
С
амоуправление в образовательной организа;
ции по своей природе представляет интег;
ральное выражение частных интересов субъ;
ектов деятельности и результат деятельности
членов научно;образовательного сообщества.

Российское законодательство вводит самоуправление в
образовательной деятельности как отдельный нормоп;
ринцип наряду с государственным регулированием. Го;
сударственная система управления и система самоуп;
равления в области образования взаи;
модействуют между собой. Нормы от;
раслевого законодательства, регламен;
тирующие должное и возможное пове;
дение, исходят из признания ценностей
и критериев оценки поступков людей.
Нормы, относящиеся к самоуправле;
нию, ориентированы на добровольное
и заинтересованное отношение людей,
поддержанное личными стимулами и
мотивами. 

Образование представляет собой об;
ласть права, в котором частные интере;
сы субъектов деятельности не находятся
в конфронтации к публичным интере;
сам. Государственные интересы направ;
лены на возможно более адекватное
удовлетворение частных интересов
участников образовательной деятель;
ности. Только недостаток ресурсов является основанием
для введения конкурсного отбора среди обучаемых, а не
конфликт публичных и частных интересов.

Публичные интересы в образовании своей базой име;
ют частные интересы субъектов. Государственные нужды
в образовании формируют с учетом экспертных оценок и
мнений образовательного сообщества. Но менталитет
членов образовательного сообщества не всегда вписыва;
ется в жесткие рамки и механизмы государственного уп;
равления. Нормы финансового права и четкая бюджет;
ная процедура плохо сочетаются с принципами самоуп;
равления. Государственная политика в области образо;
вания обязана совмещать административную однознач;
ность с уважительным и деликатным отношением к сооб;
ществу творческих личностей. Эти проблемы в юридичес;
кой и философской литературе недостаточно исследова;
ны. Доктрины континентального нормативного права,

исторической и экуменической школ ориентированы на
выявление природы правообразующего субъекта, а не на
то, кто и как воспринимает, оценивает и реализует пра;
во2. Гармонизация публичных и частных интересов в сис;
теме образования является необходимой целью для эф;
фективного законодательного регулирования. Самым
действенным гарантом легитимности социального по;
рядка является заинтересованность субъекта деятельнос;
ти, основанная на личной мотивации и частном интересе.

Это эффективнее, чем формы принуж;
дения. В теории социального действия
существует формула «Господство есть
шанс встретить повиновение определен;
ному приказу».

Данная работа имеет целью анализ
правовых особенностей представления
публичных и частных интересов в систе;
ме образования Российской Федерации.

Публичные и частные интересы вы;
ражаются через нормы публичного и
частного права. Различать частное и
публичное право начали в Древней Гре;
ции, примерно в VI в. до н.э. Тенденция
была продолжена в римском праве. Из;
вестна формула: «Publicum jus est, quod
at statum rei romanae spectat, privatum
quod ad singalorum utilitatem pertinet»,
что в переводе звучит так: «Публичное

право есть то, которое относится к состоянию римского
государства, частное право есть то, которое относится к
пользе отдельных лиц, ибо существует польза публич;
ная и польза частная». Институт ordre public (публично;
го порядка) был призван защищать публичный порядок
государства. В римском праве специально выделялись
иски частные (actiones privatae) и иски народные
(actiones populares)3. При помощи народных исков за;
щищались общественные интересы, причем обратиться
с таким иском мог любой гражданин как представитель
государства. 

В законодательстве СССР деление права на публичное и
частное не подчеркивалось. Но это не являлось индивиду;
альной особенностью только советского права. В традици;
онном англосаксонском праве также нет такого деления.
Только в настоящее время некоторые английские авторы
говорят, что деление права на публичное частное стано;
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вится реалией британского права1. Строгого разграниче;
ния права на публичное и частное формально не существу;
ет2. Однако это различие признано не только российским,
но и международным юридическим сообществом.

