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Исследованы положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, ру-
ководящих (стратегических) документов, определяющих направления правовой политики по повы-
шению эффективности системы образования. Выдвигается гипотеза, что одним из правовых инстру-
ментов стимулирования интереса к конкретным направлениям подготовки, а также выравнивания 
потребностей рынка труда является институт квот. Обратившись к различным точкам зрения ученых 
на функциональное назначение квот, их практическую реализацию в условиях современных государ-
ственно-правовых закономерностей, автор выдвигает положение о возможности восприятия квоты 
в качестве самостоятельного юридического средства, направленного на регулирование обществен-
ных отношений. Применяя разнообразие средств и методов познания, среди которых особая роль 
была отведена диалектическому методу, а также при помощи сравнительно-правового, формально-
юридического методов, аргументируются выводы, конкретизирующие учение о средствах правово-
го регулирования, правовых преимуществах, стимулах и ограничениях в праве, направленных, в том 
числе, на повышение эффективности системы образования.
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The author examines the provisions of the current regulatory legal acts of the Russian Federation, 
guiding (strategic) documents defining the directions of legal policy to improve the effectiveness of the 
education system. The hypothesis is put forward that one of the legal instruments to stimulate interest 
in specific areas of training, as well as to equalize the needs of the labor market, is the institute of quotas. 
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Полагаем, что ни для кого не будет открытием, что ключевые положения государственного 
строительства, укрепления основ социального и правового государства и формирования гра-
жданского общества, на основании которых принимаются впоследствии управленческие ре-

шения, формулируются, в числе прочего, главой исполнительной ветви власти в Российской Феде-
рации. Характерной тенденцией выступления Председателя Правительства Российской Федерации 
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перед депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 23 марта 
2023 г. стало употребление термина «квота». Так, М. В. Мишустин докладывал о введенных специаль-
ных квотах на обучение за счёт средств федерального бюджета [1]. В целом, свыше пяти раз в рамках 
речи прозвучал данный термин.

Предположим, что при помощи использования института квот государство решает важнейшие 
стратегические задачи. Это касается как внутренних процессов (сбережение экологии и окружающей 
среды, забота о гражданах, нуждающихся в повышенной социальной опеке, повышение эффектив-
ности системы образования и пр.), так и внешних — геополитических направлений (поддержание 
политических связей, установление паритета интересов государств, обеспечение прорывных дости-
жений в области науки и техники и др.). Однако научная концепция правового феномена «квота» 
до настоящего времени не разработана. Попробуем, насколько это возможно в рамках публикации, 
восполнить данный пробел применительно к такой сфере, как подготовка высококвалифицирован-
ных кадров в системе российского образования.

Популярной точкой зрения в рамках доктринальных исследований является позиция, согласно 
которой квота воспринимается строго примитивно, без раскрытия сущностной составляющей, т. е. 
сообразно и в границах общеязыкового толкования: как объем чего-либо [2, с. 559] или уровень [3, 
с. 374]. Остановимся на данном аспекте подробнее, поскольку, с одной стороны, видим положитель-
ный момент в подобном восприятии исследуемого нами феномена, а с другой — находим в нем ре-
зервы для развития и дополнения.

Позитивным в восприятии квоты в качестве уровня (объема) каких-либо благ либо напротив — 
доли их ограничения (например, в случае с загрязнением окружающей среды) выступает акцент 
на качественном (содержательном) выражении. Как известно, термин «уровень» в общенаучном 
смысле означает «качественное состояние, степень развития чего-либо» [4, с. 653], а «объем» — со-
держание чего-либо [5, с. 420]. Действительно, законодатель, указывая на допустимый уровень, на-
пример, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдает соответствующие квоты, 
которые не распространяются на выбросы, содержащие радиоактивные вещества [6]. Однако коли-
чественный компонент в содержании квоты в таком случае выпадает, что представляется неверным. 
В этом видится резерв для улучшения, развития названной позиции.

Полагаем, юридическая природа феномена «квота» базируется на сочетании количественно-
го и качественного компонентов. К примеру, российское государство активно использует институт 
квот в рамках реализации права на получение образования. Между тем, ограничивая не только ко-
личественную, но и в особенности качественную сторону потребления данного блага гражданами, 
органы публичной власти проводят соответствующую социальную и экономическую политику, на-
правляя и стимулируя интересы граждан по обучению на востребованные профессии, распределяя 
впоследствии выпускников среди нуждающихся в квалифицированных кадрах регионов. Для при-
мера: если в рамках специальности «Прикладная информатика» доля мест для приема, выделенных 
на целевое обучение, в рамках квоты составляет 10, и выпускники могут быть трудоустроены в лю-
бом регионе, то по специальности «Гидромелиорация» данная доля составляет 25, а трудоустроить-
ся выпускник может лишь в 14 регионах Российской Федерации, среди которых Донецкая и Луган-
ская Народные Республики [7].

Нередко квота предоставляет и дозволения особого рода, превышающие общеустановленный 
уровень приобретения или использования каких-либо благ, например, открывая возможность для по-
лучения правовых преимуществ [8, с. 74–75]. К примеру, «дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, <…> имеют право на обучение по программам бакалавриата и программам спе-
циалитета за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
в пределах установленной квоты» [9].

