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В 2020 году, начиная с середины марта, почти 
непрерывной чередой последовали на  первый 
взгляд не связанные друг с другом события, послед-
ствия которых опосредовали резкий рост обще-
ственного внимания к российскому образованию. 
Принятые в 2020 году профильными министер-
ствами решения о переводе образовательного про-
цесса в стране в дистанционный режим, отсутствие 
научно обоснованных репрезентативных оценок 
последствий этих решений и прогнозов их послед-
ствий на ближайшее будущее составляют в сово-
купности достаточное основание для этого резкого 
роста общественного внимания к состоянию рос-
сийского образования. 

На основе этого роста внимания к состоянию 
российского образования в общественном созна-
нии населения России стартовали процессы, веду-
щие неясно куда, но тем не менее проявляющие 
более или менее понятную тенденцию. Однако 
эта тенденция весьма расплывчата и неоднородна, 
правильнее считать, что она включает различ-

ные течения, число которых точно неизвестно, 
а также неясны взаимодействия между ними.  
А тогда уместно выделить наиболее значимые тече-
ния с тем, чтобы выявить механизмы их взаимо-
действия и оценить ближайшие перспективы их 
развития во взаимосвязи и более или менее про-
гнозируемые результаты будущего развития. 

Сформулированная целевая установка широка 
по содержанию и нуждается в определении рабочей 
терминологии с тем, чтобы по ходу дальнейшего 
обсуждения не умножать неопределённость и рас-
плывчатость рассуждений.

Тогда уместно согласится с тем, что ключевым 
понятием в начатом обсуждении является поня-
тие «образование», ибо остальные производные 
термины в  отмеченных выше связях неизбежно 
«инерционно» зависят от трактовки содержания и 
объёма указанного понятия. Отметим, что прежде 
всего образование – социокультурный институт, 
в который вовлечено практически всё население 
страны. Однако наверняка у каждого глубоко уко-
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ренилась уверенность в  том, что «образование» 
– нечто само собой разумеющееся и настолько 
ясное, что тут и обсуждать нечего. Тем не менее, 
как правило, на прямо сформулированный вопрос: 
что такое образование, в чём его сущность и соци-
окультурная ценность, мы услышим множество 
ответов, начинающихся словами вроде «ну это...», а 
дальше – широчайшая палитра мнений и их оттен-
ков, и при этом каждый собеседник уверен, что 
его точка зрения – самая правильная, а все осталь-
ные участники обсуждения заблуждаются. Кроме 
того, следует учитывать, что содержание понятия 
«образование» зависит от того, в каких связях оно 
рассматривается: ясно, что можно рассматривать 
образование как целенаправленную деятельность, 
как собирательную характеристику качеств лично-
сти, как существенную часть совокупной характе-
ристики профессионального и/или корпоративного 
статуса человека и гражданина и, наконец, как пер-
спективную цель, отнесённую в приблизительно 
очерченное будущее. Несмотря на заметные отли-
чия в характеристиках указанных аспектов понятия 
«образование» они не являются изолированными, 
а вовлечены в тесные взаимные связи, а потому 
уместно выделить то общее, что характерно для 
всех упомянутых аспектов. 

Согласно принятой посылки: образование 
– социокультурный институт, рассматривая его 
как целенаправленную деятельность, сформули-
руем гипотезу: образование как целенаправленная 
социокультурная деятельность должно основы-
ваться на образовательной политике государства. В 
самом деле, образование как таковое не существует 
вне социума, и прежде всего оно решает широкий 
спектр социальных задач, а в  более отдалённой 
перспективе образование составляет важнейшую 
необходимую часть фундаментальной основы 
самого существования и устойчивого развития 
государства и общества. Не будет преувеличением 
утверждение, что образование как социокультур-
ный институт выступает в качестве необходимого 
условия государственного суверенитета и нацио-
нальной безопасности. Не вдаваясь в подробный 
анализ связей «чистого» образования с культурой, 
отметим достаточно ясные посылки: состояние 

образования влияет на состояние всех сфер соци-
ума: культуры, искусства, науки, политики, эконо-
мики, медицины, – вряд ли можно указать сферу 
человеческой деятельности, на которую образова-
ние не оказывает никакого влияния. Более того, 
состояние образования в планетарном масштабе 
влияет на качество окружающей среды и перспек-
тивы существования человечества на Земле [4]. 

Поскольку нас интересует состояние и перспек-
тивы отечественного, российского образования, 
сосредоточим внимание на российских источни-
ках, составляющих документальную и фактогра-
фическую основу научного анализа очерченной 
проблемы. 

Согласно принятой гипотезы исследования 
сформулируем главный тезис: в  целом состояние 
образования в стране опосредуется государственной 
образовательной политикой. А тогда в соответствии 
с принципом естественно-исторического подхода 
нужно в  первую очередь проследить эволюцию 
этой политики. Хронологические рамки естествен-
но-исторического исследования государственной 
образовательной политики логично ограничить 
периодом, начало которого определено становлением 
Российской Федерации как суверенного государства.  
В соответствии с базовыми принципами теории госу-
дарства и теории конституционного права логично 
начать анализ эволюции государственной образо-
вательной политики с даты принятия Конституции 
Российской Федерации, принятой всенародным голо-
сованием 12 декабря 1993 года [1]. Именно в Консти-
туции содержится ряд норм, составляющих правовую 
базу формирования государственной политики  
во всех сферах, включая и сферу образования. 

