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ВВЕДЕНИЕ 

 

Право на образование – одно из важнейших прав человека, закрепленное 

в Конституции Российской Федерации, а также в международно-правовых 

актах: во Всеобщей декларации прав человека от 1948 г., ст. 26, в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах от 

1966 г., ст. 13, 14, в Конвенции о правах ребенка от 1989 г., ст. 28, 29, в 

Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека от 1995 г., ст. 27.  

Право на образование относится к тем правам, которые находятся под 

защитой Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

1950 г. Протокол №1 1952 г., ст. 2. Право на образование закреплено в 

Конституции Российской Федерации ст. 43 и «является одним из основных и 

неотъемлемых конституционных прав граждан РФ» (преамбула Закона). Важно 

подчеркнуть, что в 1996 году Россия стала полноправным членом Совета 

Европы, подписав и ратифицировав в 1998 г. Европейскую Конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней, а так же целый 

ряд других документов Совета Европы, касающихся образования. 

Право на образование предполагает, помимо реализации потребностей в 

получении знаний,  еще и возможность применения полученных навыков на 

практике, в процессе профессиональной деятельности. Таким образом, от 

качества образования, предоставляемого гражданам, зависит не только судьба 

конкретного поколения, но и страны в целом. Именно в  период обучения у 

несовершеннолетних формируются нравственные ориентиры, 

гражданственность и патриотизм, т.е. качества, без которых невозможно 

устойчивое, динамичное развитие любого современного социума. М.И. Демков, 

анализируя в начале XX в. историю педагогики, писал, что "никогда не было 

времени, чтобы государственная система образования работала без идеалов, но 

в различные времена и эпохи идеалы были разные. Менялись люди, менялись 

обстоятельства, являлись и иные задачи, иные идеалы".  
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Между тем, несмотря на законодательное закрепление права на 

образование и провозглашение его общедоступности, при реализации данного 

права возникает ряд сложностей и проблем как правового, так и 

организационного характера. Так, к теоретическим проблемам можно отнести 

то, что российский законодатель не дает определения понятия «право на 

образование», в связи с чем в юридической литературе не сложилось 

однозначного понимания сущности и содержания данного права. В практике 

реализации гражданами конституционного права на образование существует 

множество противоречий и нерешенных вопросов, в том числе связанных с 

переходом на новые стандарты образования, затрудняющих для граждан 

реализацию одного из важнейших конституционных прав и поэтому 

требующих пристального внимания и всестороннего исследования.        

Сказанное обусловливает актуальность избранной темы выпускной 

квалификационной работы. 

Объектом исследования являются правовые отношения, возникающие в 

связи с реализацией конституционного права граждан на образование.  

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

отношения, связанные с правом граждан на образование. 

Цель исследования – всестороннее изучение вопросов, связанных с 

раскрытием понятия и правовой природы права граждан на образование, его 

особенностей; анализ проблемных аспектов реализации конституционного 

права на образование и разработка предложений по их разрешению.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

- исследование понятия, содержания, роли и значения права на 

образование в Российской Федерации; 

-   изучение особенностей правового регулирования права на образование 

в Российской Федерации; 

- рассмотрение международных стандартов в области права на 

образование; 

-    анализ системы государственных гарантий права на образование; 
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- выявление теоретических и практических проблем реализации 

гражданами права на образование; 

-    формулирование предложений по совершенствованию 

законодательства в рассматриваемой области. 