Практически каждая отрасль права России содержит
нормы публично правового и частноправового характера.
Наличествует представление о праве как воле господству;
ющего класса или народа, возведенной в закон. Но право
также является инструментом и средством согласования
интересов. Право сочетает императивные, диспозитивные
и рекомендательные нормы публичного и частного права.
В образовательном законодательстве используют инстру;
менты правового и внеправового регулирования, отража;
ющие динамику воздействия на сознание и поведение
людей. Государственное регулирование является публич;
но;правовым по целям, институтам, процедурам, сред;
ствам обеспечения и сочетает нормы раз;
решающие, запрещающие, регламенти;
рующие, стимулирующие, ограничиваю;
щие отдельные действия или процедуры.
Используются разные виды норм, вклю;
чая: нормы;цели, нормы;принципы,
нормы;стимулы, нормы;статусы, нормы;
ограничения. Выбор норм определяет со;
циально;экономическая ситуация, под
которую подстраивается государственная политика3. Соз;
дание правовых условий для саморегулирования означа;
ет использование договоров в частном и публичном пра;
ве, а также самообязательств субъектов в их отношениях
между собой. 

Законодательство Российской Федерации в области
образования имеет сложную иерархическую структуру.
Оно основано на Конституции Российской Федерации и
включает в себя федеральные законы и нормативные
правовые акты Российской Федерации, а также законы и
нормативные правовые акты субъектов Российской Фе;
дерации, направленные на регулирование образователь;
ных правоотношений. 

Конституция Российской Федерации определяет право
каждого на получение образования в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях. Этот те;
зис может быть рассмотрен как обязательство для муни;
ципальных образований создавать и финансировать об;
разовательные учреждения. Нормативные правовые ак;
ты, изданные органом местного самоуправления, явля;
ются составной частью законодательства Российской Фе;
дерации в области образования в той части, в какой они
наделены государственными полномочиями федераль;
ным законом. Муниципальные нормативные правовые
акты в области образования можно рассматривать как
направленные на исполнение государственных гарантий;
как направленные на исполнение договорных отноше;
ний; а также как инициативные. Конституция Российской
Федерации устанавливает наличие муниципальных об;
разовательных учреждений с целью обеспечения госуда;
рственных гарантий личных прав граждан на образова;
ние. Дополнительно органы местного самоуправления по
поручению и при финансовой поддержке федеральных
органов исполнительной власти или органов власти
субъекта Российской Федерации могут взять на себя
функции по обеспечению деятельности образовательных

организаций на подведомственных территориях. Нако;
нец, муниципальные образования могут своей волей
инициировать создание и финансирование из своего
бюджета образовательных учреждений. Потому муници;
пальные школы и муниципальные высшие учебные заве;
дения наличествуют на территории России. Конечно, нор;
мативные правовые акты, изданные муниципальными
образованиями для регламентации правоотношений в
области образования, не должны противоречить или
препятствовать исполнению государственных обяза;
тельств Российской Федерации в области образования.

Нормативные правовые акты муниципальных образо;
ваний не могут быть отнесены к государственным норма;
тивным правовым актам. Правовая деятельность органов
местного самоуправления, как власти муниципальных
образований, относится к институту публичного права в

той мере, в какой интегрирует частные
интересы и выражает волю жителей му;
ниципального образования.

Конституционные права граждан на
получение образования не могут быть
реализованы вне общественной подде;
ржки. Обучаемый использует библиоте;
ки и иные источники информации, посе;
щает учебные занятия, а также и иным

образом вступает во взаимоотношения с общественными
или государственными образовательными структурами.
Бесплатное пользование библиотеками представляет со;
бой форму скрытой выгоды и может быть отнесена к до;
ходу согласно статьи 41 Гражданского кодекса Российс;
кой Федерации. Поэтому налоговое законодательство
должно учитывать подобные аспекты образовательной
деятельности. 

Каждая образовательная структура имеет свой устав и
правила внутреннего распорядка. Поэтому уставы, регла;
менты и иные нормативные документы, подготовленные и
принятые субъектами образовательной деятельности,
становятся составной частью законодательства Российс;
кой Федерации в области образования после соответству;
ющего утверждения их в установленном порядке уполно;
моченными органами местного самоуправления, феде;
ральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъекта Российской Федерации.

Правоотношения в области образования (образова;
тельные правоотношения) возникают между обучающи;
мися, образовательными организациями, педагогичес;
кими работниками и иными лицами в процессе получе;
ния образования, обусловлены образовательным про;
цессом и прекращаются по окончании образовательного
процесса.

