучный контингент. Такие школы реже других 
получают финансирование на поддержку инновационной деятель-
ности, работу с одаренными детьми и учащимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ)4. Как правило, для этих школ 
характерны старение педагогического коллектива, отсутствие вы-
сокопрофессиональных учителей, отсутствие у руководства и педа-
гогов готовности к изменениям. 

2 Пинская М.А., Хавенсон Т.Е., Чиркина Т.А., Михайлова А.М. Резильентные 
школы: высокие достижения в неблагополучном окружении. Вып. № 21 (12). 
Информационные бюллетени «Мониторинг экономики образования», 2017.
3 Там же.
4 Косарецкий С.Г., Пинская М.А., Мерцалова Т.А., Деркачев П.В., Савельева М.Б. 
Политика общеобразовательных учреждений по результатам опроса их руко-
водителей. Информационный бюллетень. М.: Национальный исследователь-
ский ун-т «Высшая школа экономики», 2015. 
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Ìîäåëü ýôôåêòèâíîé øêîëû

Однако положение данной группы школ не безнадежно. Педаго-
гические исследования последних десятилетий позволили выявить 
ряд факторов школьного уровня, значимо влияющих на улучшение 
образовательных результатов учащихся. Все они были системати-
зированы и легли в основу модели «эффективной школы»5. Эффек-
тивной в данном случае принято называть школу, которая обеспе-
чивает «повышение жизненных шансов» для всех своих учеников. 
Для этого она создает образовательную среду, в которой все дети 
независимо от способностей, мотивации и социального статуса по-
лучают возможности для успешной учебы и благополучного раз-
вития. К основным характеристикам модели эффективной школы 
относятся:

— общая система ценностей педагогического коллектива, кон-
сенсус по поводу высоких ожиданий, заявленных целей, чет-
ких правил, поддержки каждого ученика;

— четко сформулированные миссия, цели и задачи обучения, 
разделяемые всеми членами педагогического коллектива. 
Приоритетными являются образовательные задачи; 

— позитивный, поддерживающий климат и безопасная обра-
зовательная среда школы, в центре внимания которой на-
ходятся качество преподавания и учебные результаты уча-
щихся; 

— высокие ожидания от всех учеников и четкие учебные зада-
чи по отношению к группам учащихся с разными способно-
стями и мотивацией;

— стройная система внутришкольного мониторинга учебных 
достижений учащихся, совместное планирование и анализ 
ситуации с участием педагогов и внешних партнеров школы.

В исследованиях Института образования НИУ ВШЭ школы, в 
которых наблюдаются указанные выше характеристики, назва-
ны резильентными6. Их главное преимущество состоит в том, что 

5 Marzano R. What Works in Schools: Translating Research into Action. Alexan-
dria, VA, 2003; Mortimore P. The Road to Improvement: Refl ections on School Effec-
tiveness. Lisse: Swets & Zeitliner Publishers, 1998. 
6 Пинская М.А., Косарецкий С.Г., Фрумин И.Д. Школы, эффективно работаю-
щие в сложных социальных контекстах // Вопросы образования. 2011. № 4. 
С. 148–177.
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они способны преодолевать влияние неблагополучного внешнего 
контекста (семейного и территориального) и выполнять функцию 
социального лифта для всех без исключения учащихся. Важно под-
черкнуть, что резильентные школы не просто демонстрируют более 
высокие образовательные результаты, чем средние в сравнимой 
группе, но испытывают на себе влияние внешних и внутренних не-
благоприятных факторов и поэтому больше, чем другие, нуждают-
ся в помощи и поддержке.

Ìèðîâîé îïûò ïîìîùè è ïîääåðæêè øêîë, 
ôóíêöèîíèðóþùèõ â íåáëàãîïðèÿòíûõ 
ñîöèàëüíûõ óñëîâèÿõ 

В мировой практике выработаны разнообразные формы под-
держки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях: большие национальные проекты, гранты отдельным 
школам, утверждение повышенного норматива финансирования 
на одного учащегося, на территорию, где расположена школа, и т.д. 

Так, например, в США в 2010 г. запущена национальная про-
грамма «Путь к вершине» («Race to the Top»)7, стратегической целью 
которой является повышение качества образования в школах. На 
реализацию программы выделено 35 млрд долл. Денежные сред-
ства распределяются между штатами на конкурсной основе по 
итогам оценки представленных ими заявок, одним из критериев 
оценки заявки является «работа со школами, показывающими низ-
кие образовательные результаты». Финансирование школ в рамках 
федеральной программы осуществляется не только на конкурсной 
основе, но и напрямую — за счет средств федерального бюджета, но 
при условии обязательного софинансирования из бюджета штата.

С начала 1980-х годов правительством Китая были проведены 
три волны реноваций слабых школ8. В период с 2004 по 2008 г. за 
счет введения единых нормативов финансирования на создание 
инфраструктуры, закупку оборудования и повышение заработной 

7 <https://www2.ed.gov/programs/racetothetop/executive-summary.pdf> (дата 
обращения: 4 февраля 2019 г.).
8 Shanghai and Hong Kong: Two Distinct Exam.ples of Education Reform in 
China // Lessons from PISA for the United States, OECD. Paris: OECD Publishing, 
2011.
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платы учителей в неблагополучных районах было направлено бо-
лее 500 млн долл. Каждая третья шанхайская школа, например, по-
лучила средства на реконструкцию школьных зданий и создание в 
них современных условий для обучения. Чтобы повысить профес-
сиональный уровень учителей, правительство Китая направляло 
учителей из городов в сельские районы, а молодых учителей — из 
сельской местности в города для временного трудоустройства с по-
следующим возвращением на прежнее место работы. Была разра-
ботана стратегия «приглашенной администрации», когда один из 
администраторов школы, показывающей высокие образователь-
ные результаты, и несколько учителей данной школы заключали с 
государством двухгодичный контракт на работу в школе, показы-
вающей низкие образовательные результаты. 

Хорошие результаты в рамках национальной программы Китая 
дало объединение нескольких школ, различающихся по уровню 
образовательных результатов, организационно-правовой форме и 
ведомственной принадлежности, в консорциум вокруг одной силь-
ной школы, которая предоставляла всем школам, входящим в кон-
сорциум, право использования своей ресурсной базы и отрабаты-
вала свои организационные и педагогические технологии в других 
школах.

Во Франции в настоящее время реализуется программа «При-
оритетное образование»9 («Reseaux d’education prioritaire»), направ-
ленная на повышение равенства в доступе учащихся к качественно-
му образованию. На территории страны выделены зоны (кластеры 
школ), различающиеся по степени неблагополучия окружающей 
территории. Неблагополучие определяется, как правило, малым 
количеством домовладений, высокой долей безработицы, высокой 
долей учащихся из неблагополучных семей, высокими показателя-
ми отсева учащихся, количеством второгодников и т.д. 

Участие в программе за счет выделенных на национальном 
уровне дополнительных финансовых средств дает школам воз-
можность уменьшить количество учащихся в классах в начальной 
школе, принять на работу дополнительных специалистов (врач, 
социальный психолог), открыть интернаты, финансировать вне-
урочные школьные проекты. Учителя данных школ получают повы-
шенную зарплату, с них снимается часть нагрузки по предметам, 

9 <http://www.education.gouv.fr/cid129731/for-a-school-of-trust.html> (дата об-
ращения: 4 февраля 2019 г.).
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чтобы они больше сотрудничали и профессионально развивались. 
Создана сеть национальных интернет-ресурсов, обеспечивающих 
методическую поддержку педагогов.

Существуют и более сфокусированные программы помощи, на-
пример, направленные на поддержку отдельных групп учащихся. 
Так, с 2008 г. каждая начальная и средняя школа в Чили10 получа-
ет дополнительное финансирование на каждого ученика из мало-
обес печенной семьи. Дополнительное финансирование возможно, 
если школы принимают всех учащихся независимо от их уровня 
академических знаний или материального положения семьи. Шко-
лы самостоятельно выбирают направления расходования средств, 
но должны разрабатывать и реализовывать индивидуальный учеб-
ный план для детей, нуждающихся в поддержке.

В 2008 г. совет министров образования Канады утвердил про-
грамму «Learn Canada 2020»11, одной из главных целей которой ста-
ло обучение аборигенов, сокращение разрыва между ними и дру-
гими учащимися в успеваемости и итоговой аттестации. Мексика 
успешно реализовала программу PROSPERA (Programa Nacional de 
Becas para el Bienestar Benito Juárez)12. Это программа денежной по-
мощи семьям, живущим в условиях нищеты, на здравоохранение, 
питание и образование. Предоставление денежных средств моти-
вирует бедные семьи отправлять своих детей в школу и проводить 
медицинские осмотры. Программа охватила около 6,5 млн мекси-
канских семей, она способствовала увеличению числа учащихся 
в средней школе и снижению уровня бедности в сельских районах.

Таким образом, масштабные национальные программы под-
держки школ, депривированных территорий, семей низкого соци-
ально-эко номического статуса и учащихся, имеющих проблемы в 
обучении, существуют во многих странах мира. Большинство из 
них демонстрируют высокую эффективность и способствуют улуч-
шению образовательных результатов учащихся. Подобные про-
граммы приняты и в Российской Федерации. 

10 Груничева И.Г., Пинская М.А., Косарецкий С.Г. Поддержка школ, показываю-
щих низкие образовательные результаты, как часть национальной образова-
тельной политики. Обзор мирового опыта // Вопросы образования. 2012. № 3. 
С. 30–63.
11 <https://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/187/
CMEC-2020-DECLARATION.en.pdf> (дата обращения: 4 февраля 2019 г.).
12 <https://www.gob.mx/prospera> (дата обращения: 4 февраля 2019 г.).
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Ðîññèéñêèé îïûò ïîääåðæêè øêîë

В 2015 г. после заседания Государственного совета по вопросам 
образования органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации совместно с Министерством образования и науки 
Российской Федерации было дано поручение разработать и реали-
зовать комплекс мер, направленных на создание условий для по-
лучения качественного общего образования в образовательных 
организациях со стабильно низкими образовательными результа-
тами. Во исполнение поручения Президента Российской Федера-
ции в Федеральную целевую программу «Развитие образования в 
Российской Федерации на 2016–2020 гг.»13 было включено меро-
приятие 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях, путем реализации региональных 
проектов и распространения их результатов». 

В связи с этим было предусмотрено предоставление субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на финансовое обеспечение мероприятия 2.2. Условиями 
предоставления субсидий были определены наличие в бюджете 
субъекта бюджетных ассигнований на исполнение расходного обя-
зательства субъекта Российской Федерации, софинансирование 
которого осуществляется из федерального бюджета, и порядок 
опре деления объемов указанных ассигнований, а также наличие в 
ре гио нальной программе развития образования перечня меро прия-
тий, на софинансирование которых предоставляется субсидия.

Министерством образования и науки Российской Федерации 
проведен конкурс региональных заявок. Получателями субсидий 
из федерального бюджета в 2017 г. определены 45 регионов Рос-
сии (размер финансирования составил 69,600 млн руб.), в 2018 г. — 
41 регион (сумма субсидии — 114,700 млн руб.). Поддержка такого 
большого количества регионов фактически обеспечила распро-
странение лучших практик помощи и поддержки школ в полови-
не субъектов Российской Федерации. Однако размер субсидии, 
которую получил каждый регион, был весьма ограниченным (от 
300 тыс. до 9 млн руб. в зависимости от масштаба региональной 
системы образования). 

13 <https://минобрнауки.рф/документы/5930/файл/4787/FCPRO_na_2016-
2020_gody.pdf> (дата обращения: 4 февраля 2019 г.).
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В 2018 г. была принята новая государственная программа «Раз-
витие образования»14. Поддержка школ, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях, осуществляется в соответ-
ствии с приложением 7 к государственной программе «Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинанси-
рование расходов, возникающих при реализации государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию 
мероприятий по повышению качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации ре-
гиональных проектов и распространения их результатов». Как и по 
Федеральной целевой программе «Развитие образования в Россий-
ской Федерации на 2016–2020 гг.», субсидии предоставляются по 
результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации. 
Критериями отбора являются: 

— обоснование потребности в повышении уровня развития 
системы образования субъекта Российской Федерации, опыт 
выполнения масштабных (общероссийских, межрегиональ-
ных) программ и проектов в сфере образования, а также 
кад ровый потенциал субъекта Российской Федерации;

— оценка ожидаемых результатов проведения мероприятий, 
софинансируемых из федерального бюджета, скоордини-
рованных по срокам, ресурсам и исполнителям и обеспечи-
вающих в комплексе достижение запланированных резуль-
татов программы;

— наличие в бюджете субъекта Российской Федерации средств 
на финансирование мероприятий региональных программ 
и готовность субъекта Российской Федерации способство-
вать выполнению обязательств по обеспечению их финан-
сирования.

Количество регионов — получателей субсидий уменьшено до 23, 
размер финансирования программы составляет 147,600 млн руб., 
размер годовой субсидии на один регион (в зависимости от мас-
штаба системы образования) — от 442,9 тыс. до 13 330,2 тыс. руб. 

14 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 
№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
“Развитие образования”». <http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm> (дата 
обращения: 4 февраля 2019 г.).
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Таким образом, начиная с января 2017 г. регионы последова-
тельно внедряют программы помощи и поддержки школ, функцио-
нирующих в неблагоприятных социальных условиях. Это достаточ-
ный срок для того, чтобы апробировать и внедрить эффективные 
практики работы со школами, с их управленческими командами 
и педагогическими коллективами. Все это время исследователи 
Центра со ци ально-экономического развития школы Института 
образования НИУ ВШЭ внимательно изучают лучший, а иногда 
и просто уникальный опыт работы разных субъектов Российской 
Федерации, анализируют и обобщают данные о сотрудничестве и 
профессиональном развитии учителей, эффективном управлении 
школой, о межшкольном взаимодействии. 

Особый интерес, например, представляют нормативные практи-
ки регионов, которые сложились еще до предоставления федераль-
ной субсидии и позволяли в инициативном порядке разрабатывать 
региональные меры поддержки школ. Например, в Московской об-
ласти резильентным школам был присвоен статус региональных 
инновационных площадок и выделен грант на проведение меро-
приятий с участием других школ. В Ярославской области прово-
дился (и ежегодно проводится до настоящего времени) региональ-
ный грантовый конкурс программ перехода школ в эффективный 
режим работы, оператором которого является Институт развития 
образования. Школы — победители конкурса в разные годы стали 
наставниками и кураторами школ очередной волны конкурса; был 
разработан и апробирован пакет документов, необходимых для 
проведения конкурса, экспертной оценки заявок школ и ежегод-
ных отчетов по итогам реализации проекта. В Красноярском крае 
родилась интересная практика персонального кураторства школ со 
стороны участников региональной группы проекта — специалистов 
Института повышения квалификации и переподготовки педагоги-
ческих кадров. Задача персональных кураторов — описание опыта 
закрепленных школ, консультирование по текущим вопросам, осу-
ществление мониторинга. 

По итогам изучения региональных практик был составлен об-
щий перечень необходимых мероприятий в области нормативной 
правовой и организационной поддержки школ, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных условиях. Ниже приводится 
указанный перечень и дается подробный комментарий к каждому 
мероприятию, включенному в него.
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Реализация регионального проекта поддержки школ и пере-
вода их в режим эффективной работы (основанный на модели 
эффективной школы) начинается, как правило, с формирования 
региональной команды проекта, включая назначение региональ-
ного координатора из числа специалистов органов управления 
образованием и/или специалистов учреждения дополнительного 
профессионального образования, муниципальных координаторов, 
экспертов и консультантов. Соответственно, вокруг каждого муни-
ципального координатора формируется команда проекта, в состав 
которой целесообразно включать директоров резильентных школ 
и лучших школ территории — носителей передового педагогиче-
ского опыта (школ-доноров). 

Далее важно придать проекту официальный статус — подго-
товить и подписать нормативный документ о региональной про-
грамме поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, в котором определить организационный и 
финансовый механизмы реализации проекта, состав региональ-
ной команды, дорожную карту и т.д.

Для выявления перечня школ — адресатов поддержки необхо-
димо организовать сбор и анализ данных об образовательных ре-
зультатах учащихся и неблагоприятных внешних факторах15. По-
рядок организации сбора данных и участия в нем регионального 
центра оценки качества образования и школ может быть опреде-
лен как в указанном выше общем нормативном правовом акте о 
реализации проекта поддержки школ, так и в отдельном акте, за-
крепляющем перечень мероприятий, срок и ответственных. 

Применяется несколько механизмов расходования средств, 
выделенных региону на улучшение образовательных результатов 
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-
виях. Поддержку могут получать школы, мотивированные к тому, 
чтобы улучшить результаты и покинуть группу школ, признанных 
неэффективно работающими. Для определения школ — адресатов 
поддержки проводится региональный конкурс, заявки школ оце-

15 См. подробнее: Ястребов Г.А., Пинская М.А., Косарецкий С.Г. Использование 
контекстных данных в системе оценки качества образования: опыт разработки 
и апробация инструментария // Вопросы образования. 2014. № 4. С. 58–95.
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нивает группа экспертов. В случае если регион планирует прове-
дение конкурса, необходимо разработать и утвердить положение о 
конкурсе школ на участие в региональной программе поддержки, 
по итогам отбора заявок на участие в конкурсе утвердить перечень 
школ, которым будет оказана поддержка, и перечень целевых пока-
зателей улучшения результатов в них. Принимаемые на региональ-
ном уровне нормативные правовые документы должны трансли-
роваться на уровень муниципалитета и школы. Первичный отбор 
конкурсных заявок школ может быть организован муниципальным 
органом управления образованием. Совместно с муниципальной 
методической службой, если такая сохранилась, может быть орга-
низована поддержка школ в процессе подготовки заявок. 

Поддержка без всякого конкурса может быть ориентирована 
на школы, которые по итогам мониторинга демонстрируют са-
мые низкие результаты или находятся в самых неблагоприятных 
внешних условиях, на эти результаты влияющих. В этом случае, как 
правило, в школу не направляются выделенные средства, а плани-
руется ряд региональных и муниципальных мероприятий, в кото-
рых данные школы участвуют (целевое повышение квалификации, 
прикрепление к школам-наставникам и т.д.). Средства, выделен-
ные региону на реализацию проекта, могут быть направлены, на-
пример, региональному учреждению дополнительного образова-
ния путем включения в государственное задание мероприятий по 
повышению квалификации руководителей и учителей школ, функ-
ционирующих в неблагоприятных социальных условиях (проведе-
ние семинаров, выпуск методических материалов и т.д.).

Еще один вариант, который, к сожалению, пока не реализован 
ни в одном регионе (хотя возможен согласно действующему Фе-
деральному закону «Об образовании в Российской Федерации»): 
включение в перечень показателей, характеризующих качество 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) обра-
зовательными организациями, показателей, характеризующих 
особенности контингента учащихся и определение размера госу-
дарственного (муниципального) задания школам с учетом этих по-
казателей. 

Так, в ст. 99 «Особенности финансового обеспечения оказания 
государственных и муниципальных услуг в сфере образования» 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
указано, что нормативные затраты на оказание государственной 
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 
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каждому уровню образования, по каждым виду и направленности 
(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 
по типу образовательной организации, с учетом сетевой формы 
реализации образовательных программ, специальных условий по-
лучения образования обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья <...>, а также с учетом иных предусмотренных 
настоящим Федеральным законом особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных ка-
тегорий обучающихся), за исключением образовательной деятель-
ности, осуществляемой в соответствии с образовательными стан-
дартами, в расчете на одного обучающегося. 

Такое определение дает регионам возможность самостоятельно 
формулировать особенности организации и осуществления обра-
зовательной деятельности в школах, функционирующих в небла-
гоприятных социальных условиях, и увеличивать для этой группы 
школ норматив на одного обучающегося.

Следует отметить, что успех проекта улучшения образова-
тельных результатов учащихся в школах, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях, во многом зависит от того, 
насколько скоординированы действия его участников на регио-
нальном, муниципальном и школьном уровнях. Для этого исследо-
вателями Центра социально-экономического развития школы Ин-
ститута образования НИУ ВШЭ подготовлены проекты дорожных 
карт, где по разным направлениям работы описаны необходимые 
организационные усилия и нормативные правовые акты регио-
нальных и муниципальных органов образования и образователь-
ных организаций (приложения 22, 23). 

Несмотря на то что выше была описана лишь нормативная сто-
рона реализации в регионе программ поддержки школ, функцио-
нирующих в неблагоприятных социальных условиях, можно выде-
лить четыре основных направления работы, присутствие которых 
с большой долей вероятности может обеспечить высокую результа-
тивность региональных проектов поддержки школ для улучшения 
образовательных результатов учащихся:

1) создание нормативной базы и организационной структуры 
проекта. В первую очередь включение задачи повышения обра-
зовательных результатов учащихся школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в число приоритетов ре-
гиональной программы развития образования, закрепление соот-
ветствующего бюджета; 
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2) создание целевой системы повышения квалификации и 
профессионального развития педагогических и управленческих 
кадров, включая разработку программ повышения квалифика-
ции, проведение мероприятий регионального, муниципального 
и школьного уровней; 

3) разработка системы мониторинга на региональном, муни-
ципальном и школьном уровнях. Объектами мониторинга должны 
стать образовательные результаты учащихся и профессиональные 
дефициты  учителей, а также условия обучения, созданные в обра-
зовательных организациях. Субъекты мониторинга — специалисты 
регионального центра оценки качества, методисты муниципаль-
ных методических служб и школьные команды; 

4) организация взаимодействия между школами, педагогами 
и руководителями, местным сообществом для расширения ре-
сурсной базы, обмена лучшим опытом, создания условий профес-
сионального развития педагогов и управленцев в ходе стажировок 
и наставничества. 

На последнем направлении стоит остановиться подробнее, 
поскольку именно здесь роль разработки нормативных условий 
очень важна. Несмотря на то что Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» предусматривает реализацию об-
разовательных программ в сетевой форме, пока не выработаны 
подробные рекомендации федерального уровня по организации 
взаимодействия школ в повышении образовательных результатов 
учащихся и использовании потенциала этого взаимодействия. Ре-
гионы самостоятельно разрабатывают нормативную базу для се-
тевой организации профильного обучения, дополнительного обра-
зования, профессионального развития педагогов.

В Калининградской области реализован проект «Колледж-
класс»16 для ранней профориентации и профессионализации обу-
чающихся старших классов. Целевой группой проекта являются уча-
щиеся 10–11-х классов, которые получили возможность обучаться 
одновременно по программам общего и профессионального обра-
зования. Для успешной реализации проекта подготовлены «Мето-
дическое письмо об организации среднего общего образования и 
профессионального обучения в сетевой форме в рамках реализа-
ции регионального проекта “Колледж-класс” в 2018–2020 гг.», ша-

16 <https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-upravleniya-obrazovaniem/
regionalnyy-proekt-kolledzh-klass/> (дата обращения: 4 февраля 2019 г.).
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блон договора о сетевой форме реализации образовательной про-
граммы между школой и колледжем. Основанием для разработки 
«Методического письма» стали Письмо Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05 
«О методических рекомендациях по сетевым формам образова-
тельных программ» и Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. № 06-1793 «О методи-
ческих рекомендациях по организации прохождения обучающи-
мися профессионального обучения одновременно с получением 
среднего общего образования, в том числе с использованием ин-
фраструктуры профессиональных образовательных организаций».

В Тутаевском районе Ярославской области с 2013 г. реализуется 
сетевая образовательная программа по реализации профильно-
го обучения на уровне среднего общего образования. Программы 
предметов, изучаемых на базовом уровне, учащиеся осваивают в 
своей школе. Путем индивидуального отбора формируются сете-
вые профильные классы (группы) для обучения на профильном 
уровне и элективных учебных курсах. Классы открываются в обра-
зовательном учреждении, являющемся ресурсным центром, с кото-
рым школы заключают договор типовой формы. В районе созданы 
координационный совет профильного обучения, педагогический 
совет сети профильного обучения, разработаны положения об ука-
занных органах. Текущее управление сетью обеспечивает коорди-
натор, должностные обязанности которого утверждены.

В Московском районе Санкт-Петербурга разработан проект ор-
ганизационной модели сетевого взаимодействия в профильном 
обучении17. Проект предусматривает создание единой информа-
ционной системы, введение сетевого учебного плана, введение 
должностей сетевого педагога, тьютора, психолога, формирование 
единого банка электронных учебных курсов, сетевое партнерство 
с учреждениями профессионального образования. Разработано 
положение об организации деятельности сетевого координацион-
ного педагогического совета в системе образования Московского 
района, который анализирует информацию о кадровых, методи-
ческих, материально-технических ресурсах общеобразовательных 
учреждений сети, утверждает сетевые модели профильного обуче-

17 <http://imc-mosk.ru/levoe-menyu/napravlenie-deyatelnosti/innovaczionnoe/
oer-imcz/setevoe-vzaimodejstvie-v-profilnom-obuchenii/model-setevogo-
vzaimodejstviya/> (дата обращения: 4 февраля 2019 г.).



144

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÎÉ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÍÀ ÐÀÇÍÛÕ ÓÐÎÂÍßÕ

ния и сетевые учебные планы, маршруты движения в сети, а также 
принимает локальные акты (положение о совете; модельный дого-
вор о сетевом взаимодействии общеобразовательных учреждений; 
модельный договор (соглашение) о сотрудничестве, должностные 
обязанности координатора сетевого взаимодействия; сетевое рас-
писание и др.). 

 В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного окру-
га разработана единая муниципальная система комплектования 
межшкольных групп для организации профильного обучения и 
дополнительного образования, разработана система нормативных 
правовых актов, обеспечивающих реализацию проекта. Данная 
система имеет две стороны: техническую (разработана информа-
ционная система, позволяющая собирать и аккумулировать запро-
сы учащихся и возможности педагогических коллективов школ) 
и нормативную (закрепляющая изменения в нагрузке учителей 
и оплате труда).

В Алтайском крае существует практика заключения сетевых до-
говоров на обучение по дополнительным профессиональным про-
граммам повышения квалификации. Краевой институт повыше-
ния квалификации работников образования и школа — носитель 
инновационного опыта, являющиеся сетевыми партнерами, реа-
лизуют программу повышения квалификации в сетевой форме с 
использованием дистанционных педагогических технологий. Раз-
работанная под задачи проекта нормативная база включает типо-
вой договор о сетевой форме реализации дополнительной профес-
сиональной программы, заключаемый между двумя школами, на 
базе одной из которых осуществляется обучение педагогов другой, 
договор на обучение по дополнительным профессиональным про-
граммам повышения квалификации (заключает институт повы-
шения квалификации со школой) и договор возмездного оказания 
преподавательских услуг, заключаемый с учителем школы — носи-
телем инновационного опыта. 