Прежде всего нужно обратить внимание 
на преамбулу Конституции, поскольку она явля-
ется её неотъемлемой частью и имеет юридическую 
силу самой Конституции: 

«Мы, многонациональный народ Российской 
Федерации, соединённые общей судьбой на своей 
земле, утверждая права и свободы человека, граж-
данский мир и согласие, сохраняя исторически сло-
жившееся государственное единство, исходя из 
общепризнанных принципов равноправия и само-
определения народов, чтя память предков, пере-
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давших нам любовь и уважение к Отечеству, веру 
в добро и справедливость, возрождая суверенную 
государственность России и утверждая незыбле-
мость её демократической основы, стремясь обеспе-
чить благополучие и процветание России, исходя из 
ответственности за свою Родину перед нынешним 
и будущими поколениями, сознавая себя частью 
мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУ-
ЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Выделенные формулировки преамбулы рас-
крываются в ряде статей главы 1 «Основы консти-
туционного строя». Так, в статье 5 указывается, что:

1. Российская Федерация состоит из респу-
блик, краёв, областей, городов федерального зна-
чения, автономной области, автономных округов 
– равноправных субъектов Российской Федерации.

2. Республика (государство) имеет свою кон-
ституцию и законодательство. Край, область, город 
федерального значения, автономная область, авто-
номный округ имеет свой устав и законодательство.

3. Федеративное устройство Российской Феде-
рации основано на её государственной целостности, 
единстве системы государственной власти, разгра-
ничении предметов ведения и полномочий между ор-
ганами государственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, равноправии и самоопреде-
лении народов в Российской Федерации.

4. Во взаимоотношениях с  федеральными  
органами государственной власти все субъекты 
Российской Федерации между собой равноправны.

Статья 7 определяет, что «Российская Федера-
ция – социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека».

В статье 11 закреплены важнейшие принципы 
государственной власти:

1. Государственную власть в Российской Фе-
дерации осуществляют Президент Российской Фе-
дерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации 
и Государственная Дума), Правительство Россий-
ской Федерации, суды Российской Федерации.

2. Государственную власть в  субъектах  
Российской Федерации осуществляют образуемые 
ими органы государственной власти.

3. Разграничение предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации осущест-
вляется настоящей Конституцией, Федеративным 
и иными договорами о разграничении предметов ве-
дения и полномочий.

Верховенство Конституции в законодательстве 
Российской Федерации закреплено в статье 15:

1. Конституция Российской Федерации имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие и при-
меняется на всей территории Российской Федера-
ции. Законы и иные правовые акты, принимаемые 
в Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации.

2. Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и законы.

3. Законы подлежат официальному опублико-
ванию. Неопубликованные законы не применяются. 
Любые нормативные правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, не могут применяться, если они не опубли-
кованы официально для всеобщего сведения.

4. Общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью 
её правовой системы. Если международным дого-
вором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то приме-
няются правила международного договора.

Наконец, в этой главе статья 16 закрепляет, что:
1. Положения настоящей главы (т.е. главы 1) 

Конституции составляют основы конституцион-
ного строя Российской Федерации и не могут быть 
изменены иначе как в порядке, установленном на-
стоящей Конституцией.

2. Никакие другие положения настоящей 
Конституции не могут противоречить основам 
конституционного строя Российской Федерации. 

В главе 2 «Права и свободы человека и гражда-
нина» значительное место занимают статьи, нормы 
которых непосредственно связаны с образованием 
как таковым. Это прежде всего нормы статьи 17:
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1. В Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы человека и граж-
данина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии 
с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неот-
чуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц.

Принципиально важна для понимания сущности 
очерченной проблемы статья 18: «Права и свободы 
человека и гражданина являются непосредственно 
действующими. Они определяют смысл, содержа-
ние и применение законов, деятельность законо-
дательной и исполнительной власти, местного  
самоуправления и обеспечиваются правосудием».

Далее в  главе 2 Конституции отмеченные 
положения развиваются следующим образом. Так, 
в статье 19 закреплено, что:

1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к  религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств. Запрещаются 
любые формы ограничения прав граждан по при-
знакам социальной, расовой, национальной, язы-
ковой или религиозной принадлежности.

Статья 29 содержит ряд положений, напрямую 
связанных с образованием и образовательным про-
цессом:

1. Каждому гарантируется свобода мысли и 
слова.

2. Не допускаются пропаганда или агита-
ция, возбуждающие социальную, расовую, наци-
ональную или религиозную ненависть и вражду. 
Запрещается пропаганда социального, расового, 
национального, религиозного или языкового пре-
восходства.

3. Никто не может быть принуждён к выраже-
нию своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать,  
получать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом.  
Перечень сведений, составляющих государствен-
ную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информа-
ции. Цензура запрещается.

Отдельного обсуждения требуют нормы статьи 
43 Конституции:

1. Каждый имеет право на образование; каж-
дый следует понимать буквально, и это значит, что 
цитированная норма распространяется на любое 
физическое лицо, находящееся на территории Рос-
сийской Федерации, независимо от наличия или 
отсутствия гражданства Российской Федерации.