Теоретическую основу работы составляют труды таких отечественных 

ученых, как: С.С.Алексеев, Н.Г.Андрюхин, И.В.Артемьева, Т.Н.Трошкина, 

А.А.Батяев, Р.Л.Наумова, Д.Н.Бахрах, А.П.Боршевский, А.Б.Сосна, 

Н.А.Бриллиантова, В.В.Архипов, Т.П.Бутенко, Н.В.Витрук, Т.А.Владыкина, 

Л.Д.Воеводин, М.Л.Добрынина, Д.М.Евстифеев, Н.Е.Егорова, 

А.Е.Помазанский, В.С.Потапенко, Р.В.Енгибарян, Э.В.Тадевосян, А.В.Ефремов, 

Е.Н.Щеглова, Н.В.Ильина, А.А.Кирилловых, А.В.Киселева, С.Д.Князев, 

В.И.Новоселов, А.И.Порфирьев, В.В.Андрощук, П.А.Борноволоков, 

Е.В.Еремина, В.В.Спасская, Ю.В.Линская, С.В.Третьяков и др.  

Отмечая значительную научную ценность проведенных исследований, 

вместе с тем необходимо отметить, что, некоторые выводы и положения, 

выдвинутые перечисленными учеными и специалистами, требуют дальнейшего 

развития в теоретическом и практическом плане, а ряд научных положений 

нуждается в корректировке в свете изменившихся социально-экономических и 

условий развития права на современном этапе. 

Методологической основой исследования послужили такие методы 

исследования, как: специально-юридический, сравнительно-правовой, 

исторический и другие приемы обобщения научного материала и 

практического опыта.  

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя 

шесть параграфов, заключения, а также библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1.1 Понятие и содержание конституционного права на образование 

 

Для любого государства одной из важнейших подсистем является  

социальная сфера. Причины этого кроются в самой ее сути: именно социальная 

сфера обеспечивает получение человеком знаний, умений и навыков, дает 

возможность выбрать исходя из своих предпочтений, профессию, в которой 

можно применить полученные знания. При этом на социальный институт, его 

развитие, функционирование, приоритеты влияют множество факторов, 

важнейшими из которых являются экономические и политические 

преобразования. В качестве примера можно привести внедрение рыночных 

отношений в образование, изменение ориентации этого института (привлечение 

внимания к интересам личности),  создание частных, негосударственных форм 

обучения приводят к корректировкам, изменении в содержании и новому 

подходу к конституционному праву на образование. 

Право на образование в современном мире является одним из 

фундаментальных прав человека. Впервые о праве каждого гражданина на 

образование было заявлено в Конституции Франции 1793 г. («Якобинская 

Конституция»). На сегодняшний день право на образование закреплено в 

важнейших международно-правовых актах: всеобщей декларации прав 

человека, декларации прав ребенка, Европейской конвенции и защите прав 

человека и основных свобод, оно закреплено в большинстве современных 

конституций. 

В России понятие «право на образование» впервые было зафиксировано в 

Конституции РСФСР 1918 г.  при этом указывалось, что доступ к образованию 

является одной из важнейших задач государства. В 1936 г., в Конституции 

СССР, в ст. 121 была закреплена обязанность государства по отношению к   
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своим гражданам в контексте их права на образование: «граждане СССР имеют 

право на образование. Это право обеспечивается всеобщеобязательным 

начальным образованием, бесплатностью образования, включая                  

высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему 

большинству учащихся в высшей школе, обучением в школах на родном   

языке, организацией на заводах, в совхозах, машинотракторных станциях                    

и колхозах бесплатного производственного, технического и                           

агрономического обучения трудящихся»1. 

 В 1977 г. в СССР была принята новая Конституция, в которой статья об 

образовании (ст. 45) была изменена: во-первых, подтверждался принцип 

бесплатности образования, во-вторых, степень обязательного образования была 

существенно повышена: «Это право обеспечивается осуществлением 

всеобщего обязательного среднего образования молодежи, широким развитием 

профессионально-технического, среднего специального и высшего образования 

на основе связи обучения с жизнью, с производством».2 Помимо этого,                           

в статье указывались формы получения образования, впервые официально 

закреплялись льготы учащимся и студентам: право на заочное образование,                              

право на вечернее обучение, предоставление государственных стипендий                          

и льгот студентам, обязательная бесплатная выдача школьных                        

учебников, у учащихся появилась возможность обучаться на родном                                                   

языке и заниматься самообучением. 