В заключение необходимо еще раз обозначить проблемы нор-
мативного характера, не решенные на сегодняшний день и соз-
дающие препятствия для успешной реализации региональных 
проектов поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях. К ним относятся: отсутствие учета сложных 
категорий учащихся и критериев, необходимых для выделения 
указанных групп (это не позволяет говорить о закреплении повы-
шенного норматива для школ, в которых они сконцентрированы); 
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отсутствие в рекомендациях по оценке эффективности работы 
школ и директоров критериев, позволяющих оценивать усилия 
школ и директоров, работающих со сложным контингентом уча-
щихся, отсутствие федеральных методических рекомендаций, за-
крепляющих порядок сетевого взаимодействия образовательных 
организаций с целью повышения качества образования в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Одним из способов решения указанных правовых проблем или 
хотя бы привлечения к ним внимания со стороны органов управ-
ления в сфере образования является идея создания Ассоциации 
школ, функционирующих в сложных социальных условиях. Данная 
идея появилась в ходе межрегиональных встреч представителей 
регионов — получателей федеральной субсидии на реализацию 
программ поддержки школ, функционирующих в неблагоприят-
ных социальных условиях. Основными целями ассоциации станут 
представление и защита общих, в том числе профессиональных, ин-
тересов ее членов, направленных на повышение образовательных 
результатов в школах с низкими учебными результатами, функцио-
нирующих в сложных социальных условиях; совершенствование 
нормативного правового регулирования в сфере образовательного 
неравенства для развития научной и образовательной деятельно-
сти в Российской Федерации.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß)

Виталий Матвеев

Согласно подп. «е» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федера-
ции в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации находятся общие вопросы воспитания, об-
разования, науки, культуры, физической культуры и спорта. Это 
означает, что отдельные вопросы, касающиеся сферы образования, 
могут быть урегулированы на уровне как Российской Федерации, 
так и субъектов Российской Федерации, что предусматривает опре-
деленную вариативность в регулировании образовательных отно-
шений в разных регионах. Вместе с тем в соответствии с п. 4 ч. 1 
ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (далее — Закон об образовании) 
государственная политика и правовое регулирование отношений 
в сфере образования основываются на единстве образовательного 
пространства на территории Российской Федерации. Представля-
ется, что в рассматриваемом случае указанное единство должно 
обеспечиваться за счет федерального регулирования тех или иных 
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отношений, а также установления для субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления «границ свободы» в ре-
гулировании вопросов, отнесенных к их компетенции.

На федеральном уровне регулирование семейного образования 
отличается крайней фрагментарностью. Так, Закон об образовании:

— относит семейное образование к формам обучения вне ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность 
(п. 2 ч. 1 ст. 17);

— предоставляет право родителям (законным представите-
лям) несовершеннолетних обучающихся дать ребенку до-
школьное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в семье (п. 2 ч. 3 ст. 44);

— закрепляет право на получение общего образования в фор-
ме семейного образования (ч. 2 ст. 63);

— предоставляет право лицам, осваивающим основную обра-
зовательную программу в форме семейного образования, 
пройти экстерном промежуточную и итоговую аттестацию 
бесплатно (ч. 3 ст. 17, ч. 3 ст. 34);

— обязывает образовательные организации, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
обеспечивающих получение обучающимся общего образо-
вания в форме семейного образования, создать условия обу-
чающемуся для ликвидации академической задолженности 
и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации 
(ч. 4 ст. 58);

— устанавливает требование о том, что обучающиеся по обра-
зовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академическую задолженность, продолжают получать обра-
зование в образовательной организации (ч. 10 ст. 58);

— обязывает родителей (законных представителей), выбрав-
ших для детей получение общего образования в форме се-
мейного образования, проинформировать об этом выборе 
орган местного самоуправления муниципального района 
или городского округа, на территориях которых они прожи-
вают (ч. 5 ст. 63);

— предоставляет родителям (законным представителям) не-
совершеннолетних обучающихся, обеспечивающим полу-
чение детьми дошкольного образования в форме семейного 
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образования, право на получение методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной по-
мощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных ор-
ганизациях, если в них созданы соответствующие консуль-
тационные центры (ч. 3 ст. 64).

Какие-либо иные нормативные правовые акты, кроме Закона 
об образовании, содержащие нормы о семейном образовании, на 
федеральном уровне отсутствуют. Таким образом, на федеральном 
уровне Закон об образовании:

— устанавливает общие требования к получению образования 
в форме семейного образования;

— фиксирует права и гарантии получения общего образования 
в семейной форме;

— устанавливает некоторые обязанности для родителей (закон-
ных представителей), а также органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации (например, ч. 3 ст. 64).

О полномочиях субъектов Российской Федерации в сфере се-
мейного образования Закон об образовании упоминает только 
один раз в ч. 3 ст. 64: органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации обеспечивается предоставление родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования, методической, психолого-педа го-
ги ческой, диагностической и консультативной помощи без взима-
ния платы.

Кроме этого, безусловно, к полномочиям субъектов Россий-
ской Федерации в рассматриваемой сфере относится обеспечение 
проведения для лиц, осваивавших образовательные программы 
основного и среднего общего образования, государственной ито-
говой аттестации. Поскольку в соответствии с ч. 5 ст. 59 Закона об 
образовании формы и порядок проведения такой аттестации уста-
навливаются на федеральном уровне, законодательство субъектов 
Российской Федерации по вопросам семейного образования огра-
ничивается в основном вопросами организации предоставления 
указанной выше помощи. Но даже и эти акты приняты лишь в от-
дельных субъектах Российской Федерации.

В некоторых субъектах Российской Федерации утверждены 
порядок или положения об оказании рассматриваемой помощи 
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родителям (законным представителям)1. В единичных случаях — на-
пример, в Новосибирской области — определены конкретные орга-
низации, предоставляющие родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образова-
ния, методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи2. В Кировской области соответствующим 
региональным актом установлено, что органы местного самоуправ-
ления муниципального района (городского округа) определяют 
обр азовательные организации, на базе которых создаются консуль-
тационные центры, и закрепляют за ними жилые микрорайоны 
и населенные пункты муниципального образования3.

Однако по-настоящему разнообразные подходы к регулирова-
нию отдельных аспектов семейного образования можно наблюдать 
в муниципальных нормативных актах. При этом разница подходов 
наблюдается даже в том, какие образовательные программы могут 
быть освоены в форме семейного образования. 

Довольно типичным является подход, закрепленный в п. 1.4 
«Положения об организации освоения обучающимися общеобра-
зовательных программ вне организаций, осуществляющих обра-

1 См., например: постановление Правительства Свердловской области от 
2 июня 2015 г. № 444-ПП «Об утверждении Порядка предоставления родите-
лям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспе-
чивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если 
в них созданы соответствующие консультационные центры».
2 Приказ Министерства образования и науки Новосибирской области от 
7 июля 2014 г. № 1603 «Об утверждении Порядка обеспечения предоставления 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования, методической, психолого-педагогической, диагности-
ческой и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в соответ-
ствующих консультационных центрах, созданных в дошкольных организациях 
и общеобразовательных организациях».
3 Приказ Министерства образования Кировской области от 10 февраля 2016 г. 
№ 5-144 «Об утверждении Положения об оказании методической, психо лого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (за-
конным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, в дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях Кировской области».
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зовательную деятельность, в формах семейного образования и 
самообразования», утвержденного постановлением главы город-
ского округа Красноармейска Московской области от 29 сентября 
2017 г. № 696, согласно которому семейное образование — это фор-
ма освоения ребенком по инициативе родителей (законных пред-
ставителей) общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования вне образова-
тельной организации в семье.

Еще сильнее круг программ, которые могут быть освоены в 
форме семейного образования, сужает п. 1.2 «Положения об орга-
низации освоения обучающимися программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования вне учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность, в формах се-
мейного образования и самообразования», утвержденного При-
казом Комитета обра зования администрации города Ставрополя 
от 19 декабря 2014 г. № 1148-ОД, согласно которому начальное 
общее и основное общее образование может быть получено вне 
образовательных учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность, в форме семейного образования, среднее общее об-
разование — в форме самообразования с последующей аттестаци-
ей в образовательных учреждениях, прошедших государственную 
аккредитацию.

Также нередко игнорируется возможность получения дошколь-
ного образования в форме семейного образования и в научной пе-
риодике. Так, М.Н. Касаткин определяет семейное образование «как 
организованную и осуществляемую родителями форму получения 
образования, заключающуюся в изучении и освоении обучающим-
ся общеобразовательных программ начального, основного и сред-
него общего образования вне осуществляющей образовательную 
деятельность организации, с последующей промежуточной и госу-
дарственной итоговой аттестацией в подобной организации»4.

Представляется, что исключение в муниципальных правовых 
актах дошкольного образования из числа допустимых к освоению 
в форме семейного образования обусловлено не столько «созна-
тельным» отказом от исполнения возложенных законодательством 
полномочий, сколько особенностями данных программ и их пра-
вового регулирования.

4 Касаткин М.Н. Семейное образование как правовая форма получения обра-
зования в России и Великобритании // Вестник Московского университета МВД 
России. 2015. № 4. С. 32.
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Так, дошкольное образование не является обязательным уров-
нем общего образования, по крайней мере, в той части, которая 
касается обязанности органов власти предоставлять его, несмотря 
на отсутствие волеизъявления родителей по получению их деть-
ми данного уровня образования. Кроме этого, освоение образова-
тельных программ дошкольного образования не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся, это означает, что в рассматриваемой ситуации у ор-
ганов местного самоуправления не возникает обязательств по ор-
ганизационному и финансовому обеспечению проведения таких 
аттестаций для экстернов, как это предусмотрено для других обще-
образовательных программ. И наконец, как было показано выше, 
обеспечение права получения родителями (законными предста-
вителями), обеспечивающими получение их детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, различной помощи 
возложено на органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Таким образом, фактически у органов местного само-
управления не «остается» полномочий в сфере обеспечения полу-
чения дошкольного образования в форме семейного образования.

Не меньшее разнообразие в подходах к регулированию отдель-
ных аспектов получения общего образования в форме семейного 
образования наблюдается и в вопросе выплаты компенсаций ро-
дителям (законным представителям) лиц, получающих такое обра-
зование. Ход рассуждений родителей (законных представителей), 
требующих от органов власти таких выплат, прост: государство 
обязано обеспечить получение ребенком общего образования, для 
чего выделяет определенные средства, но, так как в этой ситуации 
родители принимают исполнение этих обязательств на себя, было 
бы разумно и справедливо передать им средства, выделенные на 
получение общего образования их детьми.

Несмотря на определенную логичность данного вывода, тем не 
менее действующее законодательство, признавая право родителей 
на обучение их детей в семье, не возлагает на органы власти обя-
занности в случае реализации такого права каким-либо образом 
финансово его обеспечивать. Более того, согласно ч. 2 ст. 43 Кон-
ституции Российской Федерации гарантируется общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профес-
сионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях. Это означает, 
что государство принимает на себя обязательства по финансовому 
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обеспечению реализации данного права только в случае освоения 
указанных образовательных программ в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность. Как уже отмечалось выше, 
семейное образование относится к формам получения образования 
вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Следовательно, на него данные гарантии не распространяются. 

Однако ни запретов, ни каких-либо ограничений на компен-
сацию родителям (законным представителям) детей, получающих 
общее образование в семейной форме, также не установлено. Это 
обстоятельство порождает весьма разнообразную практику по рас-
сматриваемому вопросу в региональном и муниципальном зако-
нодательстве.

В целом данную практику можно свести к следующим обоб-
щенным подходам:

1) компенсация родителям (законным представителям) детей, 
получающих общее образование в семейной форме, не выплачи-
вается ни при каких условиях, так как законодательство не воз-
лагает соответствующих обязательств на органы власти. Следует 
отметить, что этот подход является преобладающим как в норма-
тивных правовых актах субъектов Российской Федерации, так и в 
актах органов местного самоуправления. Приводимые ниже под-
ходы и примеры являются, скорее, исключением, чем широко рас-
пространенной практикой;

2) выплата компенсации в размере норматива затрат на реа-
лизацию образовательной программы общего образования на 
одного обучающегося. Такой подход установлен, например, в п. 4.2 
«Положения о семейном образовании в муниципальном образо-
вании “город Новотроицк”», утвержденного постановлением ад-
министрации муниципального образования «город Новотроицк» 
Оренбургской области от 24 мая 2011 г. № 814-п, и в ряде других 
муниципальных нормативных правовых актах. Данный подход, 
однако, не учитывает расходы организаций, осуществляющих 
обра зовательную деятельность, по проведению промежуточной 
и итоговой аттестации лиц, находящихся на семейном образова-
нии, и тем самым фактически компенсирует родителям (законным 
представителям) расходы, которые они не несут;

3) выплата компенсации в размере части норматива затрат на 
реализацию образовательной программы общего образования на 
одного обучающегося. Данный подход, пожалуй, является наибо-
лее частым в случаях, когда рассматриваемая компенсация все же 
выплачивается. При этом могут быть различные варианты опреде-
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ления подлежащей выплате родителям (законным представите-
лям) суммы:

а) установление размера компенсации в фиксированной сум-
ме. Примером может служить «Порядок выплаты компенсации 
при получении ребенком общего образования в форме семейного 
обра зования», утвержденный Приказом Министерства образова-
ния Омской области от 16 июня 2015 г. № 39;

б) установление размера компенсации в процентах от выде-
ленного норматива финансирования. При этом подходе родителям 
(законным представителям), как правило, выплачивается 70–80% 
норматива. В качестве примера можно привести «Порядок выпла-
ты компенсации при получении ребенком общего образования в 
форме семейного образования в Канашском районе», утвержден-
ный постановлением администрации Канашского района Чуваш-
ской Республики от 23 июля 2015 г. № 465 (70%), и «Положение об 
освоении образовательных программ в форме семейного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях Пушкинского муни-
ципального района», утвержденное постановлением администра-
ции Пушкинского муниципального района Московской области от 
30 марта 2012 г. № 775 (80%);

в) установление определенной формулы или методики расчета 
размера компенсации. Такой подход, например, закреплен в «Раз-
мере компенсации затрат родителям (законным представителям) 
на получение обучающимися начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в форме семейного образования», 
утвержденном постановлением правительства Тульской области от 
25 апреля 2016 г. № 159.

Подводя итог, необходимо отметить, что приведенные приме-
ры подтверждают очевидное предположение, что в условиях от-
сутствия сильного централизованного регулирования каких-либо 
общественных отношений в федеративном государстве региональ-
ная практика будет различной. В условиях фрагментарного регули-
рования на федеральном уровне и отсутствия ограничений по регу-
лированию отношений в сфере семейного образования на местном 
уровне субъекты Российской Федерации и муниципальные образо-
вания стремятся восполнить недостающие нормы за счет собствен-
ного нормотворчества, решая при этом собственные задачи в своих 
конкретных условиях и ограничениях, крайне неохотно при этом 
беря на себя дополнительные обязательства, не закрепленные за 
ними федеральным законодательством.
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В федеративном государстве вопрос учета интересов субъекта 
является одним из ключевых в системе управления. В Россий-

ской Федерации решение подобного вопроса осуществляется в 
трех сис темах координат: федеральные, региональные и муници-
пальные интересы. Далее последовательно представим 5 тезисов, 
отражающих ситуацию соблюдения или несоблюдения баланса 
разных интересов участников отношений. 

1-й тезис. Развитие системы образования на региональном 
уровне зависит от действующей системы коммуникации в регио-
нальной системе управления, наличия мест для «действительной» 
коммуникации. 

В Красноярском крае существует трехуровневая система комму-
никации: Министерство образования — управление образованием 
муниципалитетов, Министерство образования — образовательные 
организации, Министерство образования — педагоги.

Функции площадки для коммуникации на территории регио-
на выполняют: краевая школа управления (КШУ), окружные со-
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вещания, ежегодный региональный августовский педагогический 
совет. 

Краевая школа управления дает возможность обсудить регио-
нальную политику, ознакомиться с мнением и отношением муни-
ципальных органов власти. Именно на этом мероприятии Мини-
стерство образования отмечает задачи, связанные с федеральной 
политикой, их понимание в регионе, а также мероприятия, необ-
ходимые для достижения поставленных задач в конкретной об-
разовательной организации. Традиционно для решения сложных 
и системных задач привлекаются ресурсы Красноярского краевого 
института повышения квалификации.

На окружных совещаниях региональное министерство обсуж-
дает в пяти образовательных округах федеральную и региональ-
ную политику, ее связь с политикой на муниципальном уровне, за-
дачами образовательных организаций. 

Местом для сообщения региональным министерством цели, за-
дач и направления регионального развития системы образования 
на ближайший год, оглашения итогов реализации предыдущих ре-
шений является ежегодный педагогический совет. С 2018 г. период 
планирования был изменен на 6 лет.

Фактически коммуникация на уровне региональной и феде-
ральной политики с «внешними» для системы участниками — ро-
дителями, учащимися, организациями представляет модель, в ко-
торой органы власти «призывают» руководство организации к 
обсуждению в содержательных вопросах образования. Практика 
в образовательных организациях чаще всего связана с внеучебной 
деятельностью и организационными вопросами. Тема содержания 
образовательного процесса традиционно закрыта, и на действи-
тельный диалог по этому вопросу соглашаются единицы руководи-
телей разных уровней.

Руководитель муниципальной системы образования — это 
чаще всего чиновник, задачи перед которым определяет прежде 
всего глава органа местного самоуправления. К сожалению, боль-
шинство из них исходят из целей минимизации расходов и не рас-
сматривают управление образованием как реальный ресурс для 
развития территории.

2-й тезис. В большинстве своем муниципальные управления обра-
зованием, не имея финансового и организационного ресурса, связы-
вают свое развитие с федеральными и региональными ресурсами. 
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Возникает противоречие между «действительными» интересами 
и формальными показателями. 

Данный тезис связан с отчетностью на уровне Российской Фе-
дерации, региона и муниципалитета. Прежде всего мы говорим о 
финансовой, административной отчетности и в меньшей степени 
затрагиваем отчетность содержательную. В этой логике большин-
ство проектов, которые мы имеем на сегодняшний день, отражают 
только формальные показатели.

Важным остается вопрос об ответственности участников, реа-
лизующих образовательную политику. В большей степени ответ-
ственность связана с финансовой дисциплиной и в меньшей — 
с содержанием выполненных работ. Прежде всего это обусловлено 
сложностью проектов в образовании и их оценкой. Большинство 
проектов, содержащих оценочные категории, требуют экспертной 
оценки, представленной несколькими группами экспертов, при-
влекаемых в качестве «содержательных модераторов» при реали-
зации проектов (однако они отличаются в зависимости от проек-
та и источника финансирования). Сложившаяся ситуация требует 
экспертной позиции самого региона, который может выступить 
в качестве «настоящей» стороны переговоров, что предполагает 
«действительный содержательный интерес».

Результаты проведенного нами исследования отчетов органов 
местного самоуправления Красноярского края (61 муниципалитет) 
позволяют говорить о том, что органы местного самоуправления 
восприняли задачи федерального, а также регионального уровня, 
но у них отсутствуют собственные показатели, по которым оцени-
ваются достижения поставленных муниципалитетом задач.

3-й тезис. Новый этап реализации федеральных проектов тре-
бует наряду с высокой степенью финансовой дисциплины перехода 
к оценке последствий для системы их реализации на всех уровнях 
управления.

На данный момент сложилась ситуация, в которой невозможно 
достичь решения определенных задач, связанных с едиными тре-
бованиями в рамках образовательных результатов. Единство тре-
бований напрямую связано с ресурсами региона — финансовыми, 
человеческими, организационными и др. В системе бюджетных 
отношений свои задачи для региональной политики должны быть 
обеспечены региональным финансированием, что, в свою очередь, 
может быть основанием для делегирования полномочий на му-
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ниципальный уровень. Практика региона показывает, что крайне 
редко муниципалитет готов реализовывать переданные полномо-
чия без соответствующего регионального финансирования. В си-
туации отсутствия ресурсов в субъекте очевидно, что муниципали-
тет заинтересован в финансировании федеральном. 

В дальнейшем коммуникация участников системы управления 
строится с использованием «мягкой силы», когда не нужно менять 
нормы права, а необходимо создавать определенные схемы фи-
нансирования.

На сегодняшний день мы имеем традиционную схему финан-
сирования. В рамках первой схемы Федерация обозначает тот или 
иной интерес, финансируемые проекты. Во второй схеме она тре-
бует обеспечения софинансирования от субъектов. В третьей схеме 
Федерация напрямую финансирует образовательные организации, 
что создает противоречия между интересами региона, муниципа-
литета и Федерации, и они должны разрешаться в каждом конкрет-
ном случае самостоятельно.

4-й тезис. Наличие в регионе разных по численности и удален-
ности населенных пунктов, особенно города-миллионника, создает 
ситуацию объективной невозможности реализации задач в рамках 
одной муниципальной системы образования.

Являются ли университеты ключевыми двигателями иннова-
ционной деятельности региона? В системе образования региона 
возникает ряд вопросов. Как высшие учебные заведения встрое-
ны в региональную политику? Насколько образ развития высшего 
учебного заведения актуален для конкретного региона, и как он 
может быть достигнут?

На примере Сибирского федерального университета наблюдаем 
ситуацию существования мировых показателей («проект 5-100»), 
региональных показателей экономики (стратегический межре-
гиональный проект «Енисейская Сибирь»), а также видение того, 
каким образом университет должен быть включен в эту деятель-
ность. Однако требует дальнейшего уточнения ответ на вопрос о 
том, насколько стратегия университета встроена в региональную 
общеобразовательную политику.

5-й тезис. Университеты ориентированы на международные по-
казатели оценки качества образования, однако «содержательный 
интерес» в региональной образовательной политике не является 
ведущим. Население городов — резиденций университетов не всегда 
рассматривает их в качестве базовых учебных заведений.
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После определения Федерацией цели развития Красноярский 
край принимает решение о том, на что будут потрачены ресурсы, 
муниципалитеты отвечают на вопрос, как они будут реализовы-
вать региональную политику, связанную с федеральным органом 
власти, за счет своих ресурсов. Однако Красноярский край вклю-
чает разные территории — как малочисленные сельские, так и го-
рода-мил лионники. Каким образом политику, определенную на 
региональном уровне, связанную с федеральной, реализовывать 
в муниципалитетах?

Итогом диалога по построению в регионе образовательной по-
литики стала договоренность о семи ее направлениях, которые, в 
свою очередь, разработаны на балансе интересов между федераль-
ными и региональными приоритетами. На их основе муниципали-
теты осуществляют свою политику и строят диалог с региональны-
ми органами управления образованием.
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К компетенции субъектов Российской Федерации относится 
значительный перечень вопросов: установление родительской 
платы и оснований для ее снижения, платная продленка, компен-
сирование родителям расходов, связанных с освоением образо-
вательной программы в форме семейного образования, создание 
условий для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья и другие вопросы.

Как правило, исследователи в области образовательного пра-
ва основное внимание обращают на нормативные правовые акты 
федерального уровня. При этом региональные нормативные акты 
редко изучаются подробно, хотя в разных субъектах Российской 
Федерации они существенно отличаются.

Мы приводим анализ законодательства субъектов Российской 
Федерации по реализации наиболее чувствительных полномочий 
в сфере образования:

— языки в образовании;
— меры материальной поддержки детей и семей, связанные 

с получением образования;
— обеспечение обучающихся учебниками, учебными пособия-

ми, средствами обучения и воспитания;
— обеспечение обучающихся одеждой;
— организация обучения в дошкольных и общеобразователь-

ных организациях лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

— организация и предоставление обучающимся психолого-пе-
да гогической, медицинской и социальной помощи.

Материалы, изложенные в данной части монографии, пред-
ставляют результаты проекта «Право на образование в субъектах 
Российской Федерации», реализованного при поддержке Внутрен-
него фонда инвестиций Института образования ВШЭ. В реализа-
ции проекта принимали участие студенты факультета права ВШЭ 
в рамках программы «Ярмарка проектов».



162

ßÇÛÊÈ Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ 
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÕ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Семён Янкевич, 
Надежда Княгинина

В ст. 14 Закона об образовании регулируются язык, на котором 
получается образование, и язык, который изучается. У совер-

шеннолетних обучающихся и родителей или законных представи-
телей несовершеннолетних обучающихся есть право выбора языка 
обучения и воспитания (ч. 1 ст. 14 Закона об образовании). Если 
выбран государственный язык (русский1), получение образования 
на нем гарантировано (ч. 1 ст. 14 Закона об образовании). Если для 
получения образования выбран родной язык (не русский, но язык 
«из числа языков народов Российской Федерации»2), то образова-
ние на нем может быть получено, если в образовательной системе 
создано необходимое число соответствующих образовательных 
организаций, классов, групп, а также условий для их функциониро-
вания (ч. 4 ст. 14). Образование может быть получено на иностран-
ном языке (ч. 5 ст. 14). Кроме того, образование в семейной форме 
и в форме самообразования может получаться на любом языке. 
Язык образования определяется локальными нормативными акта-
ми организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(ч. 6 ст. 14).

В отношении языков изучения устанавливается следующее: 
1) республики Российской Федерации могут вводить изучение 

родного языка в образовательных организациях, расположенных 

1 Статья 68 Конституции Российской Федерации.
2 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 № 1807-1 «О языках наро-
дов Российской Федерации».
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на территории республики (ч. 3 ст. 14 Закона об образовании). Такое 
изучение может осуществляться только на основании свободного 
выбора (в отношении уровней дошкольного, начального общего 
и основного общего образования) и не в ущерб преподаванию и 
изучению государственного языка Российской Федерации (ч. 3 и 6 
ст. 14 Закона об образовании). Последнее означает, что изучение 
должно происходить на основании заявления от обучающегося 
(для несовершеннолетнего обучающегося — его родителей, закон-
ных представителей), а число часов изучения не может увеличи-
ваться за счет уменьшения числа часов изучения государственного 
языка. Подразумевает ли свободный выбор отказ от изучения язы-
ка, законодатель не уточнил;

2) граждане Российской Федерации имеют право на изучение 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 
Это право, как и право на обучение на родном языке, ограничено 
возможностями образовательной системы (ч. 4 ст. 14 Закона об об-
разовании);

3) преподавание и изучение государственного языка, государ-
ственного языка республики, родного языка из числа языков на-
родов Российской Федерации осуществляются в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами (ч. 2, 3, 4 ст. 14 Закона об образо-
вании).