Образовательное правоотношение содержит в себе
образовательную и воспитательную функции. Образова;
тельная функция направлена на передачу обучающимся
системы научных знаний, навыков и умений. Воспита;
тельная функция образования направлена на формиро;
вание у обучающегося социально;общественных и мо;
рально;этических взглядов, установок и убеждений.
Обязательства субъектов правоотношений, установлен;
ные законодательством Российской Федерации в облас;
ти образования, должны исполняться надлежащим обра;
зом в соответствии с требованиями закона, иных право;
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вых актов и условиями обязательств, а при отсутствии та;
ких требований и условий — в соответствии с обычаями
делового оборота или иными обычно предъявляемыми
требованиями.

В случаях, когда образовательные отношения прямо не
урегулированы законодательством или соглашением сто;
рон и отсутствует применимый к ним обычай делового
оборота, к таким отношениям, если это не противоречит
их существу, должно применяться гражданское законода;
тельство, регулирующее сходные отношения по принципу
аналогии закона. При невозможности использования ана;
логии закона права и обязанности сторон должны опреде;
ляться, исходя из общих начал и смысла законодатель;
ства, принципов и задач государственной политики в об;
ласти образования, а также требований добросовестнос;
ти, разумности и справедливости. Это не означает стихий;
ную регуляцию, когда существует множество урегулиро;
ванных правом и внеправовых фактических отношений.
Последние можно назвать неформальными отношения;
ми, которые складываются между людьми в силу их соци;
ально;психологических ценностей, мотивов и целей дея;
тельности. Такие отношения формируются и существуют
до принятия соответствующих правовых актов, в ходе их
действия и после изменения или отмены.

Неформальные отношения можно условно разделить
на позитивные неформальные отношения, которые спо;
собствуют выбору правомерного поведения и группу не;
формальных отношений, отражающие противоправные
ценности и мотивы деятельности. Из практики известны
некоторые неформальные противоправные отношения,
базирующиеся на отрицательных явлениях действитель;
ности. Негативные неформальные отношения иногда
прямо свидетельствуют о недостатках самой образова;
тельной системы. Например, продажа дипломов о выс;
шем образовании без предоставления образовательных
услуг свидетельствует о том, что покупателю нет нужды в
знаниях или умениях. О том же говорит и нежелание вы;
пускников вузов работать по приобретенной специаль;
ности. Неформальные негативные образовательные пра;
воотношения можно рассматривать как конфликт част;
ных и публичных интересов в области образования. По;
добные проявления права нужно изучать и искоренять.

Различные способы регулирования должны приме;
няться с учетом динамики общественных ситуаций, соз;
нания и поведения людей. Современная реформа зако;
нодательства в области образования будет направлена
на расширение саморегуляции и самоуправления, что на;
ходит свое выражение в договорной практике на предос;
тавление образовательных услуг. Договор (contractus)
позволяет рассматривать его как основание возникнове;
ния правоотношения, как само правоотношение, возник;
шее из этого основания, и как форму, которую соответ;
ствующее правоотношение принимает. Соответственно,
термин contractus в известной мере адекватен понятию
правоотношения как такового. После разделения основа;
ний возникновения обязательств на договоры и деликты
contractus стал рассматриваться как снабженное иском
conventio (соглашение) в отличие от такого же соглаше;
ния, лишенного защиты (pactum)1. Предоставление услуг
государственным или муниципальным образовательным
учреждением совершается в порядке публичной оферты
или договора. Договор в области образования может
быть заключен на предоставление образовательных ус;
луг, включая воспитание и (или) обучение. 

Категории «образование» и «обучение» имеют разный
статус. Под образованием российский законодатель по;
нимает «целенаправленный процесс воспитания и обуче;
ния в интересах человека, общества, государства, сопро;
вождающийся констатацией достижения гражданином
(обучающимся) установленных государством образова;
тельных уровней (образовательных цензов)». Под полу;
чением гражданином (обучающимся) образования по;
нимается, соответственно, «достижение и подтвержде;
ние им определенного образовательного ценза, которое
удостоверяется соответствующим документом».