В 1991 г. СССР прекратил свое существование, а в 1993 была принята 

Конституция РФ. Конституция РФ в своей основе руководствовалась нормами 

международного права (в частности, Декларацией прав человека), поэтому в 

ней также было закреплено право на образование. Статья 43 Конституции РФ в 

своей основе руководствовалась нормами международного права (в частности,  

                                                 
1 Конституция СССР 1936 г. [Электронный ресурс]  

URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm#10 
2 Конституция СССР 1977 г. [Электронный ресурс]  

URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm#3 
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Декларацией прав человека), поэтому в ней также было закреплено право на 

образование. Статья 43 Конституции РФ сейчас определяет нормы и правила 

существования и функционирования системы образования в России.  

В статье 43 закреплены следующие права граждан: 

1.    Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях. 

3.  Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить                  

высшее образование в государственном или муниципальном                             

образовательном учреждении и на предприятии. 

4.  Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

5.  Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы                  

образования и самообразования.1 

Понятие и сущность права на образование, данные в Конституции РФ, 

практически не конкретизируются. Соответственно, ведущее место в 

нормативно-правовом обеспечении занимают законодательные акты РФ. 

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы образования в 

России, является ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273. Однако и из ст. 43 Конституции РФ можно извлечь очень                                       

важную информацию: с одной стороны, сохраняется и декларируется

                                                 
1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]  

URL: http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm 
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общедоступность и бесплатность образования, возможность получить              

высшее образование на конкурсной основе, ввод федеральных государственных 

образовательных стандартов, финансирование образования за счет             

средств федерального бюджета, с другой – многими авторами выделяются                          

и подчеркиваются противоречия.  

 С точки зрения социальной ценности образования несомненный интерес 

представляет следующее определение: «Образование можно определить как 

относительно самостоятельную систему, целевой функцией которой является 

систематическое обучение и воспитание членов общества, ориентированное на 

овладение определенными (согласно формально зафиксированным эталонам) 

знаниями (прежде всего научными), ценностями и связанными с ними 

навыками, умениями, нормами поведения, содержание которых в конечном 

счете определяется социально-экономическим строем данного общества и его 

материально-технической базой».1 

 Определение образования интересно и с позиций юриспруденции.  

Так, юрист Е.Д. Волохова, под образованием предлагает понимать 

«процесс, в ходе которого «происходит передача от поколения к поколению 

знания всех тех духовных богатств, которые выработало человечество, 

усвоение результатов общественно-исторического познания, отраженного в 

науках о природе, обществе, в технике и искусстве, а также овладение 

трудовыми навыками и умениями. Это необходимое условие подготовки к 

жизни и труду, основное средство приобщения человека к культуре и 

овладения ею; фундамент развития культуры». 2 

Е.Д. Волохова трактует образование очень широко. Определение, 

предложенное ею, будучи принципиально верным, не может быть базовым в  

                                                 
1 Турченко, В.Н. Научно-техническая революция и революция в образовании. — М., – 1973. 

— С. 15 
2 Волохова, Е.Д. Понятие и содержание конституционного права на образование // Право и 

образование. — 2012.— №3. — С. 22-32 
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юриспруденции и нуждается в конкретизации. Целесообразно толкование 

термина «образование» давать в соответствии с законодательством. Это 

понятие определено в преамбуле Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1                          

«Об образовании» следующим образом: под образованием                             

понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения                                        

в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся                                   

констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных                            

государством образовательных уровней (образовательных цензов).                                                     

Под получением гражданином (обучающимся) образования понимается 

достижение и подтверждение им определенного образовательного ценза, 

которое удостоверяется соответствующим документом. 