2. Гарантируются общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего и 
среднего профессионального образования в  госу-
дарственных или муниципальных образователь-
ных учреждениях и на предприятиях. В сущности 
норма, не отвергая гарантий общедоступности и 
бесплатности образования, не указывает прямо 
на эти гарантии, а это значит, что в этой связи нор-
ма является отсылочной: нужно ещё найти в акту-
альном нормативном материале легальные форму-
лировки правовых институтов общедоступности и 
бесплатности. Вторая важная особенность нормы 
заключается в том, что на конституционном уров-
не закреплена позиция законодателя о разделении 
образования как такового на сферы: дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального 
образования, причём прямо указывается, что по-
следнее может осуществляться не только в госу-
дарственных или муниципальных образовательных 
учреждениях, но и на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бес-
платно получить высшее образование в государ-
ственном или муниципальном образовательном уч-
реждении и на предприятии. И эта норма является 
отсылочной: в ней не сформулировано легальное 
определение института конкурсной основы. Тем не 
менее эта норма выделяет ещё одну сферу образо-
вания, – высшее образование, и тут же вносит не-
определённость: высшее образование может быть 
получено как в государственном или муниципаль-
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ном образовательном учреждении, так и на пред-
приятии.

Сравнение формулировок п.2 с  п.3 рассма-
триваемой статьи приводит к  выводу: на  кон-
ституционном уровне закреплено, что в отличие 
от  дошкольного и основного общего образова-
ния как среднее профессиональное, так и высшее 
образование может быть получено как в государ-
ственных или муниципальных образовательных 
учреждениях, так и на предприятиях. Особо сле-
дует подчеркнуть, что рассматриваемая статья 
исчерпывающим образом указывает: образова-
ние в любой из выделенных законодателем сфер 
может быть получено только в государственных 
или муниципальных образовательных учрежде-
ниях и на  предприятиях; последнее относится 
только к среднему профессиональному и высшему 
образованию. Из изложенного вытекает, что тем 
самым законодатель на конституционном уровне 
исключает возможность получения образова-
ния в любой сфере в частных образовательных 
учреждениях, и одновременно закладывает пра-
вовую неопределённость для среднего профес-
сионального и высшего образования, указывая 
на возможность получения такого образования 
на предприятиях. Иными словами, упоминание 
о предприятиях, как юридических лицах, имеющих 
легальные возможности ведения образовательной 
деятельности, является отсылочным: эта форму-
лировка не содержит вразумительных указаний 
на организационно-правовую форму предприятий 
и их принадлежность государству или муници-
пальным образованиям [2].

1. Основное общее образование обязательно. 
Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 
получение детьми основного общего образования.  
И эта норма закладывает правовую неопределён-
ность. В самом деле, в  ней ничего не говорится 
о детях, не имеющих ни родителей, ни лиц, их за-
меняющих, что неизбежно ставит вопрос: а кто же 
тогда обеспечивает получение такими детьми обра-
зования? Во-вторых, оборот «обеспечивают» лишь 
умножает правовую неопределённость: норма явля-
ется отсылочной, поскольку требует установления 
легальных определений «обеспечения получения 

детьми основного общего образования», с одной 
стороны, а с  другой – порождает ряд вопросов: 
в чём заключается юридический состав такого нео-
беспечения, каковы юридические последствия этого 
состава, какая конкретно юридическая ответствен-
ность возникает на основе этого состава и в чём за-
ключаются меры профилактики, предупреждения 
и пресечения таких составов, а также ликвидации 
последствий и компенсации причинённого вреда. 

2. Российская Федерация устанавливает феде-
ральные государственные образовательные стан-
дарты, поддерживает различные формы образова-
ния и самообразования. И здесь также заложена 
правовая неопределённость: во-первых, оборот 
«Российская Федерация поддерживает…» – оце-
ночное высказывание, не несущее конкретного 
содержания, – в самом деле, неясно не только как 
конкретно осуществляется эта поддержка, но и то, 
как именно и посредством каких государственных 
институтов Российская Федерация поддерживает 
различные формы образования и самообразова-
ния; во-вторых, формулировка «различные формы 
образования и самообразования» вызывает нео-
пределённые представления (в самом деле, неясно, 
в что такое «различные формы образования», ка-
ковы критерии их различия) и, кроме того, прямо 
указывает на самообразование; понятно, что «фор-
мы самообразования» - тоже отсылочное выраже-
ние, поскольку без легализации понятия «формы 
самообразования» сложно установить роль и место 
института самообразования в образовательной по-
литике государства [4]. 

Далее в рассматриваемой главе Конституции 
содержится ряд норм, имеющих прямое отношение 
к обсуждаемой проблематике. Так, статья 44 содер-
жит следующие нормы:

1. Каждому гарантируется свобода литера-
турного, художественного, научного, технического 
и других видов творчества, преподавания. Интел-
лектуальная собственность охраняется законом.  
Не акцентируя внимание на выделенном, отметим, 
что гарантии свободы научного творчества и пре-
подавания помимо чисто юридического содержа-
ния имеют ещё и выраженное политическое изме-
рение (что будет подробнее рассмотрено позже). 
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2. Каждый имеет право на участие в культур-
ной жизни и пользование учреждениями культуры, 
на доступ к культурным ценностям. 