Понятия «образовательные услуги» или «обучение»
шире, чем понятие «образование». Основное их разли;
чие состоит в том, что «образование» сопровождается
официальной констатацией достижения гражданином
установленных государством образовательных уровней.
«Образование» предполагает наличие ученика и учителя
как активных субъектов деятельности. «Образование»
осуществляется по государственному регламенту с обяза;
тельным использованием набора образовательных стан;
дартов, программ и специальностей, соответствующих
уровням и ступеням образования. Область употребления
категории «обучение» включает в себя «образование», но
зона его использования гораздо шире. То же можно ска;
зать относительно категории «образовательные услуги».
Обучение производится практически во всех областях
жизнедеятельности человека, а не только в той, которую
регулируют отраслевые федеральные законы об образо;
вании. Могут быть использованы разные критерии для
обозначения факта обучения по направлениям иным,
чем указанные в государственной системе образования.
Например, при обучении шахматной игре уровень подго;
товки учащихся определяют путем участия в квалифика;
ционных турнирах, при обучении скорочтению учитыва;
ют объем текста, при оценке знания правил дорожного
движения используют тесты. Отсутствие стандартизован;
ных критериев оценки процесса и результата обучения
обуславливает невозможность однозначной стандарти;
зации материалов, которые готовит сторона, предостав;
ляющая образовательные услуги. В указанных случаях ав;
торское право может быть распространено и на содержа;
тельную сторону указанных материалов. Предоставляю;
щий образовательные услуги может быть автором особо;
го направления по обучению определенным специфичес;
ким знаниям и навыкам, как, например, разработчики
программного обеспечения, обучающие своих пользова;
телей.

В образовательном процессе используют информаци;
онные ресурсы для создания, сбора, обработки, накопле;
ния, хранения, поиска, распространения и предоставле;
ния потребителю с целью последующего применения.
Документированная информация, предоставляемая при
оказании образовательной услуги и предназначенная для
передачи знаний или обучения навыкам, может стать
объектом интеллектуальной собственности. К докумен;
тированной информации может быть отнесена информа;
ция, зафиксированная на материальном носителе, с рек;
визитами, позволяющими ее идентифицировать. Различ;
ные объекты интеллектуальной собственности имеют
свои специфические особенности, в частности они могут
быть отнесены к нематериальным активам образователь;
ного учреждения и могут одновременно использоваться
несколькими лицами. Все объекты интеллектуальной
собственности, являющиеся результатами или проявле;
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ниями интеллектуального труда и творческой деятель;
ности, подпадают под юрисдикцию законодательства об
авторских и смежных правах.

Лицо, правомерно реализующее образовательную де;
ятельность, как правило, осуществляет свои или делеги;
рованные ему правомочия в части владения, пользования
и распоряжения результатами интеллектуальной деятель;
ности. Возникшее право по своей правовой природе явля;
ется абсолютным. Теория исключительности авторских
прав была детально разработана еще в русской дорево;
люционной литературе1. Признак исключительности озна;
чал монополию обладателя авторского права на исполь;
зование произведения. Термин «авторское право» иногда
употребляется в разных значениях2. Под выражением «ав;
торское право» понимается не только собственно авторс;
кое право, но и примыкающие к нему смежные права,
строящиеся по типу авторского права и
появившиеся сравнительно недавно. В
узком значении «авторское право» не
включает в свой состав смежные права.

Право авторства осуществляется са;
мим автором. Исключительные имуще;
ственные права на использование про;
изведения первоначально всегда при;
надлежат автору. Имущественные авто;
рские права распространяются на фор;
мы и способы использования произве;
дений, которые прямо указаны в законе.
Однако после создания произведения
эти права могут в силу закона или дого;
вора перейти к другим лицам. Образовательное учреж;
дение, как работодатель, не может быть обладателем
прав на творческие результаты преподавательского тру;
да, если уставом или договором не определено иное.

Служебные произведения находятся в особом право;
вом режиме. Служебными произведениями могут яв;
ляться научные монографии, методические руководства,
переводы, практикумы, лекционные демонстрации и
иное. Личные неимущественные права на такие произве;
дения в полном объеме сохраняются за их авторами. Ра;
ботодатель, получив служебное произведение, создан;
ное работником, не вправе приписывать его другому ав;
тору или искажать его содержание. Работник, создавший
служебное произведение, не может препятствовать его
обнародованию. Имущественные авторские права на та;
кое произведение переходят к работодателю целиком,
причем на весь срок их действия. Прекращение трудовых
отношений не влияет на права, уже приобретенные рабо;
тодателем. Переход к работодателю исключительных
прав на использование служебного произведения проис;
ходит на основе трудового договора.