Большинство субъектов Российской Федерации не принима-
ют собственных актов, касающихся языков в образовании, так как 
являются преимущественно русскоязычными. Образовательные 
организации в своей деятельности по вопросам установления 
языков образования руководствуются федеральным законода-
тельством. 

Исключение составляют республики Российской Федерации, 
которые вправе устанавливать государственные языки респуб-
лик. В образовательном законодательстве некоторых республик 
встречаются положения, регулирующие языковые права. До про-
курорских проверок 2017 г. в восьми из 22 республик Российской 
Федерации в том или ином виде в законодательстве было уста-
новлено обязательное изучение языка республики. В 2017 г. две 
республики изменили свое законодательство об образовании. 
Этими респуб ликами были Калмыкия и Карачаево-Черкесия. Од-
нако если Калмыкия отказалась от обязательного изучения языка 
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республики3, то Карачаево-Черкесия оставила обязательный ха-
рактер изучения языка республики, установив ряд условий (добро-
вольность в старших классах, заявление родителей, если у них раз-
ная национальность, соответствие федеральным государственным 
образовательным стандартам)4.

После принятия Государственной Думой Российской Федера-
ции изменений в ст. 11 и 14 Закона об образовании в 2018 г., факти-
чески установивших добровольный характер изучения всех языков 
народов Российской Федерации, кроме русского, в законодатель-
ство ряда республик были внесены изменения. От обязательного 
изучения языка республики отказались Адыгея5 и Коми6. Обяза-
тельным осталось изучение языка в Татарстане, Дагестане, Север-
ной Осетии — Алании и Чеченской Республике. 

В Республике Татарстан татарский и русский языки изучают-
ся в равных объемах в государственных и муниципальных школах. 
Толкование норм законодательства позволяет заключить, что изу-
чение обоих языков является обязательным7. 

В Республике Северная Осетия — Алания изучение языка рес-
публики является обязательным для всех обучающихся в госу-
дарственных и муниципальных школах и детских садах. Помимо 
языка, обязательно преподаются история, культура, литература и 
фольклор осетинского народа8. Необходимо отметить, что изуче-

3 Закон Республики Калмыкия от 21 ноября 2017 г. № 266-V-З «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Республики Калмыкия “Об образовании в Респуб-
лике Калмыкия”».
4 Пункт 6 ст. 5 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 6 декабря 
2013 г. № 72-РЗ «Об отдельных вопросах в сфере образования на территории 
Карачаево-Черкесской Республики».
5 Закон Республики Адыгея от 20 декабря 2018 г. № 208 «О внесении измене-
ний в Закон Республики Адыгея “Об образовании в Республике Адыгея”».
6 Закон Республики Коми от 1 ноября 2018 г. № 85-РЗ «О внесении изменений 
в Закон Республики Коми “Об образовании”».
7 Пункты 2 и 3 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 22 июля 2013 г. № 68-ЗРТ 
«Об образовании», ст. 9 Закона Республики Татарстан от 8 июля 1992 г. 
№ 1560-XII «О государственных языках Республики Татарстан и других языках 
в Республике Татарстан».
8 Пункты 2 и 3 ст. 8 Закона Республики Северная Осетия — Алания от 27 де-
кабря 2013 г. № 61-РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия — 
Алания».
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ние языка на уровне дошкольного образования федеральными го-
сударственными образовательными стандартами в принципе не 
предусматривается.

В Чеченской Республике чеченский язык изучается в равных объ-
емах с русским языком во всех государственных и муниципальных 
школах9. 

В Республике Дагестан язык республики является обязательным 
предметом в государственных и муниципальных образовательных 
организациях с русским языком обучения10. 

Возможно, в скором времени и эти республики изменят свое за-
конодательство, чтобы привести его в соответствие федеральному.

В некоторых республиках нормы, регулирующие обучение на 
языке республики, сформулированы недостаточно конкретно. На-
пример, из текста ст. 10 Закона Республики Ингушетия от 16 авгу-
ста 1996 г. № 12-РЗ «О государственных языках Республики Ингу-
шетия» или п. 2 ст. 6 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 
2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» не 
удается сделать однозначный вывод, является ли изучение государ-
ственного языка республики обязательным. С учетом прошедших 
в Башкортостане протестов после прокурорских проверок 2017 г. 
можно заключить, что, по всей видимости, на практике изучение 
языка являлось обязательным11. Эти республики изменения в за-
конодательство после правок в федеральный закон не вносили. 

Ряд республик — Чувашия, Хакасия, Марий Эл и Бурятия, — хотя 
и не устанавливали обязательное изучение государственного язы-
ка, поменяли статьи о языке образования в своем законодатель-
стве, продублировав федеральные нормы12.

9 Пункты 3 и 4 ст. 10 Закона Чеченской Республики от 30 октября 2014 г. 
№ 37-РЗ «Об образовании в Чеченской Республике».
10 Пункт 4 ст. 10 Закона Республики Дагестан от 16 июня 2014 г. № 48 «Об об-
разовании в Республике Дагестан».
11 Митинг в поддержку башкирского языка в Уфе собрал более 300 человек. 
<https://www.kommersant.ru/doc/3413892> (дата обращения: 15 марта 2018 г.).
12 Закон Чувашской Республики от 21 декабря 2018 г. № 103 «О внесении из-
менений в Закон Чувашской Республики “Об образовании в Чувашской Респуб-
лике”»; Закон Республики Хакасия от 30 октября 2018 г. № 53-ЗРХ «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Хакасия “Об образовании в Республике 
Хакасия”»; Закон Республики Марий Эл от 1 ноября 2018 г. № 54-З «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Марий Эл “Об образовании в Республи-
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Остальные республики обязательность изучения своих госу-
дарственных языков не устанавливали и изменения в законода-
тельство после правок в Законе об образовании не вносили.

В отношении обучения на родном языке или на языке респуб-
лики регулирование является более единообразным — во всех рес-
публиках в законодательстве используется формулировка «в пре-
делах возможностей системы образования». Во всех республиках 
описываются условия, которые республика создает для обучения 
на соответствующем языке (открытие классов и ясельных групп, 
обеспечение профессиональной подготовки преподавателей, обес-
печение учебно-методической литературой, участие в педагогиче-
ской экспертизе, издание и внедрение в учебный процесс учебни-
ков и учебных пособий на языке респуб лики, участие в экспертизе 
учебников, участие в отборе организаций, осуществляющих вы-
пуск учебных пособий).

На текущий момент об условиях, создаваемых для изучения и 
обучения на родном (отличном от русского) языке, можно судить 
по учебникам, внесенным в федеральный перечень рекомендо-
ванных учебников13. Число языков народов Российской Федерации 
может доходить до нескольких сотен (число языков в России, по 
данным Всероссийской переписи населения 2010 г.14). Число госу-
дарственных языков республик точно определить нельзя. 26 языков 
в рес пуб ликанском законодательстве поименованы и имеют такой 
статус. Однако в Дагестане установлено, что все языки народов Да-
гестана являются государственными, но их число не определено.

Учебники по родному (не русскому) языку есть на всех уровнях 
школьного образования всего на 12 языках: 9 — в начальной школе, 

ке Марий Эл” и приостановлении действия отдельных его положений»; Закон 
Республики Бурятия от 13 декабря 2018 г. № 223-VI «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики Бурятия в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 
закона “Об образовании в Российской Федерации”».
13 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 
2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».
14 <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.
htm>. Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 г. (дата 
обра щения: 29 июня 2017 г.).
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7 — в средней и 3 — в старшей. Предмет «Родная литература» в сум-
ме представлен семью языками (табл. 10): 6 — в начальной школе, 
6 — в средней и 2 — в старшей. Учебники по другим предметам (на-
пример, по биологии) не на русском языке в федеральном перечне 
отсутствуют. 

Òàáëèöà 10. ßçûêè, äëÿ êîòîðûõ åñòü ó÷åáíèêè ðîäíîãî ÿçûêà 
è ëèòåðàòóðû (êðîìå ðóññêîãî)

Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее общее 
образование

Родной язык

Абазинский язык
Алтайский язык
Башкирский язык
Бурятский язык
Ненецкий язык
Татарский язык
Удмуртский язык
Хантыйский язык
Чеченский язык

Алтайский язык
Башкирский язык
Греческий язык
Татарский язык
Хакасский язык
Чеченский язык
Якутский язык

Татарский язык
Хакасский язык
Чеченский язык

Литературное чтение 
на родном языке Родная литература

Алтайский язык
Башкирский язык
Татарский язык
Удмуртский язык
Чеченский язык
Якутский язык

Алтайский язык
Башкирский язык
Татарский язык
Хакасский язык
Чеченский язык
Якутский язык

Татарский язык
Хакасский язык

В соответствии с Законом об образовании государственная 
итоговая аттестация для обучающихся, изучающих родной язык, 
устанавливается субъектом Российской Федерации самостоятель-
но. Для республиканских языков на уровне республики принима-
ются соответствующие нормативные правовые акты15. По осталь-

15 Постановление Правительства Республики Хакасия от 25 сентября 2013 г. 
№ 521 «Об утверждении Положения о порядке и формах государственной ито-
говой аттестации для обучающихся по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа 
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ным предметам государственная итоговая аттестация (помимо 
аттестации по родному языку и литературе) проходит на русском 
языке16.

языков народов Российской Федерации и литературу народов России на род-
ном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экза-
мен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и лите-
ратуре народов России на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации для прохождения государственной итоговой аттестации»; Приказ 
Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. 
№ 15200 «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведе-
ния регионального экзамена по образовательным программам основного об-
щего образования по предмету “Калмыцкий язык” на территории Республики 
Калмыкия в 2017 г.».
16 Пункт 5 Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения го-
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего образования» и п. 6 Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования».
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Надежда Княгинина

Êîìïåíñàöèÿ ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä

На федеральном уровне в целях материальной поддержки вос-
питания и обучения детей, посещающих образовательные 

организации, регламентирован порядок предоставления компен-
сации платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных 
учреждениях (ст. 65 Закона об образовании). Другие виды компен-
саций регулируются субъектами самостоятельно. 

Размер платы за присмотр и уход зависит от решения учредите-
ля образовательной организации. Размер компенсации определя-
ется законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации. Законом об образовании установлены 
минимально допустимые размеры таких компенсаций в процент-
ном соотношении к суммам родительской платы. В зависимости от 
количества детей в семье размер компенсации составляет не менее 
20% от среднего размера родительской платы в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории субъекта, на первого ребенка, не менее 50% на второго 
ребенка, не менее 70% на третьего и последующих детей. 

Îñâîáîæäåíèå èëè ñíèæåíèå ïëàòû 
çà ïðèñìîòð è óõîä 

Некоторые родители могут быть освобождены от платы за 
присмотр и уход, или такая плата для них может быть снижена. 
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Право снизить плату или утвердить основания для освобождения 
от платы принадлежит учредителю (ч. 2 ст. 65 Закона об образова-
нии). Закон обязывает освобождать от платы за присмотр и уход 
за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией. 
Данный перечень открытый и может быть расширен по усмотре-
нию учредителя образовательной организации. Многие учредите-
ли не вносят дополнительных оснований освобождения (снижения 
размера) от родительской платы. Однако в ряде актов такие осно-
вания встречаются. Обычно это муниципальные акты, так как для 
большинства школ и дошкольных организаций учредителем явля-
ется муниципалитет. 

Право на снижение платы (льготу) получают на основании на-
личия у родителей инвалидности I или II группы, многодетности, 
малообеспеченности. Льгота может быть установлена в разных раз-
мерах. В некоторых субъектах встречаются льготы, превышающие 
50% установленного размера платы (Белгородская, Кемеровская и 
Новгородская области, Удмуртская Республика, Республика Буря-
тия, Республика Татарстан и Камчатский край).

Самым распространенным фактором, который является осно-
ванием для освобождения семьи от родительской платы, является 
статус многодетной или малообеспеченной семьи. Иные факторы, 
фигурирующие в законодательстве и нормативных актах муници-
пального и регионального уровней, представлены в табл. 11.

Êîìïåíñàöèè çà íåïðåäîñòàâëåíèå ìåñò 
â äåòñêèõ ñàäàõ

Данный вид компенсаций устанавливается субъектами Россий-
ской Федерации самостоятельно и разделяется в зависимости от 
возраста детей:

— компенсации для семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет;
— компенсации для семей с детьми в возрасте от 3 до 6 (7) лет.
В Ярославской области компенсация для детей младшей кате-

гории составляет 709 руб. ежемесячно, в то время как семьи стар-
ших дошкольников могут претендовать на получение 4925 руб. При 
этом на выплаты за непредоставление мест могут рассчитывать се-
мьи независимо от уровня дохода. Критерий соответствия дохода 
семьи установленным требованиям для получения компенсации 
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Òàáëèöà 11. Ôàêòîðû îñâîáîæäåíèÿ îò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû 
èëè ñíèæåíèÿ åå ðàçìåðà

Фактор освобождения от снижения 
родительской платы

Регионы, где были встречены 
соответствующие нормы

Неполная семья Белгородская, Воронежская, 
Иркутская, Калининградская, 
Ленинградская, Липецкая, 
Мурманская, Пензенская, 
Ростовская, Смоленская области, 
Кабардино-Балкарская 
Республика

Родители-студенты 
(оба родителя являются 
студентами, обучающимися 
по очной форме обучения 
в высших образовательных 
или в профессиональных 
образовательных организациях)

Воронежская, Мурманская, 
Ленинградская, Свердловская 
области, Кабардино-Балкарская 
Республика, Краснодарский край

Семьи работников муниципальных 
образований

г. Санкт-Петербург, Воронежская 
область

Семьи работников дошкольных 
образовательных учреждений

Астраханская, Белгородская, 
Воронежская, Калужская, 
Московская, Мурманская, 
Нижегородская, Новосибирская, 
Орловская, Рязанская, Самарская, 
Саратовская, Сахалинская, 
Тверская, Ярославская области, 
Алтайский, Краснодарский края, 
Республики Адыгея, Саха (Якутия), 
Удмуртия, г. Санкт-Петербург

Семьи военнослужащих 
(один из родителей проходит 
военную службу по призыву/
по контракту, в том числе 
в органах внутренних дел)

Воронежская, Ленинградская, 
Рязанская области, Республики 
Адыгея, Башкортостан, 
Карачаево-Черкесия

Семьи участников (инвалидов) 
боевых действий

Воронежская область, 
Кабардино-Балкарская, 
Карачаево-Черкесская 
Республики
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действует в Самарской области, однако там размер предоставляе-
мых выплат увеличивается на 500 руб. для каждого последующего 
ребенка в семье.

Âûïëàòû ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
è ìàëîèìóùèì ñåìüÿì

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 5 мая 
1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей» органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации самостоятельно определяют категории семей, которые 

Фактор освобождения от снижения 
родительской платы

Регионы, где были встречены 
соответствующие нормы

Семьи родителей, получивших 
или перенесших лучевую болезнь, 
являющихся ликвидатором 
или эвакуированным из зоны 
отчуждения вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС / 
работавших над ликвидацией 
последствий катастрофы

Воронежская, Ивановская, 
Иркутская, Сахалинская, 
Ростовская, Рязанская, 
Ярославская области, 
Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Карелия

Семьи, в которых родители 
являются вдовами/вдовцами

Воронежская, Ленинградская, 
Смоленская, Рязанская области

Семьи, дети которых 
имеют социальные места 
в образовательном учреждении 
(в соответствии с законом субъекта)

Астраханская область

Семьи, в которых родители 
имеют статус беженцев

Мурманская область

Семьи из числа малочисленных 
народов Севера

Чукотский автономный округ, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ

Семьи, в которых родители 
(один из родителей) являются 
инвалидами I и II группы

Воронежская, Мурманская, 
Челябинская области

Îêîí÷àíèå òàáë. 11
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относятся к многодетным и нуждаются в дополнительной соци-
альной поддержке.

Понятие многодетной семьи отсутствует в федеральном зако-
нодательстве, критерии таких семей устанавливаются субъектами. 
Основным критерием, присутствующим в каждом из 85 субъектов 
Российской Федерации, является количество детей — три и более. 
Ряд субъектов учитывают также следующие признаки: 

— отсутствие кровной связи между родителями и детьми при 
учете количества детей в семье (учет приемных, усыновлен-
ных/удочеренных детей) (47 субъектов);

— возраст детей, который тесно связан с фактом обучения ре-
бенка в образовательном учреждении, прохождения воин-
ской службы по призыву, а также наличия инвалидности у 
ребенка. В случае если вышеуказанные факты присутствуют, 
статус семьи в качестве многодетной продлевается до дости-
жения ребенком определенного возраста. Законодательство 
субъектов Российской Федерации устанавливает несколько 
возрастных границ, по достижении ребенком которых мно-
годетная семья теряет такой статус: 16, 18, 21, 23 и 24 года; 

— совместное проживание детей с родителями/родителем 
(17 субъ ектов из 85).

В Республике Карелия, Забайкальском крае, Калининградской, 
Кировской и Самарской областях для признания многодетной се-
мья также должна являться малоимущей (среднедушевой доход 
с емьи должен быть ниже прожиточного минимума, установленно-
го в соответствующем субъекте Российской Федерации). 

Статус многодетной или малоимущей семьи позволяет претен-
довать на пособия и выплаты от государства (например, ежемесяч-
ное пособие на ребенка). В области образования меры материаль-
ной поддержки для многодетных семей зачастую устанавливаются 
региональным законодательством. Среди наиболее распростра-
ненных выплат и компенсаций для многодетных можно привести 
следующие:

— пособие на покупку школьной формы и принадлежностей 
(размер варьируется от 1000 руб. в Саратовской области до 
5000 руб. в Костромской области);

— ежемесячная денежная выплата на проезд для учащихся 
обра зовательных учреждений (размер варьируется от 50 руб. 
в Томской области до 2220 руб. в Белгородской области);
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— ежемесячная денежная выплата на питание ребенка, обу-
чающегося в образовательном учреждении (размер варьи-
руется от 150 руб. в Ульяновской области до 507 руб. в Кара-
чаево-Черкесской Республике);

— единовременная материальная помощь ребенку, поступив-
шему в университет (10 000 руб. в Чеченской Республике);

— компенсационная выплата части родительской платы за 
обучение детей в государственных (муниципальных) учреж-
дениях — в музыкальных школах, художественных шко-
лах, школах искусств и спортивных школах (50% стоимости 
в Пермском крае).

Регулирование выплат малоимущим (малообеспеченным) се-
мьям также устанавливается на уровне субъектов Российской Фе-
дерации. Основным критерием малоимущей семьи выступает 
среднедушевой доход, размер которого должен быть ниже установ-
ленного в соответствующем субъекте Российской Федерации уров-
ня прожиточного минимума (ст. 6 Федерального закона от 17 июля 
1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»).

Также может оцениваться имущественная обеспеченность (на-
личие недвижимости, транспортного средства и пр.), независимая 
причина низких доходов (отсутствует реальная возможность улуч-
шения своего материального положения на трудовой основе) и др. 

В случае признания семьи малоимущей родители вправе полу-
чать следующие виды материальной поддержки:

— ежегодная единовременная материальная выплата на при-
обретение к школе одежды и обуви, канцелярских товаров 
(размер варьируется от 600 руб. в Магаданской области до 
5000 руб. в Пермском крае);

— ежемесячные денежные выплаты на питание в образова-
тельном учреждении (400 руб. в Республике Северная Осе-
тия — Алания);

— единовременная материальная помощь на ребенка, посту-
пившего в университет (10 000 руб. в Республике Хакасия).

В некоторых субъектах Российской Федерации перечисленные 
выше меры социальной поддержки малоимущих семей предостав-
ляются семьям лишь в том случае, если такая семья имеет статус 
многодетной (Республика Карелия, Приморский край).
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Наталья Поветкина

Одной из гарантий, позволяющих реализовать свое право на 
образование, является обязанность образовательной органи-

зации по обеспечению учебниками, учебными пособиями и сред-
ствами воспитания, которая заключается в их бесплатном предо-
ставлении во временное пользование обучающимся по основным 
образовательным программам в рамках федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ч. 1 ст. 35 Закона об обра-
зовании).

С учетом того что сфера образования относится к сфере сов-
местного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, финансовое обеспечение реализации вышеуказанной 
гарантии также распределяется между федеральным центром и ре-
гионами. При этом нормативы такого обеспечения устанавливают-
ся субъектами Российской Федерации (п. 13 ч. 2 ст. 26.3 Федераль-
ного закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»). Таким образом, учебники для получения общедо-
ступного образования на уровне субъекта Российской Федерации 
приобретаются за счет средств данного региона, на муниципаль-
ном у ровне — за счет субвенций, предоставленных субъектом Рос-
сийской Федерации (ст. 8 Закона об образовании). 

В отношении учебников на федеральном уровне действует 
основное ограничение: образовательная организация может ис-
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пользовать только те учебники, которые включены в федеральный 
перечень учебников1. Федеральные рекомендации по обеспече-
нию учебниками содержатся в Письме Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 31 января 2017 г. № ОВ-83/72, 
в соответствии с которыми каждому ребенку по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основ-
ной образовательной программы, должен быть предоставлен один 
учебник. В отношении учебных пособий (понятие учебного посо-
бия содержится в ГОСТ 7.60-20033) существует перечень организа-
ций, которые осуществляют их выпуск и допускаются к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ общего образования4. Средства обуче-
ния и воспитания включают учебно-наглядные пособия, ин фор-
ма ционно-теле коммуникационные сети, печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы (ч. 26 ст. 2 Закона 
об образовании). Более подробное регулирование на федеральном 
уровне для них отсутствует.

Анализ федерального законодательства позволяет выделить 
четыре базовых полномочия субъекта Российской Федерации в ис-
следуемом вопросе:

— установление нормативов обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного и общего образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях по-
средством предоставления субвенций местным бюджетам, 

1 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования».
2 Письмо Министерства образования и науки России от 31 января 2017 г. 
№ ОВ-83/7 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 
пособиями) обучающихся с ОВЗ».
3 ГОСТ 7.60-2003 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. 
Термины и определения» (введен постановлением Госстандарта России от 
25 ноября 2003 г. № 331-ст).
4 Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении пе-
речня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допу-
скаются к использованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования».
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включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения (I);

— обеспечение государственных гарантий реализации прав 
в соответствии с установленными нормативами (II);

— финансовое обеспечение получения образования в частных 
организациях посредством предоставления указанным об-
разовательным организациям субсидий на возмещение за-
трат, включая расходы на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения (III);

— организация обеспечения муниципальных образовательных 
организаций и государственных образовательных органи-
заций учебниками в соответствии с федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реали-
зации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, и учебными пособия-
ми, допущенными к использованию при реализации указан-
ных образовательных программ (IV).

Все четыре полномочия закреплены лишь чуть более чем в по-
ловине субъектов (в 44 регионах). Данные о распределении полно-
мочий систематизированы в табл. 12.

Следует отметить, что на региональном уровне нет единого под-
хода к фиксации полномочий по обеспечению учебниками, учеб-
ными пособиями и средствами воспитания, и реализация данного 
полномочия может быть закреплена за разными органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации. Так, в 23 ре гио-
нах данное полномочие закреплено за правительством, в 39 регио-
нах — за органом исполнительной власти региона, осуществляющим 
управление в сфере образования (региональное министерство, де-
партамент, комитет, управление образованием; в 4 регионах отме-
чена двойная фиксация — в тех регионах, где по общему правилу за 
обеспечение учебниками отвечает правительство, в положениях об 
уполномоченных органах исполнительной власти это полномочие 
дублируется (Положение о Министерстве образования и науки Рес-
публики Бурятия, Положение о Министерстве образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми, Положение о Министер-
стве образования и науки Республики Марий Эл).

Также нет единства и в подходах по субъекту, устанавливающе-
му нормативы финансового обеспечения и методику их расчета. 
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В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации их 
устанавливает правительство данного субъекта, однако в 6 регио-
нах (Калужская, Костромская, Ленинградская, Оренбургская, Том-
ская области и Приморский край) нормативы или методику их рас-
чета устанавливает региональный парламент.

В законодательстве субъектов Российской Федерации вопро-
сы обеспечения учебниками также урегулированы фрагментарно. 
В законах только 12 регионов отсутствует упоминание учебников и 
средств обучения в нормах о распределении полномочий (Респуб-
лика Бурятия, Камчатский и Хабаровский края, Чукотский авто-
номный округ, Амурская, Белгородская, Волгоградская, Липецкая, 
Нижегородская, Самарская, Саратовская и Ярославская области). 

При этом чуть более половины субъектов Российской Федера-
ции (47 регионов) в своем законодательстве ограничиваются лишь 
упоминанием учебников и средств обучения в содержании распре-
деления полномочий (а также в других статьях, не имеющих отно-
шения к вопросам обеспечения). 

Òàáëèöà 12. Ïîëíîìî÷èÿ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïî îáåñïå÷åíèþ îáó÷àþùèõñÿ ó÷åáíèêàìè, 
ó÷åáíûìè ïîñîáèÿìè, ñðåäñòâàìè îáó÷åíèÿ 
è âîñïèòàíèÿ

Полномочие/ 
ответственный орган

Прави-
тельство

Орган 
исполнительной 
власти (ОИВ)

Прави-
тельство + 

ОИВ

Не 
закреплено

Установление 
нормативов (I) 79 — — —

Обеспечение 
гарантий (II) 40 12 0 33

Финансовое 
обеспечение частных 
образовательных 
организаций (III) 45 12 2 25*

Организация 
обеспе чения 
учебниками (IV) 23 39 1 22

* В Ивановской области данное полномочие передано органам местного са-
моуправления.
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Законодательство 32 субъектов Российской Федерации содер-
жит отдельную статью, касающуюся обеспечения учебниками и 
средствами обучения. При этом лишь в законе одного региона — 
Республики Карелия упоминается отдельно выделенное средство 
обучения — Интернет, финансирование обеспечения доступа обра-
зовательных организаций к которому включено в расходные обя-
зательства субъекта Российской Федерации.

При этом финансовое обеспечение в качестве самостоятель-
ного предмета регулирования отдельной статьей содержится в за-
конах 8 субъектов Российской Федерации (Республика Калмыкия, 
Республика Карелия, Приморский край, Самарская, Саратовская, 
Свердловская, Смоленская области, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ); в 4 регионах вопросы финансового обеспечения за-
трагиваются в подпунктах статей, регулирующих более широкий 
круг вопросов (Кемеровская, Кировская области, Санкт-Петербург 
и Севастополь).