3. Каждый обязан заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия, беречь па-
мятники истории и культуры. 

Положения п.2 и п.3 уместно учитывать в силу 
выдвинутого тезиса: образование как таковое – 
социокультурный институт, а потому оно имеет и 
культурное измерение.

Необходимо также помнить положения статьи 
45, в которой определено:

1. Государственная защита прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации 
гарантируется.

2. Каждый вправе защищать свои права 
и свободы всеми способами, не запрещёнными 
законом, 

и положения статьи 55, где указано:
1. Перечисление в Конституции Российской 

Федерации основных прав и свобод не должно тол-
коваться как отрицание или умаление других обще-
признанных прав и свобод человека и гражданина.

2. В Российской Федерации не должны изда-
ваться законы, отменяющие или умаляющие права 
и свободы человека и гражданина.

3. Права и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены федеральным законом толь-
ко в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.

Для дальнейшего анализа важно учитывать 
эти две статьи в их взаимосвязи, поскольку ст.45 
содержит исчерпывающее указание на гарантию 
государственной защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, с одной стороны, а с другой 
– делегирует каждому (читай: физическому лицу, 
находящемуся на  территории Российской Феде-
рации) право на защиту собственных прав и сво-
бод всеми способами, не запрещёнными законом. 
Особо подчеркнём, что приведённая формулировка 
является открытой: она не содержит исчерпываю-
щего перечня легальных способов защиты прав  

и свобод; единственным ограничением выбора 
таких способов защиты является только запрет 
их законом. 

В то же время статья 55 развивает отмеченные 
выше положения тем, что:

 – однозначно формулируется запрет на  огра-
ничительное толкование содержания основных 
прав и свобод, но одновременно по  умолчанию 
легализуется расширительное их толкование;

 – сформулирован однозначный запрет 
на издание законов Российской Федерации, отменя-
ющих или умаляющих права и свободы человека и 
гражданина;

 – в противовес возможной абсолютизации 
предыдущего запрета его действие ограничивается 
мерами, необходимыми для защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства. Перечень 
возможных оснований ограничения прав и свобод 
сформулирован исчерпывающим образом, не допу-
скающим расширительного толкования, с  одной 
стороны, а с другой – однозначно определено прин-
ципиально важное положение: только федераль-
ный закон может быть легальным основанием для 
всякого ограничения прав и свобод. 

Наконец, статья 64 гласит, что «Положения 
настоящей главы (главы второй) составляют 
основы правового статуса личности в Российской 
Федерации и не могут быть изменены иначе как 
в порядке, установленном настоящей Конститу-
цией». 

В числе последующих глав Конституции, содер-
жащих нормы, развивающие и конкретизирующие 
отмеченные выше положения, прежде всего сле-
дует отметить главу 3 «Федеративное устройство», 
в которой, в частности, следует учитывать нормы 
указанных ниже статей:

Статья 71 определяет, что «В ведении Россий-
ской Федерации находятся:

а) принятие и изменение Конституции Россий-
ской Федерации и федеральных законов, контроль 
за их соблюдением;

в) регулирование и защита прав и свобод чело-
века и гражданина; гражданство в  Российской 
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Федерации; регулирование и защита прав нацио-
нальных меньшинств;

г) установление системы федеральных органов 
законодательной, исполнительной и судебной вла-
сти, порядка их организации и деятельности; фор-
мирование федеральных органов государственной 
власти;

е) установление основ федеральной политики 
и федеральные программы в области государствен-
ного, экономического, экологического, социального, 
культурного и национального развития Российской 
Федерации;

к) внешняя политика и международные отно-
шения Российской Федерации, международные 
договоры Российской Федерации; вопросы войны 
и мира;

о) судоустройство; прокуратура; … граж-
данское законодательство; процессуальное 
законодательство; правовое регулирование интел-
лектуальной собственности;

п) федеральное коллизионное право.
Статья 72 в п.1 закрепляет, что в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации находятся:

б) защита прав и свобод человека и гражда-
нина; защита прав национальных меньшинств; обе-
спечение законности, правопорядка, общественной 
безопасности;

е) общие вопросы воспитания, образования, 
науки, культуры, физической культуры и спорта; 

ж) … защита семьи, материнства, отцовства и 
детства; социальная защита, включая социальное 
обеспечение;

н) установление общих принципов организа-
ции системы органов государственной власти и 
местного самоуправления.

Сопоставление положений статей 71 и 72 Кон-
ституции Российской Федерации с очевидностью 
показывает, что образование как социокультур-
ный институт отнесено как к ведению Российской 
Федерации, так и к совместному ведению Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции. Нужно отметить, что такая двойственность 
ведения по  отношению к  образованию вряд ли 
разумна, ибо она на  конституционном уровне 

формирует фундамент для «размывания» единой 
образовательной политики Российской Федерации. 
Угроза единству образовательной политики Рос-
сийской Федерации заложена и в ст.73 Конститу-
ции Российской федерации; «Вне пределов ведения 
Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по  предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации субъекты Российской Федерации обла-
дают всей полнотой государственной власти».  
В самом деле, Конституция Российской Федерации 
только в цитированном тексте упоминает институт 
полномочий, противопоставляя его пределам веде-
ния: буквальное прочтение текста статьи приводит 
к выводу, что вся полнота государственной вла-
сти принадлежит субъектам Российской Федера-
ции вне указанных пределов, причём эти пределы 
очерчены предметами ведения с одной стороны,  
а с другой – полномочиями Российской Федерации 
по предметам совместного ведения. 