Работодатель вправе самостоятельно использовать
полученные авторские права на служебные произведе;
ния либо передавать их для использования другим ли;
цам. Работник и работодатель могут заключить договор
(по своей форме это или отдельный договор, или часть
трудового договора), в соответствии с которым к работо;
дателю переходят не все имущественные права на ис;
пользование служебного произведения. Устав образова;

тельного учреждения или типовой договор с учащимся о
предоставлении образовательных услуг могут содержать
положения, регламентирующие распределение прав на
объекты интеллектуальной деятельности, созданные
участниками образовательного процесса. Указанные по;
ложения можно рассматривать как обязательную состав;
ляющую порядка «регламентации и оформления отноше;
ний образовательного учреждения и обучающихся, вос;
питанников и (или) их родителей (законных представи;
телей)», предусмотренных подпунктом з) пункта 5 части 1
статьи 13 закона «Об образовании».

Обучающий и обучаемый являются участниками обра;
зовательного процесса, часто и соавторами продуктов,
являющихся результатом образовательного процесса
(рефератов, аналитических материалов, сочинений или
иных описаний). Авторские права на продукт образова;

тельной деятельности могут возникнуть
у обучающегося. Произведением счита;
ется результат творческой деятельности
человека, выраженный в объективной
форме. Например, выпускники вузов яв;
ляются полноценными авторами своих
дипломных работ, выполненных при со;
действии руководителя дипломной
практики3. Студенты, участвовавшие в
научной работе и подготовке научных
отчетов, также обладают авторскими
правами в пределах, установленных за;
конодательством. Если автор создал
произведение, не заимствуя формы и

содержания других произведений, то оно является са;
мостоятельным. Самостоятельным будет и такое произ;
ведение, форма которого создана самим автором, а эле;
менты содержания совпадают с элементами содержания
чужого произведения (в результате заимствования или
объективного совпадения). Авторам произведений при;
надлежат все личные неимущественные и имуществен;
ные субъективные авторские права в полном объеме.
Правовая охрана для устного или рукописного произве;
дения возникает с момента его выражения в объективной
форм или с момента публичной демонстрации. 

Новые технологии в области образования или обуче;
ния могут иметь своей основой новые или усовершен;
ствованные средства, в частности: аппаратные устрой;
ства, методы или способы для ведения образовательного
процесса. Отношения, возникающие в связи с правовой
охраной и использованием изобретений, полезных мо;
делей и промышленных образцов регулирует Патентный
закон Российской Федерации. Нормы патентного права в
полной мере применимы к объектам интеллектуальной
собственности, используемым при оказании образова;
тельных услуг. Правовое регулирование объекта интел;
лектуальной собственности, используемого в области об;
разования, может строиться по аналогии с другими объ;
ектами. Для этого нужно с достаточной степенью детали;
зации определить характеристики приложимых к рас;
сматриваемому объекту норм, а также смоделировать
направленность и целесообразность тех или иных про;
цессов регулятивного воздействия.
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Особое место в системе регулирования занимают пра;
воотношения в области дистанционного образования.
Закон «Об авторском праве и смежных правах» дополнен
авторским правомочием, которое получило название
«Интернет;право»: «Сообщать произведение таким об;
разом, при котором любое лицо может иметь доступ к не;
му в интерактивном режиме из любого места и в любое
время по своему выбору (право на доведение до всеоб;
щего сведения)». Как отмечают некоторые авторы1, вве;
дение в законодательство специального права на дове;
дение произведения до всеобщего сведения не является
гарантом того, что российский сегмент Интернет станет
более цивилизованным и за размещенные на сайтах про;
изведения науки, литературы и искусства потекут авторс;
кие гонорары.