И только 6 субъектов Российской Федерации — Республика 
Адыгея5, Алтайский край6, Республика Башкортостан7, Республика 
Ингушетия8, Кабардино-Балкарская Республика9, Республика Ко-
ми10 — включили все полномочия в региональное законодатель-
ство. Особого внимания заслуживает вопрос о непосредственном 
порядке финансового обеспечения обучающихся, осваивающих 
основные образовательные программы, учебниками и средствами 
обучения. К сожалению, также приходится констатировать раз-
ность подходов при формировании финансовой основы, в том чис-
ле межбюджетных трансфертов на реализацию вышеуказанного 
обязательства.

5 Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 г. № 264 «Об образовании 
в Рес публике Адыгея» (подп. 3, 6 п. 2 ст. 2).
6 Закон Алтайского края от 4 сентября 2013 г. № 56-ЗС «Об образовании в Ал-
тайском крае» (подп. 3, 6 п. 1 ст. 7).
7 Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-З «Об образовании 
в Республике Башкортостан» (подп. 3, 6 п. 1 ст. 4).
8 Закон Республики Ингушетия от 31 января 2014 г. № 5-РЗ «Об образовании 
в Республике Ингушетия» (подп. 3, 6 п. 2 ст. 3).
9 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. № 23-РЗ «Об 
образовании» (пп. 4, 6 ст. 5).
10 Закон Республики Коми от 6 октября 2006 г. № 92-РЗ «Об образовании» 
(подп. 3, 6 п. 1 ст. 3).
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Так, например, в ст. 10 Закона Республики Калмыкия от 15 де-
кабря 2014 г. № 94-V-З «Об образовании в Республике Калмыкия» 
предусмотрено, что обеспечение обучающихся, осваивающих 
основные образовательные программы, осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета. При этом в 
п. 1 ст. 9 закона уточняется, что общий объем субвенций бюджетам 
муниципальных образований на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного образования рассчитывается в соответствии с методикой, 
утвержденной законом Республики Калмыкия.

Относительно порядка расчетов размеров субвенций, кото-
рые предоставляются из бюджета субъекта Российской Федерации 
местным бюджетам, в некоторых субъектах, например в Свердлов-
ской области11, приняты отдельные нормативные акты, в которых 
содержатся формулы для расчета объема субвенций. В Ростовской 
области также отдельно регулируется порядок расчета объема суб-
сидии частным учреждениям на возмещение затрат по покупке 
учебников. При этом указанный объем зависит от нескольких фак-
торов. Во-первых, от нормативов затрат на реализацию образова-
тельных программ, утвержденных законом об областном бюджете 
на очередной финансовый год и на плановый период, во-вторых, 
от численности воспитанников, обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования, в-третьих, от численно-
сти учащихся, обучающихся по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования12.

В Красноярском крае субсидии предоставляются в соответствии 
с нормативами финансового обеспечения реализации основных 

11 Постановление правительства Свердловской области от 2 апреля 2014 г. 
№ 278-ПП «Об утверждении порядков расчета объемов (размеров) субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях».
12 Постановление правительства Ростовской области от 6 марта 2014 г. № 149 
«О порядке определения объема и предоставления субсидий частным до-
школьным образовательным организациям и субсидий частным общеобразо-
вательным организациям».
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общеобразовательных программ, установленных правительством 
Красноярского края13.

В некоторых субъектах приняты отдельные положения, прика-
зы либо постановления, которые регулируют схему финансирова-
ния учебной литературы. Например, п. 1.2 Приказа Министерства 
образования Карачаево-Черкесской Республики от 31 мая 2016 г. 
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения учебной ли-
тературой образовательных организаций Карачаево-Черкес ской 
Республики» повторяет ч. 2 ст. 35 Закона об образовании, соглас-
но которому обеспечение образовательных учреждений муници-
палитета учебниками федерального компонента осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, а также бюджета субъекта 
и местных бюджетов.

В отдельных субъектах Российской Федерации федеральная 
норма уточнена и дополнена. Например, в п. 3 Положения Респуб-
лики Татарстан «О порядке обеспечения учебной литературой 
общеобразовательных учреждений Республики Татарстан» преду-
смотрено, что обеспечение республиканских государственных и 
муниципальных учреждений учебниками осуществляется в том 
числе за счет внебюджетных средств учреждений образования и 
иных источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации и Республики Татарстан.

Приказ Главного управления образования и молодежной по-
литики Алтайского края от 18 октября 2013 г. № 4552 «Об утверж-
дении Положения о порядке обеспечения учебниками общеоб-
разовательных учреждений Алтайского края, методик расчета 
обеспеченности учебниками» устанавливает, что одним из источ-
ников финансирования могут быть добровольные взносы физиче-
ских и юридических лиц.

Сведения о нормативах и методике их расчета нельзя отнести 
к общедоступным. Так, в 6 регионах (Амурская, Архангельская, 
Ивановская, Кировская, Омская области, Республика Башкорто-

13 Постановление правительства Красноярского края от 3 апреля 2014 г. 
№ 119-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение 
затрат частным образовательным организациям на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного образования в частных общеобразовательных ор-
ганизациях, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
расположенным на территории Красноярского края».
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стан) методики расчета нормативов являются приложениями к фе-
деральному закону; в других регионах доступны либо нормативы 
(т.е. непосредственные суммы, выделяемые в качестве субсидии) 
(20 регионов), либо методика их расчета (14 регионов); отдельные 
нормативы для частных образовательных организаций доступны 
для 7 регионов14; отдельные нормативы и методики для дошколь-
ных организаций можно увидеть в 3 регионах — в Кемеровской и 
Томской областях, а также в Красноярском крае (в остальных до-
школьное образование включено в общие нормативы)15. Не менее 
важным остается вопрос о порядке заказа учебников. 

На федеральном уровне — в постановлении правительства Рос-
сийской Федерации от 2 июля 1994 г. № 767 «О мерах по обеспече-
нию учебной литературой образовательных учреждений» — уста-
новлено, что органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации предусматривают в бюджетах отдельной строкой фи-
нансирование издания и доставки учебной литературы по заказам 
органов управления образованием с учетом осуществления пред-
варительной оплаты издательствам, выпускающим учебную лите-
ратуру, в размере не менее 70% ее стоимости. В связи с этим Мини-
стерством образования Российской Федерации был принят Приказ 
Министерства образования Российской Федерации от 23 декабря 
1996 г. № 520 «О мерах по обеспечению образовательных учрежде-
ний учебной литературой», в приложении к которому содержится 
«Примерное положение о порядке комплектования фондов учеб-
ной литературы образовательных учреждений». В этом положении 
был закреплен механизм заказа учебников, в том числе муници-
пальными образовательными организациями, через региональ-
ные органы управления образованием. 

Согласно данному порядку региональные органы управления 
образованием субъектов Российской Федерации должны ежегодно 
в установленные сроки представлять сводные заказы в исполни-
тельные органы субъектов Российской Федерации на финансиро-
вание издания и доставки учебной литературы, а также направлять 
их в соответствующие издательства, выпускающие учебную лите-
ратуру на последующий учебный год.

14 Астраханская, Воронежская области, Бурятия, Кировская область, Примор-
ский край, Ростовская и Псковская области. При этом в Бурятии и Ростовской 
области не удалось найти нормативов для государственных организаций.
15 В иных регионах в открытом доступе информацию о нормативах выявить 
не удалось.
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Исполнительные органы субъектов Российской Федерации на-
правляют экземпляр сводной заявки на бумажном и электронном 
носителе в Министерство просвещения Российской Федерации для 
обобщения информации и принятия решений.

Впоследствии на основе сводной заявки между издательством 
(издателем) и органом управления образованием (заказчиком) 
должен быть заключен договор на издание и поставку учебной ли-
тературы.

Кроме того, о ходе выполнения сводной заявки по изданию и 
приобретению учебников и учебных пособий издательства, выпу-
скающие книги из федерального комплекта, и органы управления 
образованием субъектов Российской Федерации ежемесячно до 
15-го числа информируют Управление книгоиздания, библиотек и 
информационно-методического обеспечения.

Таким образом, на федеральном уровне определены основы за-
каза учебников, который на региональном уровне получает более 
детальное регулирование. В целом региональный процесс заказа 
учебников достаточно унифицирован, в связи с чем рассмотрим бо-
лее подробно процесс формирования заказа на примере Республики 
Удмуртия. Данный процесс можно разделить на несколько этапов.

Первый этап — подготовка. Образовательные организации 
муниципального образования составляют перечень необходимых 
учебников и направляют его специалисту по учебному книгообес-
печению органа управления образованием, который, в свою оче-
редь, формирует сводный заказ и направляет его региональному 
оператору путем загрузки в отдельную систему, предусмотренную 
в республике16. Если перечень учебников одобряется региональным 
оператором, то он формирует сводный заказ для закупки учебни-
ков по каждому издательству в отдельности и направляет заказ в 
соответствующие издательства для согласования цен и условий по-
ставки учебников. 

Второй этап — согласование. Издательства могут не согласиться 
с вариантом, предложенным образовательными организациями, 
поэтому вправе представить свои варианты цен и учебников. За-
дача же регионального оператора состоит в том, чтобы провести 

16 Сайт автоматизированной информационной системы закупки учебников: 
АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образова-
ния» (АУ УР «РЦИ и ОКО»). <http://zakaz.obr18.ru/> (дата обращения: 20 января 
2019 г.).
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такую корректировку заказа, чтобы она удовлетворяла как спе циа-
листов по учебному книгообеспечению, так и издательства. Спе-
циалисты по учебному книгообеспечению, в свою очередь, вносят 
корректировку в свой муниципальный заказ, пользуясь предло-
женными ценами издательств.

Согласовав вопрос цены, органы управления образованием под-
писывают договоры с издательствами и отправляют в адрес регио-
нального оператора оригиналы документов с синими печатями. 

Региональный оператор, получив документы от органов управ-
ления образованием, высылает сформированный пакет докумен-
тов в издательства на подпись. Издательства, получив пакет до-
кументов и подписав их, отправляют их обратно региональному 
оператору. Региональный оператор сканирует подписанные до-
говоры и оставляет себе отсканированные документы. Оригина-
лы документов возвращаются органам управления образованием, 
которые доводят до образовательных организаций лимиты по-
ставки учебников, соответствующие скорректированным заказам. 
С этого момента заказ приобретает статус «на исполнении», органы 
управления образованием ожидают прибытия груза в соответствии 
с условиями договора. 

Третий этап — исполнение. Учебники доставляются либо в 
школы, либо в муниципальные органы управления образованием 
(по решению администрации муниципального образования) ло-
гистической (транспортной) компанией, с которой издательство 
заключает договор на доставку груза. Получив учебники, специа-
лист по учебному книгообеспечению органа управления образо-
ванием проверяет выполнение заказа на соответствие условиям 
договора, в случае разногласий составляет претензию в издатель-
ство, направляет ее по электронной почте в адрес издательства и 
регионального оператора системы. Если поставка соответствует 
условиям договора, специалист по учебному книгообеспечению 
органа управления образованием подписывает накладные, счета-
фактуры и акт приема-передачи товара, заверяет документы под-
писью руководителя организации и печатью (с синим оттиском) 
организации. Один пакет документов остается муниципалитету, 
второй — отправляется региональному оператору системы, тре-
тий — издательству. Статус заказа вступает в стадию «исполнен». 

Четвертый этап — заключительный. Он сопровождается пере-
дачей документов, подтверждающих факт поставки учебников, 
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
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осуществляющий государственное управление в сфере образова-
ния. Далее региональный орган управления образованием осу-
ществляет оплату закупленных учебников за счет средств бюдже-
та субъекта Российской Федерации, в результате заказ переходит 
в статус «закрыт».

В эпоху стремительного технологического прогресса и внедре-
ния информационных технологий во все сферы жизнедеятельности 
человека весьма остро стоит вопрос соблюдения баланса развития 
телекоммуникационных сетей в сфере образования и обеспечения 
доступа к ним обучающихся.

Уже традиционным и устоявшимся является тот факт, что важ-
нейшим и неотъемлемым средством обучения в цифровую эпоху 
являются именно телекоммуникационные сети, в первую очередь 
Интернет. Необходимость обеспечения доступа образовательных 
организаций к Всемирной сети как к основному ресурсу для полу-
чения информации и источнику передовых образовательных тех-
нологий не ставится под сомнение. 

По результатам приоритетного национального проекта «Обра-
зование», завершенного в 2012 г., Министерство образования 
Российской Федерации заявило, что все школы России были под-
ключены к Интернету. Однако работа в данном направлении про-
должается, и используемые относительно доступа в Интернет в 
школах формулировки позволяют предполагать, что фактическим 
доступом в Интернет, необходимым для обучения, многие школы 
до сих пор не обладают. При этом в ноябре 2017 г. выяснилось, что 
486 школ еще не подключены к Интернету, а более 13 тыс. — не 
имеют широкополосного доступа к сети17.

Так, согласно данным Высшей школы экономики, которые ста-
ли основой «Стратегии развития отрасли информационных техно-
логий в Российской Федерации на 2014–2020 гг. и на перспективу 
до 2025 г.»18, на 2012 г. не более 25% российских образовательных 
учреждений имели доступ к Интернету на скорости не менее 
2 Мб/с. Развитие материально-технической базы в этом отноше-
нии является одним из приоритетов федеральных властей. «Стра-

17 <http://tass.ru/obschestvo/4744087> (дата обращения: 20 января 2019 г.).
18 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. 
№ 2036-р «Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных 
технологий в Российской Федерации на 2014–2020 гг. и на перспективу до 
2025 г.».
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тегия устойчивого развития сельских территорий Российской Фе-
дерации на период до 2030 г.»19 отдельно отмечает необходимость 
разработки программы обеспечения доступа сельского населения 
к основным социальным услугам (в том числе к школам и к Ин-
тернету в них). Из положений стратегических документов следует, 
что работа над реальным обеспечением доступа школ к Интернету 
с технической стороны продолжается.

В контексте доступа к Интернету встает важный вопрос ба-
лансирования между доступом в Интернет формально (на бумаге) 
и в реальности. Кроме указанной выше проблемы скорости (фак-
тически, если тот или иной ресурс загружается 5 мин, ни о каком 
реальном доступе, например, к платформе онлайн-курсов гово-
рить не приходится), очень важен вопрос ограничения доступа и 
контроля за посещаемыми обучающимися ресурсами. В России су-
ществует специальное законодательство, посвященное защите де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию20. 
На основе этого законодательства, а также Закона об образовании 
Министерством образования и науки Российской Федерации были 
подготовлены «Методические рекомендации по ограничению в 
образовательных организациях доступа обучающихся к видам ин-
формации, распространяемой посредством сети Интернет, причи-
няющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соот-
ветствующей задачам образования»21. В соответствии с данными 
рекомендациями политика доступа в Интернет определяется обра-
зовательной организацией самостоятельно (п. 3.2). Специального 
регионального правового регулирования вопросов общего доступа 
в Интернет не обнаружено.

О доступе в Интернет, как правило, упоминается в законах 
субъектов Российской Федерации только в контексте обеспечения 
дистанционного обучения тяжелобольных лиц и лиц с ОВЗ, и на за-

19 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. 
№ 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских террито-
рий Российской Федерации на период до 2030 г.».
20 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
21 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 апреля 2014 г. № ДЛ-115/03 «О направлении методических материалов для 
обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресур-
сов сети Интернет».
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конодательном региональном уровне гарантируется возможность 
использования Интернета для получения образования с соответ-
ствующим выделением бюджетных средств на его обеспечение22.

При этом особо следует отметить, что за нарушение требований 
по ограничению в образовательных организациях доступа обу-
чающихся к видам информации, распространяемой посредством 
Интернета, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
а также не соответствующей задачам образования, предусмотрены 
санкции. Так, по данным информационно-аналитического центра 
«СОВА», в 2017 г. было не менее 11 фактов привлечения прокура-
турой к ответственности руководителей образовательных учреж-
дений за отсутствие системы фильтрации контента во внутренних 
сетях школ в разных регионах страны23.

Поскольку политика доступа определяется каждым образова-
тельным учреждением самостоятельно, а также существенно за-
висит от внутренней политики провайдера, который также обязан 
блокировать те или иные ресурсы по требованию Роскомнадзора, 
а зачастую и блокирует какие-то ресурсы по собственной инициа-
тиве, реальный спектр доступных ресурсов будет отличаться в раз-
личных регионах России и в разных образовательных организациях. 
Соответственно, грань между обязанностью обеспечения доступа к 
информации в рамках образовательного процесса (и, следователь-
но, реализацией гарантии на право на образование) и заявляемой 
необходимостью обезопасить детей от той или иной информации в 
Интернете является весьма конфликтной и требует особого внима-
ния и взвешенных решений со стороны как государственных орга-
нов, так и руководителей образовательных учреждений.

22 Подробнее см. соответствующий раздел.
23 Санкции прокуратур в адрес руководителей образовательных учреждений 
за отсутствие контент-фильтров. 2017 г. СОВА-центр. <https://www.sova-center.
ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2017/01/d36224/> (дата обращения: 
20 января 2019 г.).
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Закон об образовании установил большое количество мер соци-
альной поддержки и стимулирования обучающихся, которые 

могут реализовываться по решению субъектов Российской Федера-
ции. На текущий момент субъекты самостоятельно сформировали 
корпус мер социальной и материальной поддержки обучающихся 
по широкому кругу вопросов — от продленки, компенсации за при-
смотр и уход до транспортного обеспечения.

Ниже приведены результаты анализа регионального законода-
тельства по одному из видов мер социальной поддержки — обес-
печению обучающихся одеждой. Эти меры касаются обеспечения 
обучающихся повседневной и форменной одеждой1.

1 Обычно, когда говорят об одежде обучающихся, имеют в виду школьную 
форму. Однако школьная форма, как и любая форменная одежда, предпо-
лагает полную идентичность фасона, материалов, цвета и пр. В некоторых 
образовательных организациях по решению учредителя за счет бюджета со-
ответствующего уровня могут предоставляться форменная одежда (форма) 
и иное вещевое имущество (обмундирование). Примерами таких организа-
ций являются суворовские училища и кадетские школы. В некоторых обыч-
ных школах может быть принято решение о закупке одинаковой одежды для 
всех обучающихся. В этом случае можно говорить, что в школе есть школьная 
форма. Частные школы могут устанавливать любые требования по своему 
усмотрению, а государственные и муниципальные школы должны ориенти-
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На федеральном уровне гарантии по обеспечению одеждой 
предусматриваются для отдельных категорий обучающихся. Феде-
ральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» в ст. 6 устанавливает гарантии 
по обеспечению одеждой детей-сирот и детей, оставшихся без по-
пече ния родителей, лиц, потерявших родителей в период обуче-
ния. Обеспечение одеждой происходит в рамках полного государ-
ственного обеспечения до достижения ими возраста 23 лет или до 
завершения обучения. 

Федеральными подзаконными актами регламентируется обес-
печение одеждой обучающихся федеральных государственных 
образовательных организаций, реализующих специальные обра-
зовательные программы: в области обороны и безопасности го-
сударства, обеспечения законности и правопорядка, таможенного 
дела, подготовки летного состава воздушных судов и пр.

Возможность обеспечивать обучающихся одеждой за счет ре-
гионального бюджета предусмотрена в ч. 3 ст. 38 Закона об образо-
вании. Федеральное законодательство не конкретизирует, о какой 
одежде идет речь — школьной или любой другой одежде (например, 
верхней). Случаи и порядок такого обеспечения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации устанав-
ливаются органами государственной власти этих субъектов.

Задача исследования состояла в том, чтобы оценить разно-
образие региональной нормотворческой практики, выявить груп-
пы, которые получают поддержку в регионах, а также формы такой 
поддержки. Это первое исследование, которое коснулось данной 
темы.

Предложенная систематизация построена на нормах регио-
нального законодательства. Нормы законодательства субъектов 
Российской Федерации по вопросу обеспечения обучающихся 
одеждой не позволяют провести полный сопоставительный анализ 
региональных актов в части определения групп населения, имею-
щих право на получение льгот на приобретение одежды, а также 
в части определения размеров этой поддержки. 

роваться на типовые требования, утвержденные на региональном уровне. 
Для обычных школ их локаль ным актом могут устанавливаться требования к 
одежде (например, цвет, наличие галстука, пиджака или жилета), но формой 
такая одежда не является.
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Îáåñïå÷åíèå îáó÷àþùèõñÿ îäåæäîé 
â ïîëíîìî÷èÿõ ðåãèîíîâ

Законодательство субъектов Российской Федерации по вопросу 
обеспечения обучающихся одеждой содержит положения, регули-
рующие три основных типа вопросов:

— категории детей, в отношении которых применяется рас-
сматриваемая мера социальной поддержки;

— форма обеспечения — денежные средства или непосред-
ственно вещи; 

— перечень вещей — например, школьная форма, спортивная 
форма. 

На рис. 3 представлено распределение форм поддержки обу-
чающихся по 10 укрупненным категориям внутри регионов. В каж-
дом регионе помощь может быть оказана хотя бы одной из кате-
горий обучающихся (в среднем 2 категории). Наибольшее число 
категорий — 5 — имеет Московская область: там рассчитывать на 
помощь могут обучающиеся из многодетных семей, обучающиеся с 
девиантным поведением, обучающиеся по адаптированным обра-
зовательным программам, кадеты, дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей. В Курской области право на выплату 
имеют все обучающиеся общеобразовательных организаций, это 
единственный регион с таким регулированием (действие нормы 
приостановлено). В категорию «прочее» попали следующие еди-
ничные практики поддержки: например, обучающиеся в государ-
ственных общеобразовательных организациях, имеющих интер-
нат, и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающие в общежитиях государственных профессиональных 
образовательных организаций (Республика Марий Эл), несовер-
шеннолетние обучающиеся, находящиеся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации (Кабар дино-
Бал кар ская Республика), несовершеннолетние обучающиеся, нахо-
дящиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений (Приморский край) и др.

Во всех регионах существует практика поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, причем это та кате-
гория, которой чаще всего предоставляется выбор между финансо-
выми выплатами и одеждой. Далее следуют дети с ограниченными 
возможностями здоровья (55 регионов) и кадеты (41 регион). По-
следним доступна помощь в форме предоставления одежды. По-
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мощь оказывается воспитанникам, проживающим на территории 
образовательной организации (50 регионов).

Наиболее популярной формой поддержки является предостав-
ление одежды обучающимся: ее можно получить в 84 регионах, тог-
да как финансовую помощь предлагают 18 регионов, выбор между 
этими двумя формами — 8 регионов; в Калужской области много-
детным семьям доступны льготы на покупку одежды. Финансовая 
помощь чаще оказывается обучающимся из многодетных семей 
(11 регионов из 14, в которых оказывается помощь данной катего-
рии), из малообеспеченных семей (5 из 10 соответственно), а также 
детям — представителям коренных народов (2 из 3 соответственно). 

Îáåñïå÷åíèå îäåæäîé äåòåé-ñèðîò è äåòåé, 
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé

Во всех субъектах Российской Федерации есть нормы, регулиру-
ющие обеспечение одеждой и обувью детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. В большинстве случаев действуют 
акты, устанавливающие нормы их материального обеспечения, в 
которых указано, какое количество тех или иных предметов одеж-
ды требуется, иногда также указывается средний срок носки. Детям 
выдаются школьная форма, спортивная форма, а также вся необ-
ходимая одежда и обувь: праздничная, повседневная, домашняя — 
летние и зимние комплекты. В Амурской области, Республике 
Башкортостан, Красноярском крае, Республике Марий Эл, Томской 
области и Республике Хакасия обучающимся данной категории по 
их желанию вместо вещей может быть выплачена денежная ком-
пенсация на их приобретение. 

Îáåñïå÷åíèå îäåæäîé äåòåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ

Данный вопрос урегулирован в 55 регионах. Исходя из особен-
ностей состояния здоровья обучающиеся обеспечиваются школь-
ной и спортивной формой, а также всей необходимой одеждой и 
обувью, как повседневной, так и праздничной, на все сезоны. Прак-
тика выплаты денежной компенсации на приобретение одежды не 
распространена. В ряде субъектов обеспечение одеждой в рамках 
полного государственного обеспечения распространяется только 
на детей, обучающихся по адаптированным программам (Респуб-
лика Марий Эл, Московская область). 
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Îáåñïå÷åíèå îäåæäîé äåòåé 
ñ äåâèàíòíûì ïîâåäåíèåì

В Башкортостане, Забайкальском крае, Якутии, Вологодской, Во-
ронежской, Курганской, Ленинградской, Московской, Свердловской, 
Томской, Тульской областях выделяется отдельная категория для 
обеспечения одеждой в рамках полного государственного обеспе-
чения — «обучающиеся с девиантным поведением», проживающие 
в образовательных организациях и нуждающиеся в особом уходе. 

Îáåñïå÷åíèå îäåæäîé îáó÷àþùèõñÿ, 
âåäóùèõ òðàäèöèîííûé îáðàç æèçíè 
êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà

В трех регионах действуют законодательные нормы по обес-
печению одеждой и обувью обучающихся, ведущих традицион-
ный образ жизни коренных малочисленных народов Севера: в Ха-
баровском крае, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 
и Ямало-Ненецком автономном округе. 

Закон Хабаровского края «О поддержке домашнего северного 
оленеводства в Хабаровском крае» предусматривает обеспечение 
одеждой, обувью и мягким инвентарем детей из числа коренных 
народов, проживающих в учебный период в пришкольных интер-
натах, родители которых ведут кочевой образ жизни. На эти цели 
(вместе с прочими расходами, касающимися проезда, питания, 
проживания) в краевом бюджете предусмотрены следующие сред-
ства: 8417,14 тыс. руб. — на 2017 г., 8417,14 тыс. руб. — на 2018 г. 
и 10 056,00 тыс. руб. — на 2019 г.