Далее в Конституции Российской Федерации 
закрепляются приоритеты в нормативно-правовом 
регулировании. Так, статья 76 определяет, что:

1. По предметам ведения Российской Федера-
ции принимаются федеральные конституционные 
законы и федеральные законы, имеющие прямое 
действие на всей территории Российской Федера-
ции.

2. По предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации  
издаются федеральные законы и принимаемые  
в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации. 
Сопоставление первых двух пунктов подтвержда-
ет предположение о конституционном закрепле-
нии отмеченной неопределённости. Так, очевидно, 
что «принимаются» и «издаются» – определения  
нетождественных процедур нормотворчества.  
В п.1 подчёркнуто, что федеральные конститу-
ционные законы и федеральные законы при-
нимаются, что подразумевает чётко регла-
ментированную процедуру законотворчества, 
включающую закреплённые Законом стадии. Одна-
ко п.2 содержит формулировку издаются федераль-
ные законы и принимаемые в соответствии с ними 



Научный журнал92

наУка, иннОвации  и ОбразОвание 2020

законы и иные нормативные правовые акты субъ-
ектов Российской Федерации, что ставит вопрос:  
чем конкретно процедура издания законов отли-
чается от процедуры их принятия, а в конечном 
счёте ставит вопрос о соотношении принятых и 
изданных законов по юридической силе. Поднятый 
вопрос корректен в  силу чёткой формулировки 
«принимаемые в соответствии с ними (т.е. с уже 
изданными) законами. Кроме того, нигде в тексте 
рассматрива-емой статьи нет никаких указаний 
на субъект этого издания: кому принадлежит право 
издания законов? Отмеченная правовая неопреде-
лённость не снимается формулировкой п. 3 рассма-
триваемой статьи: «Федеральные законы не могут 
противоречить федеральным конституционным 
законам». В самом деле, вытекающий из изложен-
ного вопрос: могут ли возникать коллизии между  
законами, принятыми и законами, изданными 
в  этой статье даже не поставлен. Далее в  ст.76  
указано:

3. Вне пределов ведения Российской Федера-
ции, совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации республики, 
края, области, города федерального значения, авто-
номная область и автономные округа осуществля-
ют собственное правовое регулирование, включая 
принятие законов и иных нормативных правовых 
актов; и в этой формулировке отсутствует изда-
ние законов и иных нормативно-правовых актов.  
И только в последних пунктах ст.76 вновь появля-
ется институт издания:

4. Законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации не могут 
противоречить федеральным законам, принятым 
в соответствии с частями первой и второй насто-
ящей статьи. В случае противоречия между феде-
ральным законом и иным актом, изданным в Рос-
сийской Федерации, действует федеральный закон.

5. В случае противоречия между федераль-
ным законом и нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, изданным в со-
ответствии с частью четвертой настоящей статьи, 
действует нормативный правовой акт субъекта 
Российской Федерации. При поверхностном ана-
лизе положений п.5 и п.6 ст.76 вопросов не возни-

кает. Однако буквальное прочтение отмеченного 
немедленно ставит вопрос о критериях отнесения 
закона или иного нормативно-правового акта либо 
к категории принятых, либо к категории издан-
ных. Понятно, что отсутствие таких критериев тут 
же блокирует всякую возможность практическо-
го применения положений ст.76 при разрешении 
возникающих коллизий в нормативном материале.  
Не разрешается этот вопрос и упомянутыми выше 
положениями п.2 ст.55 Конституции. 

Система органов государственной власти 
в Российской Федерации определена чрезвычайно 
общими положениями, по  сути являющимися 
отсылочными. Так, в ст.77 определено: 

1. Система органов государственной власти 
республик, краёв, областей, городов федераль-
ного значения, автономной области, автономных 
округов устанавливается субъектами Российской  
Федерации самостоятельно в соответствии с ос-
новами конституционного строя Российской 
Федерации и общими принципами организации 
представительных и исполнительных органов  
государственной власти, установленными феде-
ральным законом.

2. В пределах ведения Российской Федерации и 
полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации образу-
ют единую систему исполнительной власти в Рос-
сийской Федерации; и здесь необходимо вспом-
нить отмеченную выше основу для «размывания» 
единства образовательной политики государства: 
формулировка почти дословно совпадает с фор-
мулировками статей 72 и 73. Дальнейшие положе-
ния вполне соответствуют отмеченным предельно 
общим положениям: статья 78 определяет, что:

1. Федеральные органы исполнительной вла-
сти для осуществления своих полномочий могут 
создавать свои территориальные органы и назна-
чать соответствующих должностных лиц.

2. Федеральные органы исполнительной вла-
сти по  соглашению с  органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации могут 
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передавать им осуществление части своих полно-
мочий, если это не противоречит Конституции Рос-
сийской Федерации и федеральным законам.

3. Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по соглашению с федераль-
ными органами исполнительной власти могут пере-
давать им осуществление части своих полномочий.

4. Президент Российской Федерации и Пра-
вительство Российской Федерации обеспечивают 
в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации осуществление полномочий федеральной  
государственной власти на всей территории Рос-
сийской Федерации. Совместное рассмотрение этих 
пунктов ст.78 приводит к выводу: на конституци-
онном уровне закреплено, что организационная 
основа проведения государственной образователь-
ной политики, будучи связанной с иерархической 
структурой государственной власти в Российской 
Федерации, не является «жёсткой». С одной сто-
роны, это обеспечивает известную «пластичность» 
системы государственной власти, что является 
необходимым условием для адаптации как самой 
государственной власти, так и реализуемой ею  
государственной образовательной политики 
к внешним и внутренним вызовам к государству 
в целом и его институтам. С другой стороны, от-
сутствие внятных критериев степени свободы та-
ких организационных изменений потенциально 
опасно тем, что излишние динамичность и степень 
таких преобразований, пусть даже мотивирован-
ные необходимостью оперативного реагирования 
на вызовы, может привести к десинхронизации мер 
по реализации государственной образовательной 
политики с образованием как таковым: процессы 
в системе образования имеют свойственную им 
специфику и продолжительность, отвечающую 
уровню образования, а потому система образова-
ния в известной мере инерционна. Это значит, что 
любые изменения государственной образователь-
ной политики должны осуществляться синхрон-
но внутренним процессам системы образования. 
В противном случае излишне динамично меня-
ющаяся образовательная политика как минимум  
не достигнет целей, на достижение которых она 
ориентируется, а в  худшем случае форсирова-

ние изменений образовательной политики может  
повлечь крушение всей системы образования. 

Рассмотренным положениям корреспондирует 
статья 79, определяющая, что «Российская Феде-
рация может участвовать в межгосударственных 
объединениях и передавать им часть своих полно-
мочий в соответствии с международными догово-
рами, если это не влечёт ограничения прав и свобод 
человека и гражданина и не противоречит основам 
конституционного строя Российской Федерации»: 
эти положения развивают положения ст.78 и рас-
ширяют «степени свободы» возможных организа-
ционных преобразований. 

Последующие главы Конституции содержат 
ряд норм, прямо указывающих на источники госу-
дарственной политики вообще и образовательной 
в частности. В числе этих глав прежде всего глава 
четвёртая, регламентирующая статус Президента 
Российской Федерации. В ст.80 закреплено, что: 

1. Президент Российской Федерации является 
главой государства.

2. Президент Российской Федерации являет-
ся гарантом Конституции Российской Федерации, 
прав и свобод человека и гражданина. В установ-
ленном Конституцией Российской Федерации  
порядке он принимает меры по  охране сувере-
нитета Российской Федерации, её независимости  
и государственной целостности, обеспечивает  
согласованное функционирование и взаимодействие 
органов государственной власти.

3. Президент Российской Федерации в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами определяет основные 
направления внутренней и внешней политики го-
сударства.

4. Президент Российской Федерации как глава 
государства представляет Российскую Федерацию 
внутри страны и в международных отношениях.

Эти положения развиваются далее в ст.83 сле-
дующим образом:

«Президент Российской Федерации:
а) назначает с согласия Государственной Думы 

Председателя Правительства Российской Федерации;
б) имеет право председательствовать на заседа-

ниях Правительства Российской Федерации;
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в) принимает решение об отставке Правитель-
ства Российской Федерации;

д) по предложению Председателя Правитель-
ства Российской Федерации назначает на  долж-
ность и освобождает от должности заместителей 
Председателя Правительства Российской Федера-
ции, федеральных министров;

е) представляет Совету Федерации кандида-
туры для назначения на должность судей Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации; назначает судей дру-
гих федеральных судов;

и) формирует Администрацию Президента 
Российской Федерации;

к) назначает и освобождает полномочных пред-
ставителей Президента Российской Федерации».

Статья 84 предусматривает, что «Президент 
Российской Федерации:

а) назначает выборы Государственной Думы 
в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации и федеральным законом;

б) распускает Государственную Думу в случаях 
и порядке, предусмотренных Конституцией Рос-
сийской Федерации;

в) назначает референдум в порядке, установ-
ленном федеральным конституционным законом;

г) вносит законопроекты в Государственную 
Думу;

д) подписывает и обнародует федеральные 
законы;

е) обращается к  Федеральному Собранию 
с ежегодными посланиями о положении в стране, 
об основных направлениях внутренней и внешней 
политики государства».

Статья 85 предусматривает, что:
1. Президент Российской Федерации может 

использовать согласительные процедуры для раз-
решения разногласий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, а также между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. В случае 
недостижения согласованного решения он может 
передать разрешение спора на рассмотрение соот-
ветствующего суда.

2. Президент Российской Федерации вправе 
приостанавливать действие актов органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
в случае противоречия этих актов Конституции 
Российской Федерации и федеральным законам, 
международным обязательствам Российской Фе-
дерации или нарушения прав и свобод человека и 
гражданина до решения этого вопроса соответству-
ющим судом.

