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В соответствии со ст. 2 закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (далее — 

Закон) образование — это «единый целе-

направленный процесс воспитания и обу-

чения, являющийся общественно значи-

мым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых зна-

ний, умений, навыков, ценностных устано-

вок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, 
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творческого, физического и (или) профес-

сионального развития человека, удовлетво-

рения его образовательных потребностей и 

интересов» [10]. 

Образование играет исключительно 

важную роль в обеспечении жизнедеятель-

ности как общества в целом, так и каждого 

его члена. Эта роль определяется прежде 

всего тем, что образовательный процесс 

направлен на формирование у человека 

навыков и умений, необходимых ему для 

существования и развития. Именно поэто-

му образование относится к числу одного 

из наиболее приоритетных общественных 

институтов, находящихся в центре внима-

ния государства. Как отмечает В. Ю. Смор-

гунова, «роль государства на рынке обра-

зовательных услуг в настоящее время 

должна сводиться к выработке и проведе-

нию в жизнь концепции реформирования 

профессионального образования, отвеча-

ющей интересам всех участников этого 

процесса» [7, с. 33]. Об этом пристальном 

внимании государства к сфере образова-

ния, в частности, свидетельствуют не пре-

кращающиеся все последние десятилетия 

усилия государства, направленные на по-

иск путей совершенствования школьного и 

высшего профессионального образования. 

Данный процесс, будучи сложным и неод-

нозначным, затрагивает права и интересы 

множества участников образовательной 

деятельности, к которым относятся прежде 

всего обучающиеся (школьники, студенты 

и др.), их родители и, конечно, лица, орга-

низующие и осуществляющие сам образо-

вательный процесс (сотрудники организа-

ций, осуществляющих образовательную 

деятельность и др.). 

Реализации права на образование и за-

щиту прав участников образовательного 

процесса было посвящено специальное за-

седание Совета при Президенте Россий-

ской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека 21 мая 2018 г., 

в ходе которого отмечалось, что защита 

прав граждан в сфере образования является 

одной из наиболее острых социальных 

проблем. По результатам данного заседа-

ния были опубликованы Рекомендации, 

содержащие предложения по внесению из-

менений в Закон об образовании. Совер-

шенствование нормативно-правовой базы 

регулирования общественных отношений в 

сфере образования, а именно, серьезное 

развитие образовательного права является 

важнейшим инструментом государственно-

го воздействия на образовательную дея-

тельность в целях реализации образова-

тельных прав и интересов ее участников. 

Подчеркивая значимость развития образо-

вательного права, необходимо указать на 

важную роль, которую играют здесь охра-

нительные правоотношения, обеспечива-

ющие защиту прав и интересов субъектов 

образовательной практики. На это, в част-

ности, указывает и законодатель в Законе 

об образовании, где при определении ос-

новных задач правового регулирования от-

ношений в сфере образования на первое 

место ставится задача обеспечения и защи-

ты конституционного права граждан Рос-

сийской Федерации на образование (ст. 4 

Закона). 

Вместе с тем, несмотря на значительную 

работу, проделанную в данном направле-

нии, действующее законодательство и 

юридическая теория пока еще не обеспечи-

вают надлежащую защиту прав в сфере об-

разования. Одной из причин существова-

ния данной проблемы является недоста-

точность теоретической и методологиче-

ской разработки вопросов защиты права в 

сфере образования. 

В ч. 1 ст. 43 Конституции Российской 

Федерации указано на то, что «каждый 

имеет право на образование». При этом ни 

Конституция, ни Закон об образовании не 

дают определения как понятия «право на 

образование», так и понятия «защита права 

на образование» [8, с. 5]. 

В этой связи представляется возможным 

предположить, что декларируемое в Кон-

ституции право на образование следует 
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рассматривать как публичное (всеобщее) 

право, носящее обобщенный, абстрактный 

характер. Конкретное содержание данного 

конституционного права в непосредствен-

ной правоприменительной практике каж-

дого субъекта образовательного процесса 

конкретизируется уже в виде того или ино-

го субъективного права в соответствии с 

Законом. На это указывает выделение в За-

коне об образовании совокупности различ-

ных видов субъективных прав для различ-

ных категорий участников образовательной 

деятельности. Так, законодатель определя-

ет специальный перечень субъективных 

прав для каждой категории участников 

правоприменительной практики в сфере 

образования — обучающихся (ст. 43 Зако-

на), родителей (законных представителей) 

(ст. 44 Закона), организаций (ст. 28 Закона) 

и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность. 