Îáåñïå÷åíèå îäåæäîé îáó÷àþùèõñÿ — 
äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé 
è äåòåé èç ìàëîèìóùèõ ñåìåé

Всего в 17 субъектах Российской Федерации законодательство 
предусматривает оказание материальной поддержки обучающим-
ся — детям из многодетных семей. В пяти из них (Республика Ингу-
шетия, Республика Тыва, Ивановская, Калининградская, Калужская 
области) многодетным семьям на каждого ребенка, обучающего-
ся в школе, выдаются комплекты школьной и спортивной формы. 
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В оставшихся регионах многодетным семьям осуществляются вы-
платы на приобретение указанной одежды. Суммы и порядок вы-
платы различаются: в Саратовской области — 1000 руб. ежегодно, 
в Башкортостане — в размере фактических расходов, произведенных 
на приобретение школьной формы, но не более 2868 руб. В Чукот-
ском автономном округе предусмотрена единовременная выплата 
к началу учебного года на многодетную семью в размере 10 000 руб. 
Схожие выплаты многодетным семьям на указанные нужды осу-
ществляются также в Камчатском крае, Ненецком автономном окру-
ге, Кировской, Московской (в том числе на муниципальном уровне), 
Тамбовской областях. Отличается порядок выплат в Липецкой об-
ласти: многодетным семьям ежегодно выплачивается 2010 руб. на 
приобретение спортивной формы, а также 1 раз в 2 года 2500 руб. 
на приобретение школьной. В Пермском крае порядок выплат так-
же нестандартен: ежегодно 2055 руб. на обучаю щегося-маль чика 
и 2037 руб. на обучающуюся-девочку. Лидером по размеру выплат 
многодетным семьям на обучающихся детей является Алтайский 
край. В данном субъекте установлены единовременная денежная 
выплата 7500 руб. семьям первоклассников и ежегодная денеж-
ная выплата в размере 5000 руб. семьям учащихся 2–11-х классов. 
В Рес публике Дагестан изданы рекомендации муниципалитетам по 
обес печению одеждой детей из многодетных семей.

Важно учесть, что в Республике Башкортостан, Пермском крае, 
Кировской и Ивановской областях не все многодетные семьи могут 
претендовать на указанные выплаты, а лишь признанные малоиму-
щими (малообеспеченными). 

В Республике Удмуртия, Магаданской, Брянской и Нижегород-
ской областях дети из малоимущих (малообеспеченных) семей 
обеспечиваются одеждой. В Брянской области бесплатно выдает-
ся необходимая школьная форма, в Удмуртии — одежда и обувь по 
установленным нормам. В Магаданской и Нижегородской обла-
стях — ежегодные выплаты к началу учебного года на приобрете-
ние школьной и спортивной формы. 

Îáåñïå÷åíèå îäåæäîé âñåõ îáó÷àþùèõñÿ

Выплата для всех обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях установлена в Курской области — это ежегодная денеж-
ная выплата на обеспечение школьной формой либо заменяющим 
ее комплектом детской одежды, а также спортивной формой. Од-
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нако данная норма не реализуется на практике, так как ее действие 
регулярно «приостанавливается» законами Курской области с 1 ян-
варя 2014 г. Сейчас действие нормы приостановлено до 31 де кабря 
2020 г. Законодательство других регионов подобной меры под-
держки не содержит.

Ôîðìà îáåñïå÷åíèÿ îáó÷àþùèõñÿ îäåæäîé

Обеспечение одеждой и обувью происходит в виде выдачи либо 
соответственно одежды и обуви, либо денежной компенсации/вы-
платы на их приобретение. Это зависит от категории обеспечи-
ваемых лиц. Если выдаются вещи, то это происходит либо в рам-
ках полного государственного обеспечения (все необходимые для 
жизни и обучения ребенка предметы одежды и обуви), либо в виде 
школьной и спортивной формы. 

Размер выплат варьируется от 125 руб. в год (воспитанникам 
государственных общеобразовательных организаций, имеющих 
интернат, в Республике Марий Эл) до 85 194 руб. (для юношей) 
и 95 762 руб. (для девушек) (детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей в Камчатском крае). На рис. 5 представ-
лены указанные выплаты по трем категориям. Очевиден большой 
разброс как между категориями обучающихся, так и между регио-
нами внутри категорий.

Ðåãëàìåíòàöèÿ âîïðîñîâ îáåñïå÷åíèÿ îäåæäîé 
íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå

В ряде случаев отсутствие регионального законодательства по 
вопросам обеспечения одеждой не означает, что в регионе не дей-
ствуют такие меры поддержки. Эти вопросы могут регулировать 
акты муниципальных образований. Например, в Республике Крым 
нет соответствующего регионального законодательства. Однако на 
муниципальном уровне выплаты материальной помощи установ-
лены в городах Ялте2 и Евпатории3. Многодетным семьям ежегодно 

2 Постановление администрации г. Ялты Республики Крым от 3 августа 2017 г. 
№ 3064-п.
3 Постановление администрации г. Евпатории Республики Крым от 25 января 
2017 г. № 139-п.
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выплачивается субсидия на приобретение школьной и спортивной 
формы либо заменяющих комплектов детской одежды. 

В Липецкой области на уровне субъекта не урегулировано обес-
печение одеждой детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, однако на муниципальном уровне действуют соответствующие 
акты в Лев-Толстовском4 и Данковском5 муниципальных районах.

Çàêëþ÷åíèå

Законодательство субъектов Российской Федерации по вопро-
сам обеспечения обучающихся одеждой обычно регулирует кате-
гории детей, в отношении которых применяется рассматривае-
мая мера социальной поддержки, формы обеспечения (денежные 
средства или непосредственно вещи), а также в некоторых случаях 
устанавливает конкретный перечень вещей (например, школьная 
форма, спортивная форма).

Региональные практики в определении категорий обучающих-
ся, имеющих права на поддержку в виде обеспечения одеждой, 
существенно различаются. Например, в ряде регионов право на 
получение льготы имеют «дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей»6 (наиболее часто встречаемая формулировка 
в региональном законодательстве), в других — к ним добавляются 
«беспризорные и безнадзорные дети».

Обеспечение одеждой и обувью происходит в натуральном виде 
или в виде денежной компенсации/выплаты на их приобретение. 
Может выдаваться только школьная форма или полный комплект 
одежды и необходимых предметов. В большинстве регионов льгот-
ные группы населения получают социальную поддержку в форме 
непосредственно одежды, однако встречаются регионы, в которых 
предусмотрены денежные выплаты на ее покупку. Может быть 
предусмотрен выбор между готовыми вещами и денежной компен-
сацией. Количество предметов одежды, требования к их качеству, 
стоимости и прочим характеристикам варьируются.

4 Решение Совета депутатов Лев-Толстовского муниципального района Ли-
пецкой области от 11 февраля 2015 г. № 85.
5 Постановление администрации Данковского муниципального района Ли-
пецкой области от 15 мая 2014 г. № 515.
6 Указанная проблема касается не только детей-сирот, но и иных групп насе-
ления, на которые может распространяться социальная поддержка.
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Размер выплат существенно различается в зависимости от ре-
гиона и категории обучающихся: от 125 руб. в год воспитанникам 
государственных интернатов в Республике Марий Эл до 85 194 руб. 
юношам и 95 762 руб. девушкам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае. В ряде 
регионов указывается конкретная сумма ежегодной выплаты или 
устанавливаются минимальный и максимальный объемы денеж-
ной выплаты (например, «в размере не менее 200 руб.», «не более 
500 руб.») и т.д. Денежная компенсация может выдаваться в расче-
те не на учащегося, а на семью (для многодетных семей).

Открытым остается вопрос о достаточности и целесообразно-
сти указанных мер поддержки. 

В целом косвенно необходимость материальной поддержки 
обучающихся в части обеспечения одеждой (как минимум, школь-
ной) подтверждается ежегодными расчетами, публикуемыми 
СМИ в преддверии 1 сентября, посвященными стоимости сборов 
ребенка в школу. Часто в эти расчеты включаются не только одеж-
да, но и школьные принадлежности, обувь, рюкзак. Средняя зар-
плата по стране в 2017 г. составляла 39 167 руб., за ноябрь 2018 г. — 
42 595 руб.7 По данным опроса Фонда «Общественное мнение», 
в 2018 г. россияне потратили или планировали потратить на по-
купку школьной формы, одежды в среднем 9400 руб.8 Компания 
«ФинЭкспертиза» на основе данных Росстата оценила средний 
«школьный чек» (школьная форма, спортивная форма, обувь, ра-
нец) в 2017 г. чуть менее чем в 9000 руб.9, 10 Для граждан, полу-
чающих среднюю по стране зарплату, покупка школьной формы 
на одного ребенка обходится в четверть ежемесячной заработной 
платы, соответственно, для части граждан такие расходы являют-

7 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 
целом по экономике Российской Федерации в 1991–2018 гг. Федеральная служ-
ба государственной статистики. <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/wages/> (дата обращения: 26 января 2019 г.). 
8 Расходы на школу // «ФОМнибус», 26 августа 2018 г. Фонд «Общественное 
мнение». <https://fom.ru/Nauka-i-obrazovanie/14094> (дата обращения: 26 ян-
варя 2019 г.).
9 Школьный чек. ФинЭкспертиза, 2017. <https://fi nexpertiza.ru/press-service/
researches/2017/shkolnyy-chek/> (дата обращения: 26 января 2019 г.).
10 Данные Росстата, на основании которых могло быть проведено аналогич-
ное исследование в 2018 г., пока не публиковались.
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ся большим финансовым бременем, поэтому требуется поддержка 
государства.

Достаточность и целесообразность не может быть оценена пу-
тем сопоставительного анализа мер по обеспечению обучающих-
ся одеждой, так как категории получателей поддержки и формы 
предоставления такой поддержки не унифицированы. Такая уни-
фикация не представляется возможной, так как меры поддержки 
должны устанавливаться с учетом особенностей (географических, 
климатических, социально-экономических, демографических) ре-
гиона и могут существенно различаться. 

Однако на базе представленных данных может быть проведен 
опрос мнения родителей обучающихся о достаточности мер под-
держки, что позволит выявить лучшие и худшие практики в этом во-
просе. Полученные результаты вместе с данными мониторинга си-
стемы образования, расходами на одного обучающегося, данными 
Росстата о стоимости одежды, а также социально-экономическими 
показателями региона могут стать основой для проведения оцен-
ки эффективности таких расходов в рамках реализации образова-
тельной политики на уровне региона и страны.
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ÈÍÊËÞÇÈÂÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Евгений Пучков

Ôåäåðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî

По данным ЮНЕСКО, более 2 млн детей в России нуждаются в 
особом образовательном подходе1. По данным Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, количество детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) увеличилось с 2010 по 
2015 г. на 10%2. Создание особых условий для образования детей 
с ОВЗ является одним из приоритетов российской образователь-
ной политики.

Российская Федерация гарантирует право человека на образо-
вание и равный доступ к нему независимо от любых обстоятельств, 
включая состояние здоровья. В ч. 5 ст. 5 Закона об образовании от-
мечается, что в целях реализации права на образование Российская 
Федерация в лице федеральных, региональных и муниципальных 
властей создает необходимые условия для получения без дискри-
минации качественного образования лицами с ОВЗ. 

1 См. данные по России в базе данных ЮНЕСКО. <http://www.unesco.org/
education/edurights/index.php?action=countries&lng=en> (дата обращения: 
16 июня 2018 г.).
2 Число детей-инвалидов в России выросло за пять лет почти на 10%. Интер-
факс. <http://www.interfax.ru/russia/445003> (дата обращения: 16 июня 2018 г.).
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В рамках образования лиц с ОВЗ осуществляется коррекция на-
рушений развития и социальной адаптации на основе специаль-
ных педагогических подходов. Создаются условия, в максимальной 
степени способствующие получению образования определенных 
уровня и направленности, а также социальному развитию обучаю-
щихся с ОВЗ. Одним из способов создания таких условий являет-
ся организация инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Согласно Закону об образовании инклю-
зивное образование — это обеспечение равного доступа к образо-
ванию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых обра-
зовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Российская Федерации полностью или частично финансово 
обеспечивает содержание лиц, нуждающихся в социальной под-
держке, в период получения ими образования.

Статья 79 Закона об образовании подробно описывает осо-
бенности обучения лиц с ОВЗ, также перечисляя условия, которые 
должны быть обеспечены для таких обучающихся. Так, общее обра-
зование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечивается в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам. В таких организациях создаются специальные 
условия для получения образования указанными обучающимися.

Так, среди условий и льгот, предоставляемых обучающимся 
с ОВЗ, можно выделить следующие:

— использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов;

— применение специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования;

— предоставление услуг ассистента (помощника), оказываю-
щего обучающимся необходимую техническую помощь;

— проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий;

— обеспечение доступа в здания организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность;

— создание органами власти субъектов отдельных образова-
тельных организаций для лиц с наиболее сложными про-
блемами, в том числе для глухих, слабослышащих, поздно-
оглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями 
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речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с за-
держкой психического развития, с умственной отсталостью, 
с расстройствами аутистического спектра;

— полное государственное обеспечение лиц с ОВЗ, проживаю-
щих в школах и иных образовательных организациях. В обес-
печение входят питание, одежда, обувь, мягкий и жесткий 
инвентарь;

— обеспечение бесплатным двухразовым питанием.
Согласно Закону об образовании обеспечение реализации га-

рантий равного доступа к образованию, т.е. реальная имплемента-
ция вышеперечисленных (и других) условий обучения лиц с ОВЗ, 
находится в компетенции органов власти субъектов Российской 
Федерации. Так, финансовое обеспечение находится в компетен-
ции органов государственной власти субъекта (ч. 2 ст. 7 Закона об 
образовании), а перераспределение этих средств в рамках системы 
образования субъекта — в компетенции регионального министер-
ства образования (ч. 3 ст. 8 Закона об образовании).

Таким образом, федеральный закон задает необходимые базо-
вые положения по обеспечению доступа к образованию лиц с ОВЗ. 
Однако конкретные решения принимаются непосредственно в 
субъектах Российской Федерации, что соответствует общей харак-
теристике распределения полномочий в системе образования Рос-
сийской Федерации.

Ðåãèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî

В соответствии с федеральным законодательством основные 
полномочия по организации обучения лиц с ОВЗ и распределе-
нию соответствующих федеральных средств реализуются орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Каждый субъект имеет собственное законодательство по вопросу 
организации образования в регионе. Однако субъекты Россий-
ской Федерации не спешат пользоваться своими полномочиями 
в данной сфере.

Половина (43 из 85) законов субъектов содержат лишь мини-
мальные упоминания об особенностях организации обучения 
для лиц с ограниченными возможностями и инклюзивном об-
разовании. В законах таких регионов упоминается лишь наличие 
полномочий у правительства субъекта и региональных органов 
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исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере об-
разования по:

— созданию отдельных организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным програм-
мам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;

— обеспечению получения профессионального обучения обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
не имеющими основного общего или среднего общего об-
разования. Так, единственное упоминание лиц с ОВЗ в За-
коне об образовании Астраханской области касается этих 
двух вопросов3;

— обеспечению подготовки педагогических работников, вла-
деющих специальными педагогическими подходами и ме-
тодами обучения и воспитания обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, и содействию привлечению 
таких работников в организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность.

Лишь 40 законов субъектов содержат соответствующую статью 
об особенностях организации обучения лиц с ОВЗ. Нормы таких 
статей в большинстве случаев повторяют соответствующие нормы 
ст. 79 Закона об образовании. Однако наличие специальной статьи 
не гарантирует наличия проработанной законодательной базы в 
регионе. Так, вышеупомянутому примеру из Астраханской области 
в законе посвящена целая статья.

Некоторые регионы включают в региональное законодатель-
ство методику расчета субвенций образовательным организациям. 
Такие положения включены в законы Белгородской4, Ивановской5 
и Омской6 областей и Республики Башкортостан7.

3 См. п. 16.1 и 17 Закона Астраханской Области от 14 октября 2013 г. 
№ 51/2013-ОЗ «Об образовании в Астраханской области».
4 Закон Белгородской области от 31 октября 2014 г. №  314 «Об образовании 
в Белгородской области».
5 Закон Ивановской области от 27 июня 2013 г. № 66-ОЗ «Об образовании 
в Ивановской области».
6 Закон Омской области от 18 июля 2013 г. № 1569-ОЗ «О регулировании от-
ношений в сфере образования на территории Омской области».
7 Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании 
в Республике Башкортостан».
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Ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è ëüãîòû, 
ïðåäîñòàâëÿåìûå ëèöàì ñ ÎÂÇ

Одной из основных мер поддержки обучения лиц с ОВЗ явля-
ются различные льготы, предоставляемые государством. Закон об 
образовании четко определяет три основные льготы, на которые 
может рассчитывать лицо с ОВЗ при получении дошкольного и 
общего образования: двухразовое обеспечение питанием, предо-
ставление специальных учебных пособий, а также услуг сурдопе-
реводчиков и тифлосурдопереводчиков и полное государственное 
обеспечение проживающих в специальных школах-интернатах де-
тей с ОВЗ. Как было сказано выше, финансовое обеспечение таких 
льгот осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации. При этом описание этих льгот в региональном за-
конодательстве об образовании сильно разнится.

Только в 27 законах субъектов Российской Федерации в той или 
иной форме подтверждается право лиц с ОВЗ на все три вида льгот. 
В 19 из них8 все три вида льгот четко прописаны в законе. В 8 из 
них9 соответствующие льготы упоминаются в целом, без упомина-
ния их предоставления лицам с ОВЗ, и окончательное решение де-
легировано органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

38 субъектов подтверждают право обучающихся с ОВЗ на двух-
разовое бесплатное питание. При этом 27 субъектов упоминают о 
наличии такого типа льгот, как обеспечение бесплатным питанием.

Закон об образовании Тульской области устанавливает норма-
тив по обеспечению питанием лиц с ОВЗ, не проживающих в обра-
зовательной организации, — он составляет 60 руб. 34 коп. на каж-
дого человека в сутки10.

8 Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Иркутская область, Камчатский 
край, Республика Карелия, Кировская область, Краснодарский край, Курская 
область, Ленинградская область, Орловская область, Пермский край, Сахалин-
ская область, Свердловская область, Республика Северная Осетия — Алания, 
Ставропольский край, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Республика 
Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ.
9 Кемеровская область, Республика Коми, Костромская область, Красноярский 
Край, Республика Крым, Пензенская область, Смоленская область, Тамбовская 
область.
10 Пункт 4 ст. 7 Закона Тульской области от 30 сентября 2013 г. № 1989-ЗТО 
«Об образовании».
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Норма о предоставлении обучающимся с ОВЗ специальных 
учебных пособий, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков присутствует в законах 42 регионов, еще в законах 
двух субъектов Российской Федерации решение данного вопроса 
делегировано на уровень подзаконных актов.

Норма о полном государственном обеспечении лиц с ОВЗ, 
проживающих в своих учебных заведениях, существует в законах 
39 субъектов. Данный вопрос делегирован на уровень подзакон-
ных актов или других законов субъекта в 9 субъектах Российской Фе-
дерации.

Некоторые регионы не перечисляют в законе никаких льгот, 
предоставляемых властями субъекта лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья, прописывая, что льготы предоставляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, дру-
гими законами субъекта, решениями правительства субъекта Рос-
сийской Федерации11 или органа исполнительной власти, осущест-
вляющего управление в сфере образования. 

Несколько регионов приняли отдельные законы о мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан в период полу-
чения ими образования в образовательных учреждениях субъекта, 
в которых перечислены льготы, предоставляемые таким категори-
ям граждан (в том числе лицам с ОВЗ). Такие законы есть в Воло-
годской области12, Камчатском крае13 и Нижегородской области14. 
Ярославская область имеет собственный Социальный кодекс15. Со-
держательно положения таких законов повторяют положения ана-
логичных статей общих региональных законов об образовании, ко-

11 Например, Кемеровская область.
12 Закон Вологодской области от 23 января 2017 г. № 4092-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права 
на образование».
13 Закон Камчатского края от 12 февраля 2014 г. №  390 «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими обра-
зования в государственных и муниципальных образовательных организациях 
в Камчатском крае».
14 Закон Нижегородской области от 30 декабря 2005 г. № 212-З «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на об-
разование».
15 Закон Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный ко-
декс Ярославской области».
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торые, как было сказано, чаще всего повторяют соответствующие 
положения ст. 79 Закона об образовании.

В то же время несколько регионов ушли от простого копирова-
ния соответствующих положений федерального законодательства. 
Законы таких субъектов содержат дополнительные льготы и гаран-
тии реализации права на образование. Так, в Законе об образова-
нии Ленинградской области зафиксированы права лиц с ОВЗ и их 
законных представителей16.

Дополнительные льготы существуют лишь в нескольких зако-
нах субъектов Российской Федерации, все они касаются льгот на 
транспортные услуги. Такие льготы предоставляют в Ульяновской 
и Саратовской областях. Так, Саратовская область предоставляет 
право бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в период 
получения образования в областных государственных и муници-
пальных образовательных организациях всем лицам с ОВЗ17.

Важной проблемой регионального законодательства в отно-
шении обеспечения обучения лиц с ОВЗ является выделение от-
дельной категории лиц с ОВЗ — детей-инвалидов. Это приводит 
к несоответствиям между федеральным и региональным законо-
дательством, так как категория «лица с ОВЗ» шире, чем катего-
рия «дети-инвалиды». Так, в Нижегородской области положения 
регионального законодательства не совсем соответствуют феде-
ральному, так как обеспечение специальными учебными посо-
биями и услугами сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчи-
ков предусмотрено только для детей-инвалидов, а не для всех 
лиц с ОВЗ18. Аналогичная подмена понятий произошла в законе 
Новосибирской области по вопросу предоставления бесплатного 
питания19. В Законе об образовании Новгородской области в соот-

16 Статьи 24, 25 Областного закона Ленинградской области от 24 февраля 
2014 г. № 6-оз «Об образовании в Ленинградской области».
17 Пункт 1 ст. 15 Закона Саратовской области от 28 ноября 2013 г. № 215-ЗСО 
«Об образовании в Саратовской области».
18 Пункт 2 ст. 4 Закона Нижегородской области от 30 декабря 2005 г. № 212-З 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации 
их права на образование».
19 Пункт 10 ст. 9 Закона Новосибирской области «О регулировании отноше-
ний в сфере образования в Новосибирской области».
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ветствующей статье «Равный доступ к образованию» содержатся 
лишь положения об организации надомного обучения для детей-
инва лидов20, и это единственное упоминание обучающихся с ОВЗ 
в тексте, за исключением вопросов подготовки педагогических 
работников.

В нескольких регионах законодатели предоставляют необхо-
димые льготы согласно Закону об образовании, но не всем кате-
гориям лиц с ОВЗ. Также нередко среди категорий лиц, которым 
предоставляется льгота, лица с ОВЗ не упоминаются, хотя должны 
упоминаться в соответствии с Законом об образовании. Так, в Мор-
довии двухразовое бесплатное питание положено только лицам, 
обучающимся, но не проживающим в образовательной организа-
ции21, тогда как федеральное законодательство предусматривает 
такое питание для всех. В Севастополе в статье о полном государ-
ственном обеспечении отсутствует упоминание лиц с ОВЗ, про-
живающих в образовательной организации22. В Приморском крае 
лица с ОВЗ не упомянуты в положениях о полном государственном 
обеспечении23. В Курганской области также отсутствует упомина-
ние о предоставлении бесплатного питания лицам с ОВЗ24.

Èíêëþçèâíîå îáðàçîâàíèå

Термин «инклюзивное образование» в региональном законо-
дательстве встречается крайне редко. Только 11 субъектов Россий-
ской Федерации используют его в тексте законов. В девяти из них — 
в Санкт-Петербурге, Республике Бурятия, Карачаево-Черкесской 
Республике, Еврейской автономной области, Белгородской, Ива-

20 Статья 12-1 Закона Новгородской области от 2 августа 2013 г. № 304-ОЗ 
«О реализации Федерального закона “Об образовании в Российской Федера-
ции” на территории Новгородской области».
21 Пункт 1 ст. 9 Закона Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. № 53-З 
«Об образовании в Республике Мордовия».
22 Пункт 3 ст. 14 Закона города Севастополя от 23 января 2015 г. № 107-ЗС 
«Об образовании в городе Севастополе».
23 Статья 12 Закона Приморского края от 13 августа 2013 г. № 243-КЗ «Об об-
разовании в Приморском крае».
24 Статья 22 Закона Курганской области от 30 августа 2013 г. № 50 «О право-
вом регулировании отношений в сфере образования на территории Курган-
ской области».
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новской, Кировской, Московской и Мурманской областях — ин-
клюзивное образование упоминается лишь как одна из форм ор-
ганизации обучения лиц с ОВЗ. И только в законодательстве двух 
субъектов — Архангельской и Волгоградской областей — существу-
ют отдельные статьи, посвященные инклюзивному образованию. 
Республика Дагестан объявила о том, что развитие инклюзивного 
образования является одним из основных направлений развития 
системы образования в субъекте25. 

Во многих субъектах Российской Федерации провозглашается 
использование инклюзивного образования как формы обучения. 
Подавляющее большинство региональных законов, в которых от-
ражается регулирование вопросов образования лиц с ОВЗ, со-
держат следующую формулировку: «Образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья может быть организо-
вано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность».

Инклюзивное образование, несмотря на его нечастое упоми-
нание в законодательстве субъектов, является важным аспектом 
для образовательной политики. Так, приоритетными задачами в 
системе образования детей с ОВЗ в Республике Карелия являются 
преодоление изолированности и закрытости специальной помощи 
образовательных организаций, обеспечение удовлетворения соци-
альных потребностей детей, реализация моделей адаптивной со-
циокультурной среды26. 

Министерством образования и науки Республики Татарстан 
была разработана «Концепция инклюзии в социальной политике 
Республики Татарстан на 2015–2018 гг.», которая определила сово-
купность целей, задач и приоритетов, обеспечивающих реализа-
цию единой стратегии Республики Татарстан по формированию и 
развитию правовых, экономических и организационных условий 

25 Пункт 8 ст. 9 Закона Республики Дагестан от 16 июня 2014 г. № 48 «Об об-
разовании в Республике Дагестан».
26 Информация по разделам доклада Российской Федерации о мерах, прини-
маемых для выполнения обязательств по Конвенции ООН о правах инвали-
дов в Республике Карелия за период 2014–2016 гг. <https://mintrud.karelia.ru/
cms_data/usercontent/regionaleditor/документы/аналитические%20материалы/
доклад%202017%20%20правах%20инвалидов%20в%20рк.pdf> (дата обраще-
ния: 12 июня 2018 г.).
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для эффективной социализации различных слоев населения в де-
мократическом обществе, правовом государстве с рыночной эко-
номикой27.

Äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå

Некоторые субъекты, упоминающие дистанционное образова-
ние в собственном законодательстве, предоставляют за счет субъ-
екта всю необходимую технику и подключение к телекоммуника-
ционным сетям на время обучения лица с ОВЗ. Такими регионами 
являются Новгородская28 и Рязанская области29. При этом многие 
регионы развивают дистанционное образование для лиц с ОВЗ без 
упоминания такового в законе субъекта.