Согласно положениям ст.86 Президент Россий-
ской Федерации:

а) осуществляет руководство внешней полити-
кой Российской Федерации;

б) ведёт переговоры и подписывает междуна-
родные договоры Российской Федерации; 

в) подписывает ратификационные грамоты.
Помимо этого, «Президент Российской Феде-

рации при обстоятельствах и в порядке, предусмо-
тренных федеральным конституционным законом, 
вводит на территории Российской Федерации или 
в отдельных её местностях чрезвычайное положение 
с незамедлительным сообщением об этом Совету 
Федерации и Государственной Думе» [1, ст.88].

Кроме того, ст.90 закрепляет, что: 
1. Президент Российской Федерации издаёт 

указы и распоряжения.
2. Указы и распоряжения Президента Рос-

сийской Федерации обязательны для исполнения 
на всей территории Российской Федерации.

3. Указы и распоряжения Президента Россий-
ской Федерации не должны противоречить Кон-
ституции Российской Федерации и федеральным 
законам.

Таким образом, статьи четвёртой главы Кон-
ституции в совокупности составляют норматив-
ную основу полномочий Президента Российской 
Федерации практически во всех сферах внутрен-
ней и внешней политики государства и определяют 
ведущую роль Президента Российской Федерации 
в системе органов государственной власти [3]. 

Роль и место Федерального Собрания в этой 
системе закрепляется в  главе 5 Конституции, и 
прежде всего в  ст.94: «Федеральное Собрание 
– парламент Российской Федерации – является 
представительным и законодательным органом Рос-
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сийской Федерации», и в ст.95 (п.1): «Федеральное 
Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации  
и Государственной Думы».

Согласно положениям главы 6 Конституции 
Правительство Российской Федерации, осущест-
вляя исполнительную власть, выполняет ряд функ-
ций и обладает широкими полномочиями. Так, 
ст.110 закрепляет, что:

1. Исполнительную власть Российской Феде-
рации осуществляет Правительство Российской 
Федерации.

2. Правительство Российской Федерации состо-
ит из Председателя Правительства Российской Фе-
дерации, заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных министров

Председатель Правительства Российской 
Федерации в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и 
указами Президента Российской Федерации опре-
деляет основные направления деятельности Пра-
вительства Российской Федерации и организует 
его работу [1, ст.113]. В сущности, это значит, что 
ведущая роль Президента Российской Федерации 
распространяется и на  основные направления 
деятельности Правительства, которые очерчены 
в  последующих статьях Конституции. Согласно 
ст.114 Правительство Российской Федерации:

«в) обеспечивает проведение в Российской Феде-
рации единой государственной политики в области 
культуры, науки, образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, экологии;

е) осуществляет меры по обеспечению законно-
сти, прав и свобод граждан, охране собственности 
и общественного порядка, борьбе с преступностью;

ж) осуществляет иные полномочия, возложен-
ные на него Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами Президента  
Российской Федерации [1, п.1 ст.114]», 
и «Порядок деятельности Правительства Россий-
ской Федерации определяется федеральным кон-
ституционным законом [1, п.2 ст.114]». Последнее 
нуждается в комментарии: если п.1 ст.114 очер-
чивает сферы компетенции Правительства Рос-
сийской Федерации, то п.2 является отсылочным, 
поскольку он лишь указывает, что «порядок дея-

тельности Правительства Российской Федерации 
определяется федеральным конституционным 
законом», а «порядок деятельности» характери-
зует лишь организационные аспекты деятельности,  
не регламентируя её по существу. 

В последующих статьях конкретизируются пол-
номочия Правительства Российской Федерации и 
его статус в системе государственной власти. Так, 
ст.115 определяет, что: 

1. На основании и во исполнение Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, нормативных указов Президента Российской  
Федерации Правительство Российской Федерации 
издаёт постановления и распоряжения, обеспечи-
вает их исполнение.

2. Постановления и распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации обязательны к ис-
полнению в Российской Федерации.

3. Постановления и распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации в случае их про-
тиворечия Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам и указам Президента Россий-
ской Федерации могут быть отменены Президен-
том Российской Федерации. Последнее в сущности 
закрепляет приоритет президентской власти над 
исполнительной, поскольку этот пункт делегирует 
Президенту Российской Федерации полномочия 
отменять постановления и распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации по указанным осно-
ваниям во внесудебном порядке. Более того, в ст.117 
содержатся нормы, ограничивающие «степени сво-
боды» Правительства Российской Федерации:

«1. Правительство Российской Федерации 
может подать в отставку, которая принимается или 
отклоняется Президентом Российской Федерации.

2. Президент Российской Федерации может 
принять решение об отставке Правительства Рос-
сийской Федерации.

3. Государственная Дума может выразить 
недоверие Правительству Российской Федерации. 
Постановление о недоверии Правительству Россий-
ской Федерации принимается большинством голо-
сов от общего числа депутатов Государственной 
Думы. После выражения Государственной Думой 
недоверия Правительству Российской Федерации 
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Президент Российской Федерации вправе объявить 
об отставке Правительства Российской Федерации 
либо не согласиться с решением Государственной 
Думы. В случае если Государственная Дума в тече-
ние трёх месяцев повторно выразит недоверие 
Правительству Российской Федерации, Президент 
Российской Федерации объявляет об отставке Пра-
вительства либо распускает Государственную Думу.