Защита права на образование (защита 

прав субъектов образовательной деятель-

ности) представляет собой одну из основ, 

обеспечивающих функционирование обра-

зовательного права. Подобное место защи-

ты права на образование обусловлено тем, 

что институт защиты прав в целом основы-

вается на возможности использования гос-

ударственного принуждения. Государ-

ственное принуждение для восстановления 

нарушенных прав, воспрепятствования их 

нарушению, применения санкций к нару-

шителям прав представляет собой одну из 

основных правовых функций государства, 

которая как раз и реализуется через инсти-

тут защиты прав. 

В этой связи защита прав субъектов 

образовательного процесса, независимо 

от их вида, характеризуется рядом общих 

признаков, среди которых ключевым яв-

ляется опора на государственное принуж-

дение (на аппарат государственного при-

нуждения). Кроме того, к числу этих при-

знаков можно отнести: применение защи-

ты права в той или иной процессуальной 

форме на основании совершения право-

нарушения. 

В теории права понятие «защита прав» 

находится во взаимосвязи с понятием 

«охрана прав». Достаточно часто эти пра-

вовые понятия отождествляют друг с дру-

гом, но представляется, что это неверно. 

«Охрана права» как явление правовой 

практики включает в себя меры не только 

правового, но и экономического, политиче-

ского, организационного и иного характе-

ра, которые направлены на создание усло-

вий для реализации субъективных прав. 

«Правовая защита» более узкое понятие и 

включает только правовые меры, которые 

предусмотрены законом и направлены на 

восстановление или признание прав при их 

нарушении или оспаривании. Понятие 

«охрана прав» охватывает совокупность 

мер, обеспечивающих нормальный ход ре-

ализации прав. Сюда включаются меры как 

экономического, социального, политиче-

ского, воспитательного, образовательного, 

так и правового характера, направленные 

на создание необходимых условий для 

осуществления субъективных прав. При 

этом совокупность мер правового характе-

ра «включает в себя права, закрепляющие 

право, права, определяющие порядок их 

реализации, и права их защиты» [9, с. 251]. 

Таким образом, «защита прав» может рас-

сматриваться как составляющая часть 

«охраны прав». 

Основу правоотношения защиты прав 

образует субъективное право на защиту 

прав. Данное право характеризуется, во-

первых, предметом, в качестве которого 

выступают отношения по принуждению 

ответчика к совершению действий, направ-

ленных на защиту права. Во-вторых, право 

на защиту рассматривается в качестве обя-

зательного элемента правоотношения, в 

котором оно присутствует наряду с права-

ми и обязанностями, образующими основ-

ное его содержание. В-третьих, данное 

право выступает как одностороннее, пра-

вообладателю которого в момент его воз-
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никновения не противостоит обязанность и 

обязанное лицо. Но в то же время присут-

ствует «связанность» с этим лицом, у кото-

рого при определенных обстоятельствах 

может возникнуть соответствующая обя-

занность. В-четвертых, в качестве реальной 

правовой возможности право на защиту 

реализуется лишь в момент нарушения или 

оспаривания основополагающих прав. Его 

реализация переводит конкретное правоот-

ношение из регулятивного в охранительное. 

Данные признаки права на защиту прав 

позволяют отнести его к группе секундар-

ных прав. Основоположником теории се-

кундарных прав яляется Э. Зеккель. Под 

ними он понимает «субъективное (кон-

кретное) частное право, содержанием ко-

торого является возможность установить 

(преобразовать) конкретное юридическое 

отношение посредством односторонней 

сделки» [3]. Вслед за ним М. А. Гурвич 

определяет данный вид прав как «права на 

одностороннее волеизъявление, в которых 

субъективному праву одного лица соответ-

ствует на стороне другого лица не обязан-

ность совершить определенное действие 

или воздержаться от определенного дей-

ствия, а его связанность, то есть зависи-

мость его прав и обязанностей от действий 

управомоченного лица» [2, с. 63]. 