Так, в Карачаево-Черкесской Республике около 400 учащихся 
(детей-инвалидов) обучаются по очно-заочной форме с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий. Техни-
ческое сопровождение дистанционного обучения и взаимодей-
ствие между обучающимися и их семьями, с одной стороны, и 
школой — с другой, обеспечивают 12 опорных школ, созданных во 
всех муниципалитетах в рамках мероприятия «Развитие дистан-
ционного образования детей-инвалидов». Для организации каче-
ственного дистанционного обучения всем участникам образова-
тельного процесса установлен комплект оборудования, обеспечено 
подключение к Интернету с оплатой соответствующего трафика. 
Родители проходят курсы компьютерной грамотности по програм-
ме дистанционного обучения30.

27 См.: Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 17 сен-
тября 2015 г. №  688 «Об утверждении концепции инклюзии в социальной по-
литике Республики Татарстан на 2015–2018 гг.».
28 Статья 12-1 Закона Новгородской области от 2 августа 2013 г. № 304-ОЗ 
«О реализации Федерального закона “Об образовании в Российской Федера-
ции” на территории Новгородской области».
29 Статья 18 Закона Рязанской области от 29 августа 2013 г. № 42-оз «Об об-
разовании в Рязанской области».
30 Доклад о мерах, принимаемых в Карачаево-Черкесской Республике в целях 
реализации положений Конвенции о правах инвалидов в 2014–2016 гг. <https://
www.mintrudkchr.ru/uploadedFiles/upload-2017-04-28-16-12-32.pdf> (дата обра-
щения: 13 июня 2018 г.).
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В Нижегородской области в рамках постановления правитель-
ства Нижегородской области от 11 февраля 2015 г. № 66 создан 
Ресурсный центр обучения детей-инвалидов с использовани-
ем дистанционных образовательных технологий — структурное 
подразделение Государственного казенного специального (кор-
рекционного) образовательного учреждения для обучающих-
ся, воспитанников с ОВЗ «Нижегородская областная специаль-
ная (коррекционная) обще образовательная школа-интернат для 
слепых и слабовидящих детей». В Ресурсном центре обеспечено 
предоставление образовательных услуг обращающимся лицам 
с ОВЗ, не имеющим медицинских противопоказаний к обучению, 
с применением дистанционных образовательных технологий. За 
2014/2015 и 2015/2016 учебные годы обучение в Ресурсном центре 
прошли 650 детей-инвалидов31.

В Новгородской области в рамках постановления правительства 
Новгородской области от 8 мая 2014 г. №  261 «О порядке предостав-
ления компьютерного, телекоммуникационного, специализирован-
ного оборудования и программного обеспечения для организации 
дистанционного образования детей-инвалидов, а также органи-
зации подключения к информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” рабочих мест детей-инвалидов и обеспечения 
оплаты услуг доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”» был разработан план мероприятий (дорожная 
карта) по созданию и внедрению в Новгородской области системы 
доступного и непрерывного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья с раннего возраста на 2017–2018 гг. Для 
учащихся, которые не могут присутствовать на занятиях, в об-
разовательных учреждениях организовано надомное обучение. 
Школами предусматривается возможность посещения ребенком-
инва лидом уроков и индивидуальных занятий по программам 
дополнительного образования, а также предоставляется возмож-
ность социализации детей в коллектив в форме совместных заня-
тий с группой учащихся.

Постановлением правительства Камчатского края от 7 октября 
2014 № 419-П утвержден «Порядок регламентации и оформления 
отношений государственной образовательной организации и му-

31 Доклад о мерах, принимаемых в Нижегородской области для выполнения 
обязательств по Конвенции о правах инвалидов в 2014–2016 гг. <https://www.
government-nnov.ru/?id=196193> (дата обращения: 13 июня 2018 г.).
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ниципальной образовательной организации в Камчатском крае и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающих-
ся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части орга-
низации обучения по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания на дому или в медицинских организациях».

В Алтайском крае в рамках мероприятия «Организация дис-
танционного образования детей-инвалидов» государственной 
программы «Развитие образования и молодежной политики в 
Алтайском крае» на 2014–2020 гг. на базе краевого государствен-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алтайский 
краевой ли цей-ин тер нат» функционирует структурное подразде-
ление — краевой центр дистанционного образования детей-инва-
ли дов. Ежегодно в дистанционной форме получают образование 
более 180 детей-инвалидов. Комплект необходимого оборудования 
и доступ к Интернету предоставляются бесплатно за счет средств 
краевого бюджета. С детьми-инвалидами, нуждающимися в допол-
нительном сопровождении, организована работа педа гога-пси хо-
лога, учи теля-лого педа, учителя-дефектолога. 

В соответствии с приказом Комитета образования и науки 
Волгоградской области от 30 марта 2015 г. №  417 «Об утвержде-
нии Положения об организации дистанционного обучения детей-
инвалидов на территории Волгоградской области» в Волгоградской 
области реализуются мероприятия по дистанционному обучению 
детей-инвалидов, включающие: создание и оснащение центров 
дистанционного обучения, оборудование рабочих мест детей-инва-
лидов и педагогических работников, обучение родителей детей-
инва лидов, повышение квалификации педагогических работников, 
обеспечение доступа к Интернету. Для реализации дистанционно-
го обучения детей-инвалидов разработана нормативная правовая 
база, установлены и подключены к Интернету рабочие места учи-
телей и учащихся, обучены педагоги и родители. Ежегодно дистан-
ционно обучаются 700 детей-инвалидов в 74 муниципальных ба-
зовых школах. Работу базовых школ координирует краевой Центр 
дистанционного образования, созданный в Институте развития 
образования. Процесс зачисления ребенка-инвалида на обучение в 
дистанционной форме проходит одновременно с подбором специ-
ального оборудования с учетом особенностей его здоровья. Коли-
чество предметов и часов при дистанционном обучении выбирают 
родители (законные представители) обучающихся. 
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Ñîçäàíèå ñïåöèàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé è îáåñïå÷åíèå 
ñïåöèàëüíûì èíâåíòàðåì

Основным способом обеспечения равного доступа к образова-
нию является создание специальных образовательных организа-
ций, которые обеспечивают доступ к образованию с учетом особых 
образовательных требований обучающихся с ОВЗ. 

В регионах создаются специальные образовательные организа-
ции для глухих и слабослышащих, слепых и слабовидящих детей. 
Для обучения детей-инвалидов с нарушением зрения, слуха исполь-
зуется звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивиду-
ального пользования, в том числе беспроводная, сурдологические 
тренажеры, радиотренажеры, стационарный увеличитель, увеличи-
тель для работы с удаленными объектами, портативное устройство 
для чтения печатных материалов, брайлевские портативные дис-
плеи, настольные лампы с лупой, электронные трости и др. 

Педагоги, работающие с детьми с нарушениями слуха и зре-
ния, при необходимости используют жестовый язык и/или азбуку 
Брайля.

Äîðîæíûå êàðòû

Федеральное законодательство — не единственный инструмент 
федеральных властей, позволяющий достигать единства образова-
тельной политики в данной сфере. Национальные государствен-
ные программы — один из элементов государственной политики, 
позволяющий федеральному центру достигать результатов на ме-
стах, при этом не занимаясь микроменеджментом, а задавая об-
щий вектор действий для того или иного сектора. Так, в рамках 
государственной программы «Доступная среда»32 федеральный 
бюджет выделяет значительные денежные средства на формиро-
вание сети базовых образовательных организаций, которые обес-
печивают совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития. В общеобразовательных организациях, уча-
ствующих в программе, проведены работы по созданию универ-

32 Постановление правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. 
№ 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
“Доступная среда” на 2011–2020 гг.».
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сальной безбарьерной среды: устройство пандусов, тактильных 
указателей, противоскользящих покрытий; установка специали-
зированной системы с регулируемой рабочей поверхностью для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; установка 
кнопки вызова помощи и др. Образовательные организации также 
приобретают специальное, в том числе учебное, реабилитацион-
ное и компьютерное оборудование.

Основными показателями в рамках программы, касающимися 
обучения детей с ОВЗ, являются:

— доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обра-
зования; 

— доля сотрудников, прошедших инструктирование или обу-
чение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере 
образования, в общем количестве таких сотрудников, пре-
доставляющих услуги;

— доля детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет, получающих до-
полнительное образование, от общей численности детей-
инва лидов данного возраста;

— доля детей с ОВЗ в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием, от общей численности детей-
инвалидов данного возраста;

— доля образовательных организаций, в которых созданы усло-
вия для получения детьми-инвалидами качественного обра-
зования, в общем количестве образовательных организаций;

— доля субъектов Российской Федерации, сформировавших 
систему комплексной реабилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую типо-
вой программе субъекта Российской Федерации, в общем 
количестве субъектов Российской Федерации;

— доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись ме-
роприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или абилитации 
(дети).

Региональные программы в рамках государственной существу-
ют во всех субъектах Российской Федерации, так как наличие ре-
гиональной программы является необходимым условием для вы-
деления средств из федерального бюджета. Однако мероприятия 
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в рамках программы «Доступная среда» не ограничены сферой об-
разования, а реализуются в большом спектре сфер33. В некоторых 
субъектах они являются частью более общих программ социальной 
поддержки населения (например, в Кировской области34).

Субъекты могут добавлять отдельные критерии в дорожные 
карты, а также дробить региональный план субъекта на несколь-
ко муниципальных, как это сделано, например, в Ивановской об-
ласти — во всех 27 муниципальных образованиях составлены и 
утверждены муниципальные дорожные карты по повышению зна-
чений показателей доступности для инвалидов объектов и предо-
ставляемых в них услуг в Ивановской области, в том числе в сфере 
образования.

Дорожные карты не ограничиваются вопросами обеспечения 
физического доступа и подготовки педагогов. Так, в Свердловской 
области существует дорожная карта по обеспечению ведения и 
реализации федеральных государственных образовательных стан-
дартов образования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в образовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области35. В рамках данного плана ме-
роприятий происходит развитие условий для организации обра-
зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в отдельных общеобразовательных организациях Свердловской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по адап-
тированным основным образовательным программам, развитие 

33 См., например: постановление правительства Белгородской области от 
21 сентября 2015 г. № 346-пп «Об утверждении плана мероприятий (дорожной 
карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, 
образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, 
физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства 
и градостроительной политики».
34 Постановление правительства Кировской области от 28 декабря 2012 г. 
№ 189/845 «Об утверждении государственной программы Кировской области 
“Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской об-
ласти” на 2013–2020 гг.».
35 Приказ Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области от 10 июля 2015 г. № 311-Д «Об утверждении плана-графика 
мероприятий (дорожной карты) по обеспечению ведения и реализации феде-
ральных государственных образовательных стандартов образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории Свердловской области».
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условий для организации образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в отдельных классах и группах об-
щеобразовательных организаций по адаптированным основным 
образовательным программам, развитие условий для организации 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья совместно с другими обучающимися (в инклюзивной форме) 
по адаптированным образовательным программам.

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå

В целях обеспечения прав на дошкольное общее образование 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инва-
лидов в Волгоградской области в дошкольных образовательных 
организациях осуществляют образовательную деятельность бо-
лее 300 групп комбинированной и компенсирующей направлен-
ности (для детей с нарушениями слуха, зрения, речи, интеллекта, 
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического разви-
тия, со сложной структурой дефекта), в которых обучаются более 
3500 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов.

Для обеспечения равных возможностей детям в получении 
дошкольного образования в Ненецком автономном округе функ-
ционируют группы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, в том числе с нарушением речи, зре-
ния, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, централь-
ной нервной системы, с задержкой психического развития, детей 
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, аутистическим 
синдромом. В дошкольных образовательных учреждениях работа-
ют 8 групп компенсирующей направленности, которые посещают 
93 ребенка с ОВЗ. В данные группы принимаются все без исключе-
ния дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающей, реабилита-
ционной помощи: дети со сложным дефектом развития, с наруше-
нием слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата. 
С детьми работают специалисты в области раннего развития детей: 
педагоги, психологи, медицинские работники, которые проводят 
индивидуальные и групповые занятия с детьми, консультации для 
родителей по вопросам развития и воспитания детей.

В Омской области одним из приоритетных направлений раз-
вития образования в 2016 г. стало формирование системы ранней 
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помощи, создание региональной модели оказания комплексной 
помощи детям раннего возраста: открыты центры и отделы ран-
ней помощи, лекотеки, консультативные центры, группы крат-
ковременного пребывания; создана трехуровневая модель психо-
ло го-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 
инвалидностью, одной из задач которой является выявление детей 
с ОВЗ с раннего возраста и включение их в систему ранней помощи; 
разработана и реализуется дорожная карта, направленная на созда-
ние благоприятных условий для привлечения негосударственного 
сектора на рынок оказания услуг ранней помощи. Омская область 
вошла в число четырех пилотных регионов Российской Федерации 
по реализации проекта «Система доступного и непрерывного об-
разования детей с ограниченными возможностями здоровья с ран-
него возраста». 

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãîâ

Большое внимание власти субъектов уделяют дополнительной 
подготовке и повышению квалификации преподавателей и руко-
водителей образовательных организаций, так как работа с детьми 
с ОВЗ как в условиях специальных учреждений, так и при инклю-
зивном обучении требует спектра особых навыков.

Во многом такие мероприятия проводятся в рамках мер по 
введению специализированных ФГОС для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья. Так, в рамках выполнения 
приказа Министерства образования, науки и по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики от 17 марта 2015 г. №  194 
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения 
федерального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального государственного обра-
зовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Кабардино-
Бал карской Республике» в 2016–2020 гг. предполагается обеспече-
ние поэтапного повышения квалификации руководящих и педаго-
гических работников образовательных организаций по вопросам 
реализации федерального государственного образовательного 
стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Подобные мероприятия проходят в подавляющем большинстве 
регионов России. 
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В регионах разработаны и изданы учебно-методические по-
собия для учителя: «Методические рекомендации по разработке 
рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов в 
соответствии с требованиями стандартов обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью», «Инклюзивное образование 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в обще-
образовательных школах». Курсы повышения квалификации к 
началу учебного года прошли педагоги всех школ, реализующих 
стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе для детей-инвалидов. 

В Камчатском крае Институт развития образования по вопро-
сам инклюзивного образования осуществляет поэтапное повыше-
ние квалификации педагогических работников. В течение 2016 г. 
924 педагогических и руководящих работника системы образова-
ния повысили квалификацию по вопросам внедрения и реализа-
ции ФГОС для детей с ОВЗ и с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) в образовательных организациях края. 
Для 50 педагогов — учителей начальных классов территориально 
отдаленных местностей Камчатского края такие курсы были орга-
низованы и проведены с использованием дистанционных образо-
вательных технологий.

В рамках исполнения приказа Департамента образования 
Орловской области в Орловском институте усовершенствования 
учителей предусмотрены курсы повышения квалификации работ-
ников образовательных организаций по вопросам обеспечения 
инклюзивного образования детей-инвалидов.

В рамках исполнения Распоряжения правительства Республи-
ки Алтай от 10 сентября 2015 г. № 451-Р предусмотрено обучение 
(инструктирование) работников, предоставляющих услуги инва-
лидам, по вопросам, связанным с особенностями предоставления 
услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций 
организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата).

В рамках реализации приказов Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия предусмотрены мероприятия по 
обучению (инструктированию) педагогических работников, тью-
торов образовательных организаций по вопросам, связанным с 
особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от 
стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-
дви гательного аппарата).
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В рамках реализации постановления Совета министров Рес-
публики Крым от 30 декабря 2014 г. №  651 «Об утверждении Го-
сударственной программы развития образования и науки в Рес-
публике Крым на 2015–2017 гг.» было организовано обучение и 
инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, по 
вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объ-
ектов, на которых они предоставляются, оказание при этом необ-
ходимой помощи; проводятся курсы повышения квалификации 
руководителей, педагогов и специалистов сопровождения обще-
образовательных организаций, руководителей и специалистов 
пси холого-медико-педагогических комиссий Республики Крым. 
Реализуются следующие мероприятия: организация обучения 
тренеров-преподавателей для внедрения инклюзивных и инте-
грированных образовательных моделей с использованием спе-
циализированного оборудования и программного обеспечения, 
организация и проведение семинаров, научно-практических кон-
ференций по проблемам реабилитации и социальной поддержки 
инвалидов и вопросам формирования толерантного отношения 
к их проблемам.

Ñîïðîâîæäåíèå è êîððåêöèîííàÿ ðàáîòà

Специальное (коррекционное) образование является неотъем-
лемой частью региональной системы образования. Так, в Респуб-
лике Карелия достаточно большое внимание уделяется обучению 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе де-
тей-инвалидов. Одновременно применяются три подхода в обуче-
нии детей с особыми образовательными потребностями: 1) обуче-
ние детей с нарушением речи, слуха, зрения, опорно-двигательного 
аппарата, интеллекта в специальных (коррекционных) образова-
тельных организациях; 2) интегрированное обучение детей в спе-
циальных классах (группах) в общеобразовательных организа циях; 
3) интегрированное/инклюзивное обучение, обеспечивающее сов-
местное обучение детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений развития, в общеобразовательных орга-
низациях.

В целях обеспечения единых требований по сопровождению 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов Министерством образования Ка-
лининградской области разработано и утверждено Положение 



221

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÁÓ×ÅÍÈß ËÈÖ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÌÈ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ ÇÄÎÐÎÂÜß

о пси хо лого-медико-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов, обучающихся инклюзивно в образовательных 
организациях Калининградской области (приказ от 1 апреля 2016 г. 
№ 329/1).

В соответствии с приказом Министерства образования Кали-
нинградской области от 26 февраля 2016 г. № 158/1 «Об организа-
ции проведения мониторингового исследования учета рекомен-
даций психолого-медико-педагогической комиссии по созданию 
необходимых условий для обучения и воспитания детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в образовательных организа-
циях Калининградской области» на территории региона сотрудни-
ками центра проводятся выездные мониторинговые исследования 
в образовательных организациях муниципальных образований 
региона. По итогам выездов даются рекомендации по устранению 
всех замечаний в организации сопровождения детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в условиях образовательных организаций.

В Республике Адыгея с целью совершенствования коррекци-
онно-реабилитационной работы с детьми, имеющими нарушения 
слуха и речи, в том числе с кохлеарной имплантацией, а также осу-
ществления методической и консультативной помощи педагогам, 
работающим с данной категорией детей, и их семьям создан Ре-
сурсный центр развития и коррекции детей с нарушениями слуха 
и речи на базе Адыгейской республиканской школы-интерната для 
детей с нарушением слуха и зрения.

В 2016 г. в связи с введением федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с ум-
ственной отсталостью адаптированные основные образователь-
ные программы были разработаны всеми общеобразовательными 
и государственными специальными (коррекционными) учрежде-
ниями, в которых введены стандарты. Они составлены с учетом ре-
комендуемого психолого-медико-педагогической комиссией мар-
шрута обучения каждого обучающегося.

В Нижегородской области функционирует единая система пси-
хо лого-педагогического и медико-социального сопровождения де-
тей, которая обеспечивает доступность услуги сопровождения для 
каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья и се-
мьи независимо от места проживания и наличия специалистов в 
муниципальном образовании. Она представляет собой трехуров-
невую организационную структуру: Центральная пси хо лого-ме-
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дико-педагогическая комиссия, 38 территориальных пси хо лого-
ме дико-педагогических комиссий, 278 пси хо лого-педа го ги че ских 
консилиумов образовательных организаций. В регионе функцио-
нируют четыре центра психолого-педагогиче ской и ме дико-со ци-
аль ной помощи (1 региональный, 3 территориальных). Специали-
стами центров осуществляется индивидуальная консультативная 
помощь семьям по вопросам коррекции нарушений развития де-
тей, оказывается содействие в реализации программ соци ально-
педагогической направленности. Специалисты цент ров активно 
взаимодействуют с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, де тей-
инва лидов, посредством разработки и реализации авторских про-
грамм социально-педагогической направленности.

В целях соблюдения государственных гарантий прав детей-
инва лидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, в части 
организации обучения по основным общеобразовательным про-
граммам на дому или в медицинских организациях Министер-
ством образования Нижегородской области утвержден «Порядок 
регламентации и оформления отношений государственных и му-
ниципальных образовательных организаций и родителей (закон-
ных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях». В областных медицинских органи-
зациях созданы условия для образовательной деятельности детей, 
находящихся на длительном лечении.



223

ÌÎÄÅËÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
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ÎÁÓ×ÀÞÙÈÌÑß Â ÑÓÁÚÅÊÒÀÕ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Иван Новоселов

Ââîäíûå ïîëîæåíèÿ

Реализация положений ст. 42 Закона об образовании предусмат-
ривает оказание психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, в развитии и социаль-
ной адаптации. 

Часть 1 данной статьи подразумевает практическую работу по 
следующим основным направлениям:

— создание специализированных центров психолого-педаго-
ги ческой, медицинской и социальной помощи органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации;

— создание центров психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи органами местного самоуправления;

— оказание такой помощи психологами (педагогами-психо ло-
га ми) организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность.

В субъектах Российской Федерации деятельность по обеспече-
нию оказания психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи может осуществляться как на всех трех обозначенных 
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выше уровнях, так и на двух (на одном) из них. Законодательная 
база в сфере образования в разных регионах до сих пор не приве-
дена в соответствие с федеральным законодательством. В связи с 
этим представляется необходимым осуществить детальный анализ 
реализации положений федерального законодательства о предо-
ставлении психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи на четырех уровнях:

1) федеральный уровень (общие аспекты регламентации);
2) уровень субъекта Российской Федерации;
3) уровень муниципального образования, входящего в субъект 

Российской Федерации;
4) уровень отдельных образовательных организаций.
На федеральном уровне деятельность организаций, оказы-

вающих психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 
помощь, регулируется одновременно двумя действующими нор-
мативными правовыми актами: ст. 42 Закона об образовании и По-
ложением о службе практической психологии в системе Министер-
ства образования Российской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 
1999 г. № 6361. 

Согласно данному положению служба практической психологии 
представляет собой организационную структуру, в которую входят:

— педагоги-психологи образовательных учреждений всех 
т ипов;

— образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 
пси холого-педагогической и медико-социальной помощи;

— психолого-медико-педагогические комиссии;
— научные учреждения, подразделения высших учебных заве-

дений;
— учебно-методические кабинеты и центры органов управле-

ния образованием;
— другие учреждения, оказывающие психологическую помощь 

участникам образовательного процесса.
Данное положение не противоречит Закону об образовании, 

хотя оно использует понятийный аппарат недействующего За-
кона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. 
№ 3266-1 без каких-либо изменений. В частности, в действующем 
Законе об образовании отсутствует понятие «образовательное 

1 Вестник образования. 1999. № 12. 
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учреждение», вместо него вводится термин «образовательная ор-
ганизация». При этом анализ действующего Закона об образова-
нии показывает, что образовательными организациями центры 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
являться не могут, ввиду того что они не осуществляют образова-
тельную деятельность по реализации образовательных программ2.

Таким образом, центры психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи, предполагаемые к созданию в субъек-
тах Российской Федерации и муниципальных образованиях, с точки 
зрения Закона об образовании можно определить как организации, 
осуществляющие обеспечение образовательной деятельности.

Психолого-медико-педагогические комиссии, которые ранее 
были фактически основой и «связующим звеном» психологических 
служб образовательных учреждений в предоставлении психо лого-
пе да го ги ческой, медицинской и социальной помощи на уровне 
муниципалитетов, с принятием обновленного образовательного 
законодательства стали лишь составным элементом комплексной 
системы оказания психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи, реализуемой именно на базе центров пси хо-
лого-пе да гогической, медицинской и социальной помощи.

В свою очередь, деятельность педагогов-психологов в образова-
тельных организациях осуществляется в рамках специализирован-
ных структурных подразделений. По общему правилу их деятель-
ность регулируется локальным актом (положением), утвержденным 
самой образовательной организацией. Образовательные органи-
зации разрабатывают собственные положения о психологической 
службе по сложившейся еще до принятия Закона об образовании 
практике. Цели, задачи и аспекты деятельности таких психологиче-
ских служб практически не различаются.

Двойственность действующего законодательства в сфере пси-
хо лого-педагогической, медицинской и социальной помощи от-
разилась на создании региональных и муниципальных центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 
а также на аспектах деятельности педагогов-психологов. Центры 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи во 

2 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» // Вестник 
образования. 2016. № 6. 



226

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÎÉ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÍÀ ÐÀÇÍÛÕ ÓÐÎÂÍßÕ

многих субъектах Российской Федерации были созданы еще исходя 
из приказа Министерства образования Российской Федерации от 
22 октября 1999 г. № 636, но не прошли должную реорганизацию и 
корректировку собственных локальных актов в соответствии с об-
новлением законодательства. По этой причине установить право-
вые основания их деятельности на основе открытой информации 
затруднительно. Нередко учреждения с релевантным функциона-
лом создавались по инициативе региональных и местных органов 
власти, некоторые такие учреждения ведут свою деятельность еще 
с советского времени. При этом они могут быть подчинены не ор-
ганам управления образованием, а органам социальной защиты.

Важным документом, разъясняющим основные проблемные 
аспекты деятельности центров психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи, являются «Методические рекомен-
дации Министерства образования и науки Российской Федерации 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере образования по совершенствованию деятельности центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
(далее — «Методические рекомендации Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации»).

«Методические рекомендации» поясняют положения ст. 42 За-
кона об образовании. В частности, в «Методических рекоменда-
циях Министерства образования и науки Российской Федерации» 
указывается, что:

— желательно создание центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи из расчета «один центр 
на 5000 детей — жителей муниципального образования, од-
нако не менее одного центра в каждом муниципальном об-
разовании»;

— недопустимы ликвидация и реорганизация уже существую-
щих центров психологической помощи, созданных в соот-
ветствии с ранее принятым законодательством о психологи-
че ской службе в системе Министерства образования и науки 
Российской Федерации; их коллектив и уникальные педаго-
гические методики должны сохраняться и развиваться.

Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи могут осуществлять свою деятельность в виде бюджетных 
или автономных учреждений. Отметим, что подавляющее боль-
шинство центров как на региональном, так и на муниципальном 
уровне организуются именно в форме бюджетных учреждений.
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Õàðàêòåðèñòèêà ìîäåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé, ìåäèöèíñêîé 
è ñîöèàëüíîé ïîìîùè

«Методические рекомендации Министерства образования и 
науки Российской Федерации» предусматривают две модели ор-
ганизации оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи, основанные на тесном взаимодействии субъ-
ектов разных уровней, оказывающих психолого-педагогическую, 
медицинскую и социальную помощь: децентрализованную и цен-
трализованную.