4. Председатель Правительства Российской 
Федерации может поставить перед Государствен-
ной Думой вопрос о доверии Правительству Рос-
сийской Федерации. Если Государственная Дума 
в доверии отказывает, Президент в течение семи 
дней принимает решение об отставке Правитель-
ства Российской Федерации или о роспуске Госу-
дарственной Думы и назначении новых выборов.

5. В случае отставки или сложения полномочий 
Правительство Российской Федерации по  пору-
чению Президента Российской Федерации про-
должает действовать до сформирования нового 
Правительства Российской Федерации». В сущно-
сти, эти положения закрепляют неравновесный 
баланс в системе государственной власти, сдвигая 
его в сторону президентской власти. 

В главе 7 «Судебная власть и прокуратура» ста-
тья 125 содержит важнейшие нормы о Конституци-
онном Суде:

«2. Конституционный Суд Российской Феде-
рации по запросам Президента Российской Феде-
рации, Совета Федерации, Государственной Думы, 
одной пятой членов Совета Федерации или депу-
татов Государственной Думы, Правительства Рос-
сийской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, органов законодательной и исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
разрешает дела о соответствии Конституции Рос-
сийской Федерации:

а) федеральных законов, нормативных актов 
Президента Российской Федерации, Совета Феде-
рации, Государственной Думы, Правительства Рос-
сийской Федерации;

б) конституций республик, уставов, а также 
законов и иных нормативных актов субъектов 
Российской Федерации, изданных по  вопросам, 
относящимся к ведению органов государственной 

власти Российской Федерации и совместному веде-
нию органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации;

в) договоров между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
договоров между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

г) не вступивших в силу международных дого-
воров Российской Федерации.

3. Конституционный Суд Российской Федера-
ции разрешает споры о компетенции:

а) между федеральными органами государ-
ственной власти;

б) между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации;

в) между высшими государственными орга-
нами субъектов Российской Федерации.

4. Конституционный Суд Российской Федера-
ции по жалобам на нарушение конституционных 
прав и свобод граждан и по запросам судов прове-
ряет конституционность закона, применённого 
или подлежащего применению в конкретном деле, 
в порядке, установленном федеральным законом.

5. Конституционный Суд Российской Федера-
ции по запросам Президента Российской Федера-
ции, Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации, органов 
законодательной власти субъектов Российской 
Федерации даёт толкование Конституции Россий-
ской Федерации.

6. Акты или их отдельные положения, при-
знанные неконституционными, утрачивают силу; 
не соответствующие Конституции Российской 
Федерации международные договоры Российской 
Федерации не подлежат введению в действие и при-
менению.

7. Конституционный Суд Российской Федера-
ции по запросу Совета Федерации даёт заключение 
о соблюдении установленного порядка выдвиже-
ния обвинения Президента Российской Федера-
ции в  государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления». Трудно переоце-
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нить важность приведённых положений, поскольку 
отмеченные полномочия Конституционного Суда 
Российской Федерации составляют конституцион-
ную основу контроля государственной власти. 

Можно было бы рассмотреть и другие положе-
ния Конституции Российской Федерации, прямо 
или опосредованно определяющие пределы госу-
дарственной образовательной политики, однако 
это значительно увеличило бы объём текста, не 
внося дополнительной ясности в начатое обсуж-
дение. 

Основываясь на рассмотренных положениях 
Конституции Российской Федерации, можно сфор-
мулировать предварительные выводы:

1. Президенту Российской Федерации при-
надлежит вся полнота государственной власти, 
поскольку в Конституции закреплены однознач-
но сформулированные нормы, согласно которым 
Президент Российской Федерации имеет легальные 
возможности влияния на все сферы государствен-
ной власти.

2. Президент Российской Федерации облада-
ет правами выдвижения инициатив во всех сферах 
внешней и внутренней политики Российской Фе-
дерации и располагает конституционными и лега-
лизованными Конституцией организационными 
возможностями направлять и оперативно менять 
проводимую политическую линию.

3. Проводником указанной политической ли-
нии Президента Российской Федерации является 
Правительство Российской Федерации, обладаю-
щее определёнными свободами в реализации мер 
исполнительной власти, поддерживающих полити-
ческую линию Президента Российской Федерации.

4. Конституция Российской Федерации пред-
усматривает ограничения пределов усмотрений 
Президента Российской Федерации и степеней 
свободы Правительства Российской Федерации, но 

нигде в Конституции эти пределы явно не сформу-
лированы. 

5. Выдвигаемые инициативы Президента Рос-
сийской федерации и организуемые Правитель-
ством Российской Федерации меры по реализации 
указанных инициатив не могут вступать в противо-
речие с нормами главы 1 «Основы конституцион-
ного строя» и главы 2 «Права и свободы человека 
и гражданина».

Сформулированные выводы могут выступать 
в качестве исходных посылок внутреннего и внеш-
него анализа эволюции образовательной поли-
тики Российской Федерации в период с 12 декабря 
1993 года по настоящее время, что будет сделано 
в последующих работах. 
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