По своей природе защита права пред-

ставляет собой государственное принужде-

ние посредством применения предусмот-

ренных законом способов (мер) защиты 

прав. Под способами защиты субъектив-

ных прав, как правило, понимаются за-

крепленные законом правовые меры при-

нудительного характера, посредством ко-

торых производится восстановление (при-

знание) нарушенных (оспариваемых) прав 

и воздействие на правонарушителя. Госу-

дарства, обладая аппаратом принуждения и 

необходимыми материальными ресурсами, 

реализует меры, направленные на восста-

новление нарушенных прав. 

Защита прав субъектов образовательно-

го процесса, как и защита прав всех прочих 

участников общественной практики, осу-

ществляется посредством использования 

способов защиты прав, выработанных пре-

имущественно в административном, граж-

данском и трудовом праве. Соответствен-

но, исходя из содержания правонарушения, 

могут применяться предусмотренные ад-

министративным, гражданским и трудовым 

законодательством меры защиты права. 

Данное положение позволяет выделить три 

основные группы способов защиты прав в 

сфере образования: административно-пра-

вовые, гражданско-правовые и трудовые. 

Административно-правовые способы 

защиты образовательных прав основыва-

ются на мерах административной ответ-

ственности. Так, Закон об образовании ука-

зывает на то, что «ответственность образо-

вательной организации и должностных лиц 

за нарушение или незаконное ограничение 

права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и 

свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся осуществляется в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях» [4] (да-

лее — КоАП РФ). 

Особенностью административных санк-

ций является возможность их применения в 

отношении субъектов, нарушивших пред-

писанные правила поведения безотноси-

тельно к имущественным последствиям их 

нарушения (наличия убытков, ущерба). 

Так, в соответствии со ст. 5.57 КоАП РФ за 

нарушение лицами, осуществляющими об-

разовательную деятельность, права на об-

разование и предусмотренных законода-

тельством об образовании прав и свобод 

обучающихся образовательных организа-

ций предусматривается «наложение адми-

нистративного штрафа на должностных 

лиц и на юридических лиц и дисквалифи-

кация должностного лица на срок от одно-

го года до двух лет» [4]. 

Закон об образовании не указывает пря-

мо на порядок и основания защиты прав на 
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образование средствами гражданского пра-

ва. Вместе с тем образовательный процесс 

наряду с прочим предполагает осуществ-

ление вещных и интеллектуальных прав, 

договорных и иных обязательств, а также 

других имущественных и личных неиму-

щественных отношений, основанных на 

равенстве, автономии воли и имуществен-

ной самостоятельности участников (ст. 2 

ГК РФ). В частности, Гражданский кодекс 

РФ регулирует отношения по поводу воз-

мездного оказания услуг, в том числе обра-

зовательных (глава 39 ГК РФ). Все это со-

здает предпосылки для использования спо-

собов (мер) защиты гражданских прав, 

определенных гражданским законодатель-

ством РФ (ст. 12 ГК РФ). Данные способы 

защиты неоднородны по своей юридиче-

ской природе и подразделяются на меры 

защиты и меры ответственности. 

К мерам защиты гражданских прав в уз-

ком смысле слова традиционно относятся 

три группы мер. В первую группу мер сле-

дует отнести меры, направленные на со-

хранение за правообладателем оспаривае-

мого у него права. К этим мерам относятся: 

признание права; присуждение к исполне-

нию обязанности в натуре; неприменение 

судом акта государственного органа или 

органа местного самоуправления, противо-

речащего закону; прекращение или изме-

нение правоотношения. Ко второй группе 

относятся меры, направленные на пресече-

ние или предупреждение действий, нару-

шающих права. В их число входят: пресе-

чение действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения; призна-

ние недействительным акта государствен-

ного органа или органа местного само-

управления; самозащита. 

В третью группу входят меры, направ-

ленные на восстановление нарушенного 

права и (или) компенсацию потерь, поне-

сенных в связи с нарушением права. Эту 

группу образуют: восстановление положе-

ния, существовавшего до нарушения права; 

признание оспоримой сделки недействи-

тельной и применение последствий ее не-

действительности, применение послед-

ствий недействительности ничтожной 

сделки. 