Суть децентрализованной модели заключается в наличии на 
территории субъекта Российской Федерации нескольких цен-
тров, имеющих статус юридического лица и включающих ряд 
структурных подразделений, не являющихся самостоятельными 
юридическими лицами. Структурные подразделения могут вы-
полнять сходные функции либо могут быть спрофилированы на 
выполнение задач определенного рода. Возможен вариант, ког-
да часть подразделений выполняют сходные функции, а другая 
часть — профильные. 

В частности, структурное подразделение одного из центров 
может выполнять функции методического обеспечения по отно-
шению к психологическим службам образовательных организаций 
региона. 

Также на одно из структурных подразделений того или иного 
центра может быть возложено осуществление функции психолого-
медико-педагогической комиссии. Кроме этого, в образовательных 
организациях психолого-педагогическое сопровождение реали-
зации основных общеобразовательных программ могут осущест-
влять специалисты этой же организации.

Преимущества децентрализованной модели организации 
оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи:

— обеспечение шаговой доступности предоставляемых услуг;
— повышение качества предоставляемых услуг вследствие ва-

риативности реализуемых программ;
— постоянное стремление каждого центра к повышению раз-

нообразия и объема предоставляемых услуг, что несвой-
ственно монополии;
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— возможность реализации авторского подхода в организации 
и содержании деятельности, предполагающего единую кон-
цепцию, методологию и технологию;

— сохранение возможности для каждой организации созда-
вать свою психолого-педагогическую службу, взаимодей-
ствующую с одним или несколькими центрами.

Централизованная модель предусматривает создание в субъекте 
Российской Федерации единого центра психолого-педагоги че ской, 
медицинской и социальной помощи с филиалами на территории 
муниципальных образований, которые распределяются в соответ-
ствии со спецификой территориального положения и потребностей 
населения. Центр представляет собой жесткую иерар хическую сис-
тему оказания психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи. Такая структура позволяет обеспечивать высокую 
централизацию управления, единый стандарт оказываемых услуг, 
рациональное использование кадровых и финансовых ресурсов, 
прозрачность и достоверность результатов деятельности.

Преимущества централизованной модели организации ока-
зания психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи:

— сокращение расходов на административно-управленческий 
персонал;

— высокая централизация управления;
— возможность обеспечения единого стандарта услуг;
— достаточное количество внутренних ресурсов (кадровых, 

материальных и т.д.).
Кроме того, на практике нередко можно выделить и третью — 

смешанную — модель организации предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, в ходе реа-
лизации которой используются отдельные элементы описанных 
выше моделей. Для смешанной модели характерно наличие — 
наряду с формально автономными муниципальными центрами 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
и психолого-медико-педагогической комиссией — региональных 
центров и комиссии.

По данной модели осуществляется оказание психолого-педа-
го гической, медицинской и социальной помощи в Республике Та-
тарстан, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и в Ново-
сибирской области. При этом нельзя сказать, что в каждом регионе 
реализация смешанной модели абсолютно идентична.
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Ðåãèîíàëüíàÿ ñïåöèôèêà ðåàëèçàöèè 
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ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé, ìåäèöèíñêîé 
è ñîöèàëüíîé ïîìîùè

Стоит отметить, что весьма небольшое количество субъектов 
Российской Федерации провели необходимую работу по самостоя-
тельному дополнению положений федерального законодательства 
в сфере оказания психолого-педагогической и социальной помо-
щи. Ситуация с оказанием психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи для большинства областей, республик 
и краев является типичной: имеются проблемы с законодательным 
оформлением деятельности центров, нередко центры не создают-
ся, а оказание психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи осуществляется в соответствии с устаревшей норма-
тивной базой.

Наибольшее распространение получила практика использова-
ния сочетания децентрализованной модели с созданием центров 
на региональном и муниципальном уровнях. Это можно объяснить 
как особенностями организации местного самоуправления, так и 
тем, что центры психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи, как правило, создавались на основе уже суще-
ствовавших муниципальных психолого-медико-педагогических 
комиссий, а также учреждений с релевантными функциями, про-
шедших соответствующую реорганизацию. В таком виде психолого-
педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 
в большинстве субъектов Российской Федерации.

Как показал анализ региональных нормативных правовых 
актов и правоприменительной практики, ряд субъектов Россий-
ской Федерации на сегодняшний день не имеют центров психо-
лого-педа гогической, медицинской и социальной помощи ни на 
региональном, ни на муниципальном уровне. К таким регионам 
относятся Карачаево-Черкесская Республика, Чукотский автоном-
ный округ, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, 
Астраханская область и Чукотский автономный округ.

Тем не менее следует отметить, что на практике психологи-
ческие службы в образовательных организациях (хотя бы педа-
гоги-пси хологи в школах), а также муниципальные психолого-ме-
дико-педа гогические комиссии в данных субъектах Российской 
Федерации существуют.
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Наилучшая организация предоставления психолого-педа гоги-
че ской, медицинской и социальной помощи, на наш взгляд, пред-
ставлена в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Не-
смот ря на формальное вхождение в состав Тюменской области, 
данный регион имеет намного более развитую и организованную 
систему оказания психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи, регулируемую самостоятельным нормативным 
правовым актом — постановлением правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры от 5 сентября 2013 г. № 359-п 
«О порядке организации предоставления психолого-педагоги че-
ской, медицинской и социальной помощи обучающимся, испы-
тывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации».

Центры создаются либо путем учреждения нового центра, либо 
на базе существующих организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность.

Функционирование центра окружного подчинения обеспечи-
вает автономное учреждение дополнительного профессионально-
го образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Институт развития образования», в том числе в части методи-
ческого и консультационного сопровождения муниципальных 
цент ров и организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность.

Данное положение предполагает, что в округе деятельность 
субъектов психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи реализуется по смешанной модели, так как в округе 
действует единая, обособленная от всех центров контролирующая 
организация, осуществляющая прежде всего методическое сопро-
вождение всех центров.

В школах округа вместо психологических служб создаются 
собственные центры психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи. Подтверждение этому можно найти в актах 
муниципальных образований — например, в приказе Департамен-
та образования администрации города Сургута от 5 августа 2016 г. 
№ 12-27-550/16 «Об утверждении примерного положения о цент-
рах пси хо лого-педа гогической, медицинской и социальной помо-
щи в образовательных организациях».

Обе столицы в рассматриваемом вопросе не лишены своих 
недостатков (например, отсутствие региональных нормативных 
актов, регламентирующих оказание психолого-педагогической, 
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медицинской и социальной помощи), однако сами по себе являют-
ся довольно характерными примерами реализации деятельности 
субъектов пси холого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи по двум предусмотренным Министерством образования 
и науки Российской Федерации моделям.

В Москве действует единый Городской психолого-педаго ги че-
ский центр, созданный в результате реорганизации государствен-
ных бюджетных учреждений. Центр имеет 37 территориальных 
отделений во всех городских административных округах. Таким 
образом, деятельность субъектов оказания психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи осуществляется по цент-
рализованной модели: существует общегородской центр пси хо лого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, имеющий 
структурные подразделения, не являющиеся самостоятельными 
организациями; помимо этого, школы имеют право на создание 
собственных психологических служб.

В Санкт-Петербурге создано 19 центров психолого-педаго-
ги че ской, медицинской и социальной помощи, при этом все они 
находятся в региональном подчинении и имеют статус госу-
дарственных бюджетных учреждений. Один из центров являет-
ся общегородским, остальные 18 — районными. Таким образом, 
Санкт-Петер бург является характерным примером реализации де-
централизованной модели организации деятельности в сфере пси-
хо лого-педа гогической, медицинской и социальной помощи, при 
этом ее особенностью является региональный статус всех центров 
пси хо лого-педа гогической, медицинской и социальной помощи. 
Отличие от московской модели заключается именно в равнопра-
вии и самостоятельности центров: они не являются структурными 
подразделениями и филиалами.

Çàêëþ÷åíèå

Реализация федерального законодательства о предоставлении 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в 
субъектах Российской Федерации не лишена некоторых проблем-
ных аспектов. Причиной возникающих проблем в ряде случаев 
является явный недостаток средств для финансирования создания 
в регионе и муниципалитетах системы психологической помощи. 
Нередко фактически центры функционируют, однако наблюдается 
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недостаточное правовое регулирование системы оказания помо-
щи, а также ее информационное обеспечение.

Вместе с тем необходимо выделить ряд проблемных вопросов 
оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи, которые ущемляют права обучающихся и должны быть 
решены в первую очередь на федеральном уровне.

Во-первых, ст. 42 Закона об образовании регламентирует ока-
зание психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи обучающимся. Однако из всех элементов данной триады 
оказание медицинской помощи предусматривается не в рамках 
образовательных организаций, а только в рамках деятельности со-
ответствующих центров.

Во-вторых, психолого-педагогическая, медицинская и соци-
альная помощь не распространяется на обучающихся, которые 
имеют проблемы с законом, но не стали участниками уголовного 
процесса. Отсутствуют конкретные правовые нормы, в том числе 
рекомендации со стороны Министерства просвещения Российской 
Федерации по формированию центров психолого-педагогиче ской, 
медицинской и социальной помощи в специальных учебно-вос пи-
тательных учреждениях.

В-третьих, законодательство не конкретизирует формы рабо-
ты с обучающимися, нуждающимися в психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи (в частности, оказание помо-
щи в дистанционном режиме).

В-четвертых, ч. 3 ст. 42 Закона об образовании не предусмат-
ривает возможность подачи заявления на получение психолого-
пе да гогической, медицинской и социальной помощи ребенком, 
а не родителем в форме заявления или согласия. 

В-пятых, круг получателей психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся не учитывает все 
категории обучающихся, нуждающихся в такой помощи, среди по-
лучателей отсутствуют такие категории, как дети с ограниченными 
возможностями здоровья и дети-инвалиды.
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Система образования в России и в зарубежных странах включа-
ет много уровней принятия решений. Взаимодействие между 

этими уровнями выстраивается в рамках разных моделей. Пред-
ставление о таких моделях можно сформировать на основе при-
веденных в данной книге точек зрения российских и зарубежных 
исследователей системы образования. 

Для стран Европейского союза большое значение имеет кон-
цепция многоуровневого управления образованием, позволяющая 
совместить деятельность национальных агентов системы образо-
вания с общеевропейскими механизмами регулирования. Одним 
из основных принципов, на которых строится многоуровневое 
управление, является принцип субсидиарности. В соответствии с 
ним решения принимаются на наиболее низком локальном (близ-
ком к потребителю) уровне, если не требуется регулирование на 
более высоком уровне. Это особенно важно в случаях возникнове-
ния споров о полномочиях: решение в соответствии с принципом 
субсидиарности во многих случаях будет принято в пользу локаль-
ного уровня. В книге представлены примеры таких споров — кейсы 
из Испании, Швейцарии, Германии и Франции.

Управление в области образования тесно связано с автономией 
образовательной организации. Принцип автономии образователь-
ной организации действует как в России, так и в зарубежных странах. 
Автономия является ограничителем для установления властных 
полномочий и в некоторых случаях становится залогом успешной 
образовательной политики. Однако в других случаях — например, 
в ситуации высокой образовательной бедности в стране, демогра-
фических спадов, низкой отдачи от образования, а также для школ, 
находящихся в ловушке низкого социально-экономического кон-
текста и плохих образовательных результатов, — большую роль 
играют не их собственные действия по преодолению проблем, а 
государственные программы и образовательные реформы. Это 
связано с тем, что проблемы, с которыми сталкиваются эти школы, 
связаны с ситуацией в стране в целом и требуют комплексного ре-
шения с привлечением больших ресурсов. Их обсуждению посвя-
щены некоторые из представленных в книге работ.
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На национальном уровне независимо от того, является страна 
федеративной или унитарной, в принятии решений в области об-
разования также участвуют представители разных уровней. Обыч-
но базовые принципы того или иного устройства системы установ-
лены в законодательстве.

Помимо иерархического распределения полномочий между 
уровнями государственной власти, в некоторых странах — напри-
мер, в США — большую роль в выстраивании образовательной по-
литики играет судебная система. 

Большая часть материалов книги посвящена российской обра-
зовательной политике. Авторы рассматривают специфику устрой-
ства российской системы образования в целом и на примере 
отдельных институтов. Особое внимание уделено проблеме кон-
центрации властных полномочий в области образования на фе-
деральном уровне, а также рискам такой концентрации для даль-
нейшего развития системы, связанным с унификацией решений в 
управлении образованием. Как тревожный сигнал отмечается пер-
спектива ослабления возможностей принятия решений на муници-
пальном уровне. Авторы указывают, что эффективная реализация 
образовательной политики на местном уровне, а также практики 
внутрирегионального и регионально-муниципального сотрудни-
чества возможны, и приводят их примеры. 

Для российского читателя вопрос, который ставит книга, зву-
чит следующим образом: на основании каких концептуальных 
(а не формально-юридических) принципов должно происходить 
распределение полномочий в системе образования? Многие из ав-
торов книги работают над поиском ответа на этот вопрос. Одним 
из шагов для его решения является обзор и структурирование всей 
имеющейся базы федерального законодательства по вопросам рас-
пределения полномочий (обзор представлен в приложениях 1–21 
в данной книге). Другим шагом должен стать анализ законодатель-
ства и правоприменительной практики регионального уровня, 
существующей в стране. В части III данной книги представлены 
материалы такого анализа по нескольким вопросам (языки в обра-
зовании, меры материальной поддержки детей и семей, связанные 
с получением образования, обеспечение обучающихся учебника-
ми, одеждой и пр.). Авторы надеются, что эти материалы окажутся 
полезными для исследователей, работающих в области наук об об-
разовании, чтобы оценивать и предлагать механизмы управления 
системой образования в стране.
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бр

аз
ов

ат
ел
ьн

ую
 

де
ят
ел
ьн

ос
ть

 д
ип

ло
м
ат
ич

ес
ки

х 
пр

ед
ст
ав
ит

ел
ьс
тв

 и
 к
он

су
ль
ск
их

 
уч
ре
ж
де

ни
й 
Ро

сс
ий

ск
ой

 Ф
ед
ер

ац
ии

, 
пр

ед
ст
ав
ит

ел
ьс
тв

 Р
ос
си

йс
ко

й 
Ф
ед
ер

ац
ии

 п
ри

 м
еж

ду
на

ро
дн

ы
х 

(м
еж

го
су
да

рс
тв
ен

ны
х,

 
м
еж

пр
ав
ит

ел
ьс
тв
ен

ны
х)

 
ор

га
ни

за
ци

ях
 (п

. «
в»

 ч
. 7

 с
т.

 6
 

Ф
З 
№

 2
73

-Ф
З)

—
—

Л
иц

ен
зи

ро
ва
ни

е 
об

ра
зо
ва
те
ль
но

й 
де
ят
ел
ьн

ос
ти

 и
но

ст
ра

нн
ы
х 

об
ра

зо
ва
те
ль
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й,
 

ос
ущ

ес
тв
ля

ю
щ
их

 о
бр

аз
ов

ат
ел
ьн

ую
 

де
ят
ел
ьн

ос
ть

 п
о 
м
ес
ту

 н
ах
ож

де
ни

я 
ф
ил

иа
ла

 н
а 
те
рр

ит
ор

ии
 Р
ос
си

йс
ко

й 
Ф
ед
ер

ац
ии

 (п
. «
г»

 ч
. 7

 с
т.

 6
 

Ф
З 
№

 2
73

-Ф
З)
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Ф
ед
ер

ал
ьн

ы
е

Ре
ги

он
ал

ьн
ы
е

М
ун

и
ц
и
п
ал

ьн
ы
е

Го
су
да

р с
тв
ен

на
я 

ак
кр

ед
ит

ац
ия

 
об

ра
зо
ва

-
те
ль
но

й 
де
ят
ел
ьн

ос
ти

Го
су
да

рс
тв
ен

на
я 
ак
кр

ед
ит

ац
ия

 
об

ра
зо
ва
те
ль
но

й 
де
ят
ел
ьн

ос
ти

 
ор

га
ни

за
ци

й,
 о
су
щ
ес
тв
ля

ю
щ
их

 
об

ра
зо
ва
те
ль
ну

ю
 д
ея
те
ль
но

ст
ь,

 
ли

це
нз

ир
ов

ан
ие

 к
от
ор

ы
х 

ос
ущ

ес
тв
ля

ет
ся

 н
а 
ф
ед
ер

ал
ьн

ом
 

ур
ов

не
 (п

. 8
 ч

. 1
 с
т.

 6
 Ф
З 
№

 2
73

-Ф
З)

 

П
ер
ед
ан

но
е 
по
лн

ом
оч
ие

:
Го
су
да

рс
тв
ен

на
я 
ак
кр

ед
ит

ац
ия

 
об

ра
зо
ва
те
ль
но

й 
де
ят
ел
ьн

ос
ти

 
ор

га
ни

за
ци

й,
 о
су
щ
ес
тв
ля

ю
щ
их

 
об

ра
зо
ва
те
ль
ну

ю
 д
ея
те
ль
но

ст
ь 

на
 т
ер

ри
то
ри

и 
су
бъ

ек
та

 
Ро

сс
ий

ск
ой

 Ф
ед
ер

ац
ии

 
(з
а 
ис

кл
ю
че
ни

ем
 т
ех

 
ор

га
ни

за
ци

й,
 л
иц

ен
зи

ро
ва
ни

е 
де
ят
ел
ьн

ос
ти

 к
от
ор

ы
х 

ос
ущ

ес
тв
ля

ет
ся

 
на

 ф
ед
ер

ал
ьн

ом
 у
ро

вн
е)

 (п
. 3

 
ч.

 1
 с
т.

 7
 Ф
З 
№

 2
73

-Ф
З)

 

—

Го
су
да

рс
тв
ен

на
я 
ак
кр

ед
ит

ац
ия

 
ин

ос
тр
ан

ны
х 
об

ра
зо
ва
те
ль
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й,
 о
су
щ
ес
тв
ля

ю
щ
их

 
об

ра
зо
ва
те
ль
ну

ю
 д
ея
те
ль
но

ст
ь 

за
 п
ре
де
ла
м
и 
те
рр

ит
ор

ии
 

Ро
сс
ий

ск
ой

 Ф
ед
ер

ац
ии

 (п
. 8

 ч
. 1

 
ст

. 6
 Ф
З 
№

 2
73

-Ф
З)

 

Го
су
да

р-
ст
ве
нн

ы
й 

ко
нт

ро
ль

 
(н
ад

зо
р)

 в
 с
ф
ер

е 
об

ра
зо
ва
ни

я 
за

 д
ея
те
ль

-
но

ст
ью

 
ор

га
ни

за
ци

й

Го
су
да

рс
тв
ен

ны
й 
ко

нт
ро

ль
 

(н
ад

зо
р)

 в
 с
ф
ер

е 
об

ра
зо
ва
ни

я 
за

 д
ея
те
ль
но

ст
ью

 о
рг
ан

из
ац

ий
, 

ли
це

нз
ир

ов
ан

ие
 к
от
ор

ы
х 

ос
ущ

ес
тв
ля

ет
ся

 н
а  
ф
ед
ер

ал
ьн

ом
 

ур
ов

не
 (п

. 9
 ч

. 1
 с
т.

 6
 Ф
З 
№

 2
73

-Ф
З)

 

П
ер
ед
ан

но
е 
по
лн

ом
оч
ие

:
Го
су
да

рс
тв
ен

ны
й 
ко

нт
ро

ль
 

(н
ад

зо
р)

 в
 с
ф
ер

е 
об

ра
зо
ва
ни

я 
за

 д
ея
те
ль
но

ст
ью

 
ор

га
ни

за
ци

й,
 о
су
щ
ес
тв
ля

ю
щ
их

 
об

ра
зо
ва
те
ль
ну

ю
 д
ея
те
ль
но

ст
ь 

на
 т
ер

ри
то
ри

и 
су
бъ

ек
та

 
Ро

сс
ий

ск
ой

 Ф
ед
ер

ац
ии

 
(з
а 
ис

кл
ю
че
ни

ем
 т
ех

 

—
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ор
га
ни

за
ци

й,
 л
иц

ен
зи

ро
ва
ни

е 
де
ят
ел
ьн

ос
ти

 к
от
ор

ы
х 

ос
ущ

ес
тв
ля

ет
ся

 н
а 
ф
ед
ер

ал
ь-

но
м

 у
ро

вн
е,

 а
 т
ак
ж
е 
ор

га
но

в 
м
ес
тн

ог
о 
са
м
оу
пр

ав
ле
ни

я,
 

ос
ущ

ес
тв
ля

ю
щ
их

 у
пр

ав
ле
ни

е 
в 
сф

ер
е 
об

ра
зо
ва
ни

я 
на

 с
оо

т-
ве
тс
тв
ую

щ
ей

 т
ер

ри
то
ри

и)
 (п

. 1
 

ч.
 1

 с
т.

 7
 Ф
З 
№

 2
73

-Ф
З)

Го
су
да

р-
ст
ве
нн

ы
й 

ко
нт

ро
ль

 
(н
ад

зо
р)

 в
 с
ф
ер

е 
об

ра
зо
ва
ни

я 
за

 д
ея
те
ль

-
но

ст
ью

 о
рг
ан

ов
, 

ос
ущ

ес
т в
ля

ю
-

щ
их

 у
пр

ав
ле
ни

е 
в 
сф

ер
е 

об
ра

зо
ва
ни

я

Го
су
да

рс
тв
ен

ны
й 
ко

нт
ро

ль
 

(н
ад

зо
р)

 в
 с
ф
ер

е 
об

ра
зо
ва
ни

я 
за

 д
ея
те
ль
но

ст
ью

 о
рг
ан

ов
 

ис
по

лн
ит

ел
ьн

ой
 в
ла
ст
и 

су
бъ

ек
то
в 
Ро

сс
ий

ск
ой

 Ф
ед
ер

ац
ии

, 
ос
ущ

ес
тв
ля

ю
щ
их

 г
ос
уд
ар

ст
ве
нн

ое
 

уп
ра

вл
ен

ие
 в

 с
ф
ер

е 
об

ра
зо
ва
ни

я 
(п

. 9
 ч

. 1
 с
т.

 6
 Ф
З 
№

 2
73

-Ф
З)

 

—
—

М
он

ит
ор

ин
г 

си
ст
ем

ы
 

об
ра

зо
ва
ни

я

О
бе
сп

еч
ен

ие
 о
су
щ
ес
тв
ле
ни

я 
м
он

ит
ор

ин
га

 в
 с
ис
те
м
е 

об
ра

зо
ва
ни

я 
на

 ф
ед
ер

ал
ьн

ом
 

ур
ов

не
 (п

. 1
3 
ч.

 1
 с
т.

 6
 Ф
З 
№

 2
73

-Ф
З)

О
бе
сп
еч
ен

ие
 о
су
щ
ес
тв
ле
ни

я 
м
он

ит
ор

ин
га

 в
 с
ис
те
м
е 
об

ра
-

зо
ва
ни

я 
на

 у
ро

вн
е 
су
бъ

ек
то
в  

Ро
сс
ий

ск
ой

 Ф
ед
ер
ац

ии
 (п

. 1
1 

ч.
 1

 с
т.

 8
 Ф
З 
№

 2
73

-Ф
З)

—
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Ф
ед
ер

ал
ьн

ы
е

Ре
ги

он
ал

ьн
ы
е

М
ун

и
ц
и
п
ал

ьн
ы
е

М
он

ит
ор

ин
г 

си
ст
ем

ы
 

об
ра

зо
ва
ни

я

Ут
ве
рж

де
ни

е 
по

ря
дк

а 
ос
ущ

ес
тв
ле
ни

я 
м
он

ит
ор

ин
га
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ст
ем

ы
 о
бр

аз
ов

ан
ия

, а
 т
ак
ж
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пе
ре
чн

я 
об
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ел
ьн
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нф

ор
м
ац

ии
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по
дл

еж
ащ

ей
 м
он

ит
ор

ин
гу

 (ч
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ст

. 9
7 
Ф
З 
№

 2
73

-Ф
З)

 

—
—

О
рг
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ац
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ит
ор

ин
га
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м
ы

 о
бр
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ов

ан
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 с
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Ф
З 
№
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73
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зд
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ви
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га
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не
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м
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ен
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сл
ов
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рг
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ац
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 п
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ве
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ви
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м
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оц

ен
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ач
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а 
об
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зо
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те
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но
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ел
ьн

ос
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рг
ан

из
ац
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м
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ущ

ес
тв
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ю
щ
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об

ра
зо
ва
те
ль
ну

ю
 д
ея
те
ль
но

ст
ь 

(п
. 1

3.
1 
ч.

 1
 с
т.

 6
, 

п.
 1

2.
1 
ч.

 1
 с
т.

 8
 Ф
З 
№

 2
73

-Ф
З)

 

—

О
бя
за
те
ль
но

е 
ра

сс
м
от
ре

ни
е 

ин
ф
ор

м
ац

ии
 

о 
по

ря
дк

е 
пр

ов
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ен
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и 
ре

зу
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та
та
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не
за
ви

си
м
ой

 
оц

ен
ки
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 у
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т 

ре
зу
ль
та
то
в

О
бя
за
те
ль
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е 
ра

сс
м
от
ре

ни
е 
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ф
ор

м
ац

ии
 о

 п
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яд
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 п
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ве
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ре

зу
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та
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х 
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ви

си
м
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ен
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а 
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ва
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че
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и 
вы

ра
бо

тк
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м
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со
ве
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ен
ст
во
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ни

ю
 

об
ра

зо
ва
те
ль
но

й 
де
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ел
ьн

ос
ти
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 о
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нк
е 
де
ят
ел
ьн

ос
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ов

од
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ел
ей

 о
рг
ан

из
ац

ий
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ос
ущ

ес
тв
ля

ю
щ
их

 о
бр

аз
ов

ат
ел
ьн

ую
 д
ея
те
ль
но

ст
ь  
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. 5
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т.