Использование компьютерных сетей для передачи ин;
формации и реализации образователь;
ных услуг пока не отрегулировано с дос;
таточной полнотой. В начале 2002 года
Постановлением Государственного ко;
митета Российской Федерации по стан;
дартизации и метрологии было решено
ввести в действие для применения в Рос;
сийской Федерации ГОСТ 7.83;2001
«СИБИД. Электронные издания. Основ;
ные виды и выходные сведения» в каче;
стве государственного стандарта Рос;
сийской Федерации с датой введения в
действие 1 июля 2002 года. Особенности
правового регулирования отношений,
связанных с использованием Интернет,
обусловливают необходимость обобще;
ния юридических норм и технических
регламентов. 

Образовательный процесс может слу;
жить источником инноваций. Интеллек;
туальная деятельность рождает инновации. Признаки
творческой деятельности содержат действия и обучаю;
щего и обучаемого. Оба субъекта образовательного про;
цесса создают и используют результаты своего и заим;
ствованного творческого труда. До 2004 года отраслевое
законодательство в области образования содержало осо;
бые правовые нормы, которые отражали тогдашний под;
ход законодателя к распределению прав на объекты ин;
теллектуальной собственности в области образования.
Закон Российской Федерации «Об образовании» в части
7 статьи 39 устанавливал, что образовательному учреж;
дению принадлежит право собственности «на продукты
интеллектуального и творческого труда, являющиеся ре;
зультатом его деятельности». Федеральный закон «О
высшем и послевузовском профессиональном образова;
нии» в части 2 статьи 27 устанавливал, что высшему учеб;
ному заведению принадлежит право собственности на
продукты интеллектуального и творческого труда, являю;
щиеся результатом деятельности высшего учебного заве;
дения». При желании упомянутые нормы можно было
трактовать, как источник правовой коллизии отраслевых
законов с Патентным законом Российской Федерации, а
также с положениями Закона Российской Федерации «Об

авторском праве и смежных правах». Упомянутые нормы
придавали оттенок служебного взаимодействия всем
объектам интеллектуальной собственности. Из действу;
ющей редакции текста отраслевых законов упомянутые
нормы исчезли2. В 2004 году были исключены, соответ;
ственно, часть 7 статьи 39 из текста закона «Об образова;
нии» и часть 2 статьи 27 из текста закона «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании». Ста;
тус объектов интеллектуальной собственности, создан;
ной в образовательных учреждениях, не стал яснее после
такой реформы образовательного законодательства и
нуждается в уточнении.

Многие продукты творческого труда, создаваемые для
реализации образовательного процесса или созданные
вследствие реализации образовательного процесса, об;
ладают свойствами, присущими объектам интеллекту;

альной собственности. Каждое произве;
дение состоит из структурных элементов,
таких как стиль или система изложения,
художественные образ или сюжет, тема
или идея изложения, научные трактовки
или обоснования, набор гипотез или
фактов. Некоторые из этих элементов
воспринимаются непосредственно и от;
носятся к форме произведения. Другие
элементы составляют содержание про;
изведения. Элементы содержания любо;
го авторского произведения могут появ;
ляться в творчестве разных лиц, работа;
ющих независимо друг от друга. С фор;
мой это случается реже. Образователь;
ный процесс не может быть реализован
без активного и заинтересованного вза;
имодействия обучающего и обучаемого.
Каждый учебный год и в каждой учеб;
ной группе преподаватель обучает тем

же предметам новых учеников, других, не тех что вчера
или год назад. Образовательные инновации по сути пер;
манентны. Преподаватель всегда модифицирует образо;
вательный процесс, адаптируя его под обучаемый кон;
тингент. В образовательном процессе наличествует инно;
вационный компонент, как составляющая эффективного
обучения. Инновационную составляющую нельзя вычле;
нить или исключить из образовательного процесса. Поэ;
тому лекция или урок, как объект авторского права не
представляют окостеневшую конструкцию, не всегда пов;
торяются даже в существенных деталях. Любое измене;
ние средств технического сопровождения лекции или
урока вынуждает менять форму или способ изложения
учебного материала и тоже служит источником модерни;
зации образовательного процесса. 

Инновационный характер образовательного процесса
является источником создания объектов интеллектуаль;
ной собственности, что отражает частноправовой харак;
тер творческой деятельности в образовании. Охрана ав;
торских прав обеспечивается государством. В области ав;
торского права публичные интересы не конкурируют с
частными. 

(Продолжение следует.)
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