В правовой науке к мерам ответственно-

сти относятся: возмещение убытков, взыс-

кание неустойки и компенсация морального 

вреда. Гражданско-правовая ответственность 

в отличие от других видов юридической 

ответственности возникает из нарушения 

должником права кредитора на получение 

или использование конкретного блага. 

В качестве основных признаков граждан-

ско-правовой ответственности можно вы-

делить: обязательственную природу, воз-

никновение из нарушения права, направ-

ленность на компенсацию причиненного 

вреда, наличие вины правонарушителя, 

государственное принуждение, соразмер-

ность причиненному вреду [1, с. 865–860; 

5, с. 58–62; 6, с. 442–447]. 

Гражданско-правовая защита прав, 

предполагая осуществление действий, 

направленных на восстановление нару-

шенного права, выступает как правовой 

институт, обеспечивающий восстановление 

нарушенного правопорядка. И это позволя-

ет говорить о том, что институт защиты 

гражданских прав выступает в качестве од-

ного из важнейших правовых оснований 

существования, воспроизводства и обеспе-

чения хозяйственного оборота. 

Законом об образовании для защиты 

прав участников образовательной деятель-

ности предусмотрено также использование 

мер, соответствующих по своему содержа-

нию дисциплинарным взысканиям за со-

вершение дисциплинарного проступка, 

предусмотренным трудовым законодатель-

ством. Трудовой кодекс РФ, как известно, в 

качестве дисциплинарных взысканий ис-

пользует: замечание, выговор и увольнение 

по соответствующим основаниям (ст. 192 

ТК РФ). 

Так, ст. 43 Закона об образовании, 

предусматривая ответственность обучаю-

щихся «за неисполнение или нарушение 
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устава организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, правил внут-

реннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локаль-

ных нормативных актов по вопросам орга-

низации и осуществления образовательной 

деятельности» [10], предполагает исполь-

зование таких мер дисциплинарного взыс-

кания, как замечание, выговор и отчисле-

ние из организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность. 

Кроме этого, Законом уже для защиты 

прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся предусмотрена возможность 

направления в органы управления органи-

зацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, обращения о применении к 

работникам указанных организаций, нару-

шающим и (или) ущемляющим права обу-

чающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающих-

ся, мер дисциплинарного взыскания (ст. 45 

Закона). 

Вместе с тем соответствует природе 

трудового права предусмотренная Зако-

ном об образовании возможность участ-

ников образовательного процесса для за-

щиты своих прав обращаться в комиссию 

по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений 

(ст. 45 Закона). 

Однако, несмотря на свою значимость, 

институт защиты прав участников образо-

вательного процесса на сегодняшний день 

еще не получил своего должного разви-

тия. Так, по нашему мнению, сегодня 

требует дальнейшей регламентации поря-

док применения неюрисдикционных спо-

собов защиты. В первую очередь это ка-

сается развития порядка применения са-

мозащиты гражданских прав путем орга-

низации деятельности по охране жизни и 

здоровья, имущества обучаемых и препо-

давателей. В этой связи, в частности, 

насущной является проблема определе-

ния пределов защиты гражданских прав. 

Здесь важно законодательно установить 

критерии отделения защиты субъективного 

права от злоупотребления правом. Пред-

ставляется необходимым продолжить со-

вершенствование практики разрешения 

споров в образовательной сфере посред-

ством обращения в комиссию по урегу-

лированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В ПРОГРАММАХ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

С УГЛУБЛЕННЫМ ЗНАНИЕМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ИСЛАМА 

 
Статья посвящена результатам двух экспериментальных курсов обучения бакалавров, 

магистров и аспирантов Санкт-Петербургского государственного и Мичиганского уни-
верситетов, специализирующихся на изучении исламоведения. 

Один курс назывался «Идейный мир ислама», второй — «Мусульманский мистицизм. 

Суфизм во времени и пространстве». Оба курса проходили с применением инновационных 
информационно-коммуникационных технологий в режиме видеоконференцсвязи, позволя-
ющем студентам вести дискуссии, отвечать на вопросы и выступать с презентациями 

в аудитории. 
Особенностью данного формата является его универсальность. Проведение лекций, 

семинаров, студенческих круглых столов возможно на базе любого университета и в рам-

ках практически любой дисциплины, что и было доказано проведением вышеуказанных 
курсов. 
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