 9
5 
Ф
З 
№
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73

-Ф
З)
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О
бр

ащ
ен

ие
 

в 
об

щ
ес
т-

ве
нн

ы
е 
па

ла
ты

 
дл

я 
ф
ор

м
ир

о-
ва
ни

я 
со
ве
та

 
по

 о
це

нк
е

О
бр

ащ
ен

ие
 в

 О
бщ

ес
тв
ен

ну
ю

 
па

ла
ту

 Р
ос
си

йс
ко

й 
Ф
ед
ер

ац
ии

 
сф

ор
м
ир

ов
ат
ь 
об

щ
ес
тв
ен

ны
й 

со
ве
т 
по

 п
ро

ве
де

ни
ю

 
не

за
ви

си
м
ой

 о
це

нк
и 
ка
че
ст
ва

 
ус
ло

ви
й 
ос
ущ

ес
тв
ле
ни

я 
об

ра
зо
ва
те
ль
но

й 
де
ят
ел
ьн

ос
ти

 
ф
ед
ер

ал
ьн

ы
м
и 
го
су
да

рс
тв
ен

ны
м
и 

об
ра

зо
ва
те
ль
ны

м
и 
ор

га
ни

за
ци

ям
и,

 
а 
та
кж

е 
ин

ы
м
и 
ор

га
ни

за
ци

ям
и,

 
ос
ущ

ес
тв
ля

ю
щ
им

и 
об

ра
зо
ва
те
ль
ну

ю
 д
ея
те
ль
но

ст
ь 

за
 с
че
т 
бю

дж
ет
ны

х 
ас
си

гн
ов

ан
ий

 
ф
ед
ер

ал
ьн

ог
о 
бю

дж
ет
а 

(п
. 1

 ч
. 2

 
ст

. 9
5.

2 
Ф
З 
№

 2
73

- Ф
З)

О
бр

ащ
ен

ие
 в

 о
бщ

ес
тв
ен

ну
ю

 
па

ла
ту

 с
уб
ъе
кт
а 
Ро

сс
ий

ск
ой

 
Ф
ед
ер
ац

ии
 с
ф
ор

м
ир

ов
ат
ь 

об
щ
ес
тв
ен

ны
й 
со
ве
т 
по

 п
ро

-
ве

 де
ни

ю
 н
ез
ав
ис
им

ой
 

оц
ен

ки
 к
ач
ес
тв
а 
ус
ло

ви
й 

ос
ущ

ес
тв
ле
ни

я 
об

ра
зо
ва
те
ль
но

й 
де
ят
ел
ьн

ос
ти

 го
су
да
рс
тв
ен

ны
м
и 

об
ра
зо
ва
те
ль
ны

м
и 
ор

га
ни

за
-

ци
ям

и 
су
бъ

ек
то
в 
Ро

сс
ий

ск
ой

 
Ф
ед
ер
ац

ии
, а

 т
ак
ж
е 
м
ун

иц
и-

па
ль
ны

м
и 
об

ра
зо
ва
те
ль
ны

м
и 

ор
га
ни

за
ци

ям
и,
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а 
ис
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ю

-
че
ни

ем
 м
ун

иц
ип
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ьн

ы
х 

об
ра
зо
ва
те
ль
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й,
 

в 
от
но

ш
ен

ии
 к
от
ор

ы
х 

не
за
ви

си
м
ая

 о
це

нк
а 
пр

ов
од

ит
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об

щ
ес
тв
ен

ны
м
и 
со
ве
та
м
и,

 
со
зд
ан

ны
м
и 
пр

и 
ор

га
на

х 
м
ес
тн

ог
о 
са
м
оу
пр

ав
ле
ни

я,
 

и 
ин

ы
м
и 
ор

га
ни

за
ци

ям
и,

 
ра
сп
ол
ож

ен
ны

м
и 
на

 т
ер
ри

-
то
ри

ях
 с
уб
ъе
кт
ов

 Р
ос
си
йс
ко
й 

Ф
ед
ер
ац

ии
 и

 о
су
щ
ес
тв
ля
ю
щ
им

и 
об

ра
зо
ва
те
ль
ну

ю
 д
ея
те
ль
но

ст
ь 

за
 с
че
т 
бю

дж
ет
ны

х 
ас
си
гн
о-

ва
ни

й 
бю

дж
ет
ов
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уб
ъе
кт
ов

 
Ро

сс
ий

ск
ой

 Ф
ед
ер
ац

ии
 (п

. 2
 ч

. 2
 

ст
. 9

5.
2 
Ф
З 
№

 2
73

-Ф
З)

 

О
бр

ащ
ен

ие
 

в 
об

щ
ес
тв
ен

ну
ю

 
па

ла
ту

 (с
ов

ет
) 

м
ун
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ип

ал
ьн
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о 

об
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зо
ва
ни
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ор
м
ир

ов
ат
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об
щ
ес
тв
ен

ны
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со
ве
т 

по
 п
ро

ве
де

ни
ю

 
не

за
ви

си
м
ой

 о
це

нк
и 

ка
че
ст
ва

 у
сл
ов

ий
 

ос
ущ

ес
тв
ле
ни

я 
об

ра
зо
ва
те
ль
но

й 
де
ят
ел
ьн

ос
ти

, 
ос
ущ

ес
тв
ля

ем
ой

 
м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
м
и 

об
ра

зо
ва
те
ль
ны

м
и 

ор
га
ни

за
ци

ям
и 

(п
. 3

 ч
. 2

 с
т.

 9
5.

2 
Ф
З 
№

 2
73

-Ф
З)
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Ф
ед
ер

ал
ьн

ы
е

Ре
ги

он
ал

ьн
ы
е

М
ун

и
ц
и
п
ал

ьн
ы
е

Уч
ет

 
и 
пр

ог
но

зи
-

ро
ва
ни

е

Ра
зр
аб
от
ка

 п
ро

гн
оз
ов

 п
од

го
то
вк

и 
ка
др

ов
, т
ре

бо
ва
ни

й 
к 
по

дг
от
ов

ке
 

ка
др

ов
 н
а 
ос
но

ве
 п
ро

гн
оз
а 

по
тр
еб
но

ст
ей

 р
ы
нк

а 
тр
уд
а 

(п
. 1

2 
ч.

 1
 с
т.

 6
 Ф
З 
№

 2
73

-Ф
З)

 

—
—

Уч
ет

 
об

уч
аю

щ
их

ся
, 

по
дл

еж
ащ

их
 

об
уч
ен

ию

—
—

Уч
ет

 д
ет
ей

, 
по

дл
еж

ащ
их

 о
бу
че
ни

ю
 

по
 о
бр

аз
ов
ат
ел
ьн

ы
м

 
пр

ог
ра
м
м
ам

 д
ош

ко
ль

-
но

го
, н

ач
ал
ьн

ог
о 

об
щ
ег
о,

 о
сн
ов
но

го
 

об
щ
ег
о 
и 
ср
ед
не

го
 

об
щ
ег
о 
об

ра
зо
ва
ни

я,
 

за
кр

еп
ле
ни

е 
м
ун

иц
и п

ал
ьн

ы
х 

об
ра
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аг
оп

ри
ят
ны

х 
со
ци

ал
ьн

ы
х 

ус
ло

ви
ях

Ра
зр
аб
от
ат
ь 

П
ол

ож
ен

ие
 

о 
пр

ов
ед
ен

ии
 

ре
ги
он

ал
ьн

ог
о 

м
он

ит
ор

ин
га

 
ре

ал
из

ац
ии

 п
ро

гр
ам

м
 

по
дд

ер
ж
ки

 ш
ко
л,

 
ф
ун

кц
ио

ни
ру
ю
щ
их

 
в 
не

бл
аг
оп

ри
ят
ны

х 
со
ци

ал
ьн

ы
х 
ус
ло

ви
ях

О
рг
ан

из
ов

ат
ь 

пр
ед
ос
та
вл

ен
ие

 
да

нн
ы
х 
дл

я 
ре

ги
о-

на
ль
но

го
 

м
он

ит
ор

ин
га

 
пр

ог
ра

м
м

 
по

дд
ер
ж
ки

 ш
ко
л,

 
ф
ун

кц
ио

ни
ру
ю
щ
их

 
в 
не

бл
аг
оп

ри
ят
ны

х 
со
ци

ал
ьн

ы
х 
ус
ло

ви
ях

О
ка
за
ть

 
м
ет
од

ич
ес
ку
ю

 
и 
ор

га
ни

за
ци

он
ну

ю
 

по
м
ощ

ь 
ш
ко
ла
м

 
в 
пр

ов
ед
ен

ии
 

м
он

ит
ор

ин
га

, в
 т
ом

 
чи

сл
е 
с 
ис

по
ль
зо
ва

-
ни

ем
 р
аз
ра

бо
та
нн

ы
х 

ко
нт

ро
ль
но

-
из

м
ер

ит
ел
ьн

ы
х 

м
ат
ер

иа
ло

в

П
ро

ве
ст
и 

с 
ис

по
ль
зо
ва
ни

ем
 

ра
зр
аб
от
ан

ны
х 

ко
нт

ро
ль
но

-
из

м
ер

ит
ел
ьн

ы
х 

м
ат
ер

иа
ло

в 
м
он

ит
ор

ин
г 

пр
ог
ра

м
м

 
пе

ре
хо
да

 ш
ко
л 

в 
эф

ф
ек
ти

вн
ы
й 

ре
ж
им

 р
аб
от
ы

Ут
ве
рд

ит
ь 
ит

ог
и 

м
он

ит
ор

ин
га

 
ре

ги
он

ал
ьн

ой
 

пр
ог
ра

м
м
ы

 
по

дд
ер
ж
ки

 ш
ко
л,

 
ф
ун

кц
ио

ни
ру
ю
щ
их

 
в 
не

бл
аг
оп

ри
ят
ны

х 
со
ци

ал
ьн

ы
х 

ус
ло

ви
ях

О
рг
ан

из
ов

ат
ь 

по
дв

ед
ен

ие
 и
то
го
в 

м
он

ит
ор

ин
га

 и
 о
тб
ор

 
ш
ко
л,

 п
ок

аз
ав
ш
их

 
лу
чш

ие
 р
ез
ул
ьт
ат
ы

 
по

 и
то
га
м

 р
еа
ли

за
ци

и 
пр

ог
ра

м
м

 п
од

де
рж

ки

О
рг
ан

из
ов

ат
ь 

по
дв

ед
ен

ие
 и
то
го
в 

м
он

ит
ор

ин
га

 
и 
от
бо

р 
ш
ко
л 

м
ун

иц
ип

ал
ит

ет
а,

 
по

ка
за
вш

их
 л
уч
ш
ие

 
ре

зу
ль
та
ты

 п
о 
ит

ог
ам

 
ре

ал
из

ац
ии

 
пр

ог
ра

м
м

 п
од

де
рж

ки

О
рг
ан

из
ов

ат
ь 
сб
ор

 
и 
ан

ал
из

 д
ан

ны
х 

по
 ш

ко
ла
м

, п
од

ве
ст
и 

ит
ог
и 
м
он

ит
ор

ин
га

 
пе

ре
во
да

 ш
ко
лы

 
в 
эф

ф
ек
ти

вн
ы
й 

ре
ж
им

 р
аб
от
ы

 

П
ре
до

ст
ав
ит

ь 
да

нн
ы
е 
по

 ш
ко
ла
м

 
дл

я 
по

дв
ед
ен

ия
 

ит
ог
ов

 м
он

ит
ор

ин
-

га
 р
ег
ио

на
ль
но

й 
и 
м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

пр
ог
ра

м
м

 п
од

-
де

рж
ки

 ш
ко
л,

 
ф
ун

кц
ио

ни
ру
ю
щ
их

 
в 
не

бл
аг
оп

ри
ят

-
ны

х 
со
ци

ал
ьн

ы
х 

ус
ло

ви
ях
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Ï
ð
î
ä
î
ë
æ

å
í
è
å
 ï

ð
è
ë
î
æ

å
í
è
ÿ
 2

2

Ре
ги

он
ал

ьн
ы
й

 
ор

га
н

 у
п
ра

вл
ен

и
я 

об
ра

зо
ва

н
и
ем

Ре
ги

он
ал

ьн
ое

 
уч

ре
ж
де

н
и
е 

до
п
ол

н
и
те
ль

н
ог
о 

п
ро

ф
ес
си

он
ал

ьн
ог
о 

об
ра

зо
ва
н
и
я

М
ун

и
ц
и
п
ал

ьн
ы
й

 
ор

га
н

 у
п
ра

вл
ен

и
я 

об
ра

зо
ва

н
и
ем

М
ун

и
ц
и
п
ал

ьн
ая

 
м
ет
од

и
че

ск
ая

 с
лу
ж
ба

Ре
ги

он
ал

ьн
ы
й

 
ц
ен

тр
 о
ц
ен

ки
 

ка
че

ст
ва

 
об

ра
зо
ва

н
и
я 

(Р
Ц
О
К
О

)

Ут
ве
рд

ит
ь 

и 
ра

зо
сл
ат
ь 

в 
м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

ор
га
ны

 у
пр

ав
ле
ни

я 
об

ра
зо
ва
ни

ем
 

м
ет
од

ич
ес
ки

е 
ре

ко
м
ен

да
ци

и 
по

 п
ов

ы
ш
ен

ию
 

эф
ф
ек
ти

вн
ос
ти

 
вз
аи

м
од

ей
ст
ви

я 
ш
ко
л,

 
ф
ун

кц
ио

ни
ру
ю
щ
их

 
в 
не

бл
аг
оп

ри
ят
ны

х 
со
ци

ал
ьн

ы
х 

ус
ло

ви
ях

, 
с 
ро

ди
те
ля

м
и 

и 
м
ес
тн

ы
м

 
со
об

щ
ес
тв
ом

Ра
зр
аб
от
ат
ь,

 
на

 о
сн

ов
е 

м
ет
од

ич
ес
ки

х 
м
ат
ер

иа
ло

в,
 

по
дг
от
ов

ле
нн

ы
х 
Н
И
У 

ВШ
Э,

 м
ет
од

ич
ес
ки

е 
ре

ко
м
ен

да
ци

и 
по

 п
ов

ы
ш
ен

ию
 

эф
ф
ек
ти

вн
ос
ти

 
вз
аи

м
од

ей
ст
ви

я 
ш
ко
л,

 
ф
ун

кц
ио

ни
ру
ю
щ
их

 
в 
не

бл
аг
оп

ри
ят
ны

х 
со
ци

ал
ьн

ы
х 
ус
ло

ви
ях

, 
с 
ро

ди
те
ля

м
и 

и 
м
ес
тн

ы
м

 
со
об

щ
ес
тв
ом

Ра
зо
сл
ат
ь 
в  
ш
ко
лы

 
м
ет
од

ич
ес
ки

е 
ре

ко
м
ен

да
ци

и 
по

 п
ов

ы
ш
ен

ию
 

эф
ф
ек
ти

вн
ос
ти

 
вз
аи

м
од

ей
ст
ви

я 
ш
ко
л,

 
ф
ун

кц
ио

ни
ру
ю
щ
их

 
в 
не

бл
аг
оп

ри
ят
ны

х 
со
ци

ал
ьн

ы
х 

ус
ло

ви
ях

, 
с 
ро

ди
те
ля

м
и 

и 
м
ес
тн

ы
м

 
со
об

щ
ес
тв
ом

О
ка
за
ть

 п
ом

ощ
ь 

ш
ко
ла
м

 в
о 
вн

ед
ре

ни
и 

эф
ф
ек
ти

вн
ы
х 
ф
ор

м
 

ра
бо

ты
 с

 р
од

ит
ел
ям

и 
и 
м
ес
тн

ы
м

 
со
об

щ
ес
тв
ом

, о
ка
за
ть

 
ш
ко
ла
м

 к
он

су
ль
та
ци

и,
 

ор
га
ни

зо
ва
ть

 о
бм

ен
 

оп
ы
то
м

Ут
ве
рд

ит
ь 

и 
ра

зо
 сл
ат
ь 

в 
м
ун

иц
ип

ал
ь н

ы
е 

ор
га
ны

 у
пр

ав
ле
ни

я

Ра
зр
аб
от
ат
ь,

 
на

 о
сн

ов
е 

м
ет
од

ич
ес
ки

х 
м
ат
ер

иа
ло

в,
 

Ра
зо
сл
ат
ь 
по

 ш
ко
ла
м

 
м
ет
од

ич
ес
ки

е 
ре

ко
м
ен

да
ци

и 
по

 о
рг
ан

из
ац

ии

О
ка
за
ть

 ш
ко
ла
м

 
по

м
ощ

ь 
во

 в
не

др
ен

ии
 

м
ет
од

ич
ес
ки

х 
ре

ко
м
ен

да
ци

й

Ра
зр
аб
от
ат
ь 

пр
им

ер
ны

е 
ко

нт
ро

ль
но

-
из

м
ер

ит
ел
ьн

ы
е
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об
ра

зо
ва
ни

ем
 

м
ет
од

ич
ес
ки

е 
ре

ко
м
ен

да
ци

и 
по

 о
рг
ан

из
ац

ии
 

об
уч
ен

ия
 р
ус
ск
ом

у 
яз
ы
ку

 и
 к
ул
ьт
ур

но
-

яз
ы
ко

во
й 
ад

ап
та

-
ци

и 
уч
ащ

их
ся

 
с 
не

ро
дн

ы
м

 
ру
сс
ки

м
 я
зы

ко
м

по
дг
от
ов

ле
нн

ы
х 

Н
И
У 
ВШ

Э,
 

м
ет
од

ич
ес
ки

е 
ре

ко
м
ен

да
ци

и 
по

 о
рг
ан

из
ац

ии
 

об
уч
ен

ия
 р
ус
ск
ом

у 
яз
ы
ку

 и
 к
ул
ьт
ур

но
-

яз
ы
ко

во
й 
ад

ап
та
ци

и 
уч
ащ

их
ся

 с
 н
ер

од
ны

м
 

ру
сс
ки

м
 я
зы

ко
м

об
уч
ен

ия
 р
ус
ск
ом

у 
яз
ы
ку

 и
 к
ул
ьт
ур

но
-

яз
ы
ко

во
й 
ад

ап
та
ци

и 
уч
ащ

их
ся

 
с 
не

ро
дн

ы
м

 р
ус
ск
им

 
яз
ы
ко

м

по
 о
рг
ан

из
ац

ии
 

об
уч
ен

ия
 р
ус
ск
ом

у 
яз
ы
ку

 и
 к
ул
ьт
ур

но
-

яз
ы
ко

во
й 
ад

ап
та
ци

и 
уч
ащ

их
ся

 с
 н
ер

од
ны

м
 

ру
сс
ки

м
 я
зы

ко
м

за
да

ни
я 

дл
я 
от
сл
еж

ив
ан

ия
 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ог
о 

пр
ог
ре

сс
а 

уч
ащ

их
ся

 
с 
не

ро
дн

ы
м

 
ру
сс
ки

м
 я
зы

ко
м

Ут
ве
рд

ит
ь 
пе

ре
че
нь

 
м
ер

оп
ри

ят
ий

 
по

 в
за
им

од
ей

ст
ви

ю
 

ш
ко
л,

 ф
ун

кц
ио

ни
-

ру
ю
щ
их

 в
 н
еб
ла
го

-
пр

ия
тн

ы
х 
со
ци

-
ал
ьн

ы
х 
ус
ло

ви
ях

, 
с 
уч
ре
ж
де

ни
ям

и 
вы

сш
ег
о 
и 
пр

оф
ес

-
си

о н
ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва
ни

я,
 

пр
ив

ле
че
ни

ю
 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ы
х 

ре
су
рс
ов

 д
ля

 у
лу
ч-

ш
ен

ия
 у
че
бн

ы
х 
ре

-
зу
ль
та
то
в 
уч
ащ

их
ся

 
и 
по

вы
ш
ен

ия
 м
от
и-

ва
ци

и 
к 
об

уч
ен

ию

Ра
зр
аб
от
ат
ь 
пе

ре
че
нь

 
м
ер

оп
ри

ят
ий

 п
о 
вз
аи

-
м
од

ей
ст
ви

ю
 ш

ко
л,

 
ф
ун

кц
ио

ни
 ру
ю
щ
их

 
в 
не

бл
аг
оп

ри
ят
ны

х 
со
ци

ал
ьн

ы
х 
ус
ло

ви
ях

, 
с 
уч
ре
ж
де

ни
ям

и 
вы

сш
ег
о 
и 
пр

оф
ес

-
си

он
ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва
ни

я,
 

пр
ив

ле
че
ни

ю
 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ы
х 

ре
су
рс
ов

 
дл

я 
ул
уч
ш
ен

ия
 

уч
еб
ны

х 
ре

зу
ль
та
то
в 

уч
ащ

их
ся

 и
 п
ов

ы
-

ш
ен

ия
 м
от
ив

ац
ии

 
к 
об

уч
ен

ию

О
рг
ан

из
ов

ат
ь 

уч
ас
ти

е 
ш
ко
л,

 
ф
ун

кц
ио

ни
ру
ю
щ
их

 
в 
не

бл
аг
оп

ри
ят
ны

х 
со
ци

ал
ьн

ы
х 

ус
ло

ви
ях

, 
в 
м
ер

оп
ри

ят
ия

х 
по

 в
за
им

од
ей

ст
ви

ю
 

с 
уч
ре
ж
де

ни
ям

и 
вы

сш
ег
о 

и 
пр

оф
ес
си

он
ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва
ни

я

О
рг
ан

из
ов

ат
ь 
сб
ор

 
по

тр
еб
но

ст
ей

 ш
ко
л 

во
 в
за
им

од
ей

ст
ви

и 
с 
уч
ре
ж
де

ни
ям

и 
вы

сш
ег
о 

и 
пр

оф
ес
си

он
ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва
ни

я 
дл

я 
пр

ив
ле
че
ни

я 
до

по
лн

ит
ел
ьн

ы
х 

ре
су
рс
ов

 
дл

я 
ул
уч
ш
ен

ия
 

уч
еб
ны

х 
ре

зу
ль
та
то
в 

уч
ащ

их
ся

 
и 
по

вы
ш
ен

ия
 

м
от
ив

ац
ии

 
к 
об

уч
ен

ию
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Î
êî

í
÷à

í
è
å
 ï

ð
è
ë
î
æ

å
í
è
ÿ
 2

2

Ре
ги

он
ал

ьн
ы
й

 
ор

га
н

 у
п
ра

вл
ен

и
я 

об
ра

зо
ва

н
и
ем

Ре
ги

он
ал

ьн
ое

 
уч

ре
ж
де

н
и
е 

до
п
ол

н
и
те
ль

н
ог
о 

п
ро

ф
ес
си

он
ал

ьн
ог
о 

об
ра

зо
ва
н
и
я

М
ун

и
ц
и
п
ал

ьн
ы
й

 
ор

га
н

 у
п
ра

вл
ен

и
я 

об
ра

зо
ва

н
и
ем

М
ун

и
ц
и
п
ал

ьн
ая

 
м
ет
од

и
че

ск
ая

 с
лу
ж
ба

Ре
ги

он
ал

ьн
ы
й

 
ц
ен

тр
 о
ц
ен

ки
 

ка
че

ст
ва

 
об

ра
зо
ва

н
и
я 

(Р
Ц
О
К
О

)

3.
 Р
ас
ш
ир

ен
ие

 о
хв
ат

а 
и 
т
ра

нс
ля
ци

я 
оп

ы
т
а

Ут
ве
рд

ит
ь 

ре
зу
ль
та
ты

 
м
он

ит
ор

ин
га

 
ре

ал
из

ац
ии

 
ре

ги
он

ал
ьн

ой
 

пр
ог
ра

м
м
ы

 
по

м
ощ

и 
ш
ко
ла
м

, 
ф
ун

кц
ио

 ни
ру
ю
щ
им

 
в 
не

бл
аг
оп

ри
ят
ны

х 
со
ци

ал
ьн

ы
х 

ус
ло

ви
ях

, п
ри

ня
ть

 
уп

ра
вл

ен
че
ск
ие

 
ре

ш
ен

ия
 

в 
от
но

ш
ен

ии
 

ш
ко
л,

 д
об

ив
ш
их

ся
 

вы
по

лн
ен

ия
 

це
ле
вы

х 
по

ка
за
те
ле
й 

и 
не

 в
ы
по

лн
ив

ш
их

 
по

ка
за
те
ли

Н
а 
ос
но

ва
ни

и 
да

нн
ы
х 
м
он

ит
ор

ин
га

 
оп

ре
де
ли

ть
 ш

ко
лы

, 
по

ка
за
вш

ие
 

м
ак
си

м
ал
ьн

ое
 

и 
ст
аб
ил

ьн
ое

 
ул
уч
ш
ен

ие
 у
че
бн

ы
х 

ре
зу
ль
та
то
в 

и 
со
зд
ав
ш
ие

 
пе

да
го
ги
че
ск
ий

 
по

те
нц

иа
л 

дл
я 
да

ль
не

йш
ег
о  

ра
зв
ит

ия
, р
аз
ра

бо
та
ть

 
во

зм
ож

ны
е 
м
ер

ы
 

в 
от
но

ш
ен

ии
 ш

ко
л,

 
не

 в
ы
по

лн
ив

ш
их

 
це

ле
вы

е 
по

ка
за
те
ли

Ут
ве
рд

ит
ь 

ре
зу
ль
та
ты

 
м
он

ит
ор

ин
га

 
ре

ал
из

ац
ии

 
м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 

пр
ог
ра

м
м
ы

 п
ом

ощ
и 

ш
ко
ла
м

, п
ри

ня
ть

 
уп

ра
вл

ен
че
ск
ие

 
ре

ш
ен

ия
 

в 
от
но

ш
ен

ии
 ш

ко
л

Н
а 
ос
но

ва
ни

и 
да

нн
ы
х 
м
он

ит
ор

ин
га

 
оп

ре
де
ли

ть
 ш

ко
лы

, 
по

ка
за
вш

ие
 

м
ак
си

м
ал
ьн

ое
 

и 
ст
аб
ил

ьн
ое

 
ул
уч
ш
ен

ие
 у
че
бн

ы
х 

ре
зу
ль
та
то
в 

и 
со
зд
ав
ш
ие

 
пе

да
го
ги
че
ск
ий

 
по

те
нц

иа
л 

дл
я 
да

ль
не

йш
ег
о 

ра
зв
ит

ия
, и

 ш
ко
лы

, 
не

 в
ы
по

лн
ив

ш
ие

 
це

ле
вы

е 
по

ка
за
те
ли

П
ро

ве
ст
и  
ан

ал
из

 
вы

по
лн

ен
ия

 
це

ле
вы

х 
по

ка
за
те
ле
й 

об
ра

зо
ва
те
ль
ны

х 
ре

зу
ль
та
то
в 

уч
ащ

их
ся

 в
 ш
ко
ла
х,

 
ф
ун

кц
ио

 ни
ру
ю
щ
их

 
в 
не

бл
аг
оп

ри
ят
ны

х 
со
ци

ал
ьн

ы
х 

ус
ло

ви
ях

. 
П
ре
до

ст
ав
ит

ь 
да

нн
ы
е
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О
рг
ан

из
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