Следует сказать, что в науке присутствует точка зрения, что квота в содержательном аспекте пред-
ставляет собой определенный предел [10; 11]. Сообразно ранее апробированному подходу, попробу-
ем аргументировать сомнение в верности подобной интерпретации феномена «квота». Так, толко-
вые словари русского языка определяют слово «предел» как «границу, черту, разделяющую что-либо», 
а также это «последняя, крайняя степень, грань чего-либо» [5, с. 963]. В такой интерпретации терми-
на «предел» весьма сложно поставить знак равенства между содержанием, которое вложено в фено-
мены «квота» и «предел». Первая, хотя и ориентирует участников правоотношений на границы — до-
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зволенного, разрешенного, но в первую очередь все же определяет содержательные характеристика 
благ, их изначальные качественные, а затем и количественные объемы.

В свете приведенных аргументов попробуем очертить значение квот в качестве правового ин-
струмента повышения эффективности системы образования, включая его научно-исследователь-
ский компонент:

— квота мотивирует участников правоотношений на предприимчивость, инициативу, дости-
жение повышенных показателей, либо, напротив — снижение тех направлений и форм дея-
тельности, которые не отвечают интересам общества. Так, в рамках снижения выбросов 
в окружающую среду применяется форвардная торговля квотами, которая служит альтерна-
тивным и при этом — стимулирующим инструментом вовлечения государств в сокращение 
эмиссий парниковых газов, в том числе за счет возможности накапливать квоты [12];

— квота создает дополнительные условия развития научной деятельности, упрочения позна-
ния закономерностей развития природы, общества и государства на основе результатов 
фундаментальных исследований. Так, согласно Федеральному закону от 20.12.2004 № 166-ФЗ 
«добыча (вылов) водных биоресурсов при осуществлении рыболовства в научно-исследова-
тельских и контрольных целях осуществляется в объеме, необходимом для проведения науч-
ных исследований» [13]. Указанные объемы определяются выделенной квотой, конкретные 
качественные и количественные критерии которой устанавливаются подзаконными норма-
тивными правовыми актами [14];

— квота является эффективным рычагом установления и поддержания политических и обще-
культурных отношений в сфере образования и науки, в том числе международных. И речь 
в данном аспекте может идти не только о сугубо экономических отношениях и связях в об-
ласти искусства, творчества, образования, науки и пр. К примеру, иностранным гражданам 
устанавливаются квоты на обучение в Российской Федерации, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета [15]. При этом квота служит эффективным средством переориентации, 
корректировки политического курса, смещения акцентов на наиболее выгодные отношения. 
К примеру, по количеству квот, устанавливаемых для иностранных обучающихся, можно по-
нять об изменяющемся векторе установления международных связей в этой области. Квоты 
приема обучающихся — представителей стран Азии, Африки, Латинской Америки — в по-
следние годы заметно растут [16], что иллюстрирует выбранный геополитический курс Рос-
сийской Федерации.

В этой связи попробуем предложить операционное, или рамочное понятие феномена «квота», 
которое впоследствии может быть уточнено: это «нормативно установленная государством ре-
гламентация общественных отношений по ограниченному распределению благ, гарантиро-
ванная определением их качественных и количественных объемов путем предоставления пра-
вового преимущества во владении, пользовании и распоряжении ими конкретному субъекту».

В качестве выводов по изложенному материалу отметим следующее:
1) квота выступает эффективным правовым средством повышения качества функционирования 

системы образования за счет стимулирования интереса к конкретным направлениям подго-
товки, а также выравнивания потребностей рынка труда, ориентации абитуриентов на вос-
требованные для общества и государства направления подготовки;

2) ввиду высокого рискогенного потенциала квот, вызванного возможной их ассоциацией с дис-
криминацией, злоупотреблениями со стороны политической власти, излишним улучшени-
ем правового положения отдельных участников правоотношений, и для того, чтобы квота 
служила эффективным инструментом претворения в жизнь правовой политики повышения 
эффективности системы образования, она должна обладать:
а) прочной социальной основой, отражая и защищая интересы большинства членов обще-

ства;
б) легитимной основой установления, опирающейся на демократичные процедуры и про-

фессиональный подход при определении количественных и качественных объемов га-
рантируемых благ в сфере науки и образования;

в) публичным организационно-правовым механизмом реализации, доступным для пони-
мания и применения всеми участниками общественных отношений;
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г) технико-юридические средства закрепления механизма квотирования должны избегать 
декларационных положений, коррупциогенных факторов, позволяющих субъекту, рас-
пределяющему квоты, осуществлять обход закона;

д) подконтрольностью (надзором) со стороны государства и гражданского общества;
3) для того, чтобы быть эффективным инструментом воздействия на общественные отношения 

в сфере образования, квота, несомненно, должна учитывать динамику их развития, влияние 
на регулируемую сферу различных факторов и условий (политических, социальных, эконо-
мических и др.). Установленные в рамках квоты нормативы должны подвергаться периоди-
ческой оценке с позиции целесообразности изменения, внесения корректировок.
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