 Также необходимо обратить внимание на определение В.В. Рыбаковой, 

которая отмечает, что, во-первых, образование необходимо понимать как 

целенаправленный процесс, осуществление которого может гарантироваться и 

регулироваться государством, а во-вторых, вводит юридические критерии 

качества осуществления этого процесса — достижение установленного 

государством ценза.1 Помимо того, что автор уделяет серьезное внимание 

терминологии, она обращает  внимание на непроработанность норм и 

положений дополнительного образования, неопределенность его статуса. 

И.Ф. Никитина считает, что право на образование является не 

политическим или социально-экономическим, а естественным правом человека: 

«Естественный характер прав человека означает, что они возникают из самой 

природы человека и присущи ему как условие существования в обществе,      

как некий социальный воздух». 

 

                                                 
1 Рыбакова, В.В. Конституционное право на общее образование в Российской Федерации: 

Проблемы теории и практики: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. — Екатеринбург, –                     

2005. — С.18. 
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1Право человека на образование является неотъемлемым, 

неотчуждаемым. С юридической точки зрения это означает, что человек   

обладает правом на образование независимо от того, как это право 

интерпретировано в международном и национальном законодательстве. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что большинство 

исследователей считает право на образование естественным правом любого 

человека, а, следовательно, исходя из этого положения, мы можем выделить 

следующие свойства права на образование: 

1) социальное содержание — удовлетворение естественной потребности 

человека в познании окружающего мира; 

2) непрерывный характер (то есть происходит на протяжении всей            

жизни человека); 

3) на территории Российское Федерации главным принципом права на 

образование мы можем назвать «равное для всех»;                                                  

4) является неотъемлемым. Человек не может передать это право       

кому-либо, или отказаться от него. Право на образование не может быть 

ограничено или отобрано. Государство принимает на себя обязательство 

обеспечить условия для его реализации; 

 5) по своей сути является индивидуальным правом, поскольку 

реализуется непосредственно конкретной личностью и направлено на ее 

развитие. Однако право реализуется в коллективном порядке, так как 

образовательный процесс осуществляется группами людей; 

 6) носит универсальный характер, так как с его помощью можно 

осуществить реализацию основных прав и свобод человека и гражданина; 

 7)  имеет относительный характер, т.е. для его реализации         

                                                 

1 Никитина, И.Ф. Конституциональная характеристика права на образование // Право и 

образование. — 2013. — №1. — С. 29. 
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необходимо наличие социально-экономических условий (образовательных                 

учреждений с соответствующей организационной, правовой хозяйственной 

инфраструктурой); 

 8)   носит субъективный характер; 

9)  имеет границы, несмотря на естественный характер. 

Ограничение этого права может быть вызвано возрастом,                              

ухудшением здоровья, психофизиологическими особенностями человека 

психофизиологическими ограничениями самого человека. 

 Таким образом, под образованием мы будем понимать процесс 

воспитания и обучения, осуществляемый в интересах человека и 

представляющий собой совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков. 

Под правом на образование мы будем понимать естественное право человека,  

на приобретение совокупности знаний, умений, навыков и компетенций, 

бесплатное, общедоступное и гарантируемое государством. 

Право на образование включает в себя следующие принципы: 

обязательность, доступность, бесплатность, гарантированность. Россия имеет 

давнюю традицию конституционно-правового регулирования права на 

образование как самостоятельного права личности.  В СССР с 1977 г. право на 

образование стало элементом социального статуса личности, закрепленном в 

Конституции. При этом после распада СССР в новую Конституцию 1993г.,       

в ст. 43 были включены положения, регулирующие вопросы образования в 

Российской Федерации. При этом многие исследователи отмечают 

противоречия между законодательной базой, регулирующей вопросы 

образования, и реальным состоянием дел, а также политике учебных заведений 

и Министерства Образования и Науки. В частности, отмечается снижение 

уровня гарантированности бесплатного образования, фактической его 

недоступности для большинства населения, снижение качества образования. 

Основной причиной этого исследователи считают отсутствие должной 
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нормативной регламентации платных образовательных услуг. Существование 

платного образования по принципу «разрешено то, что не запрещено» приводит 

к массовым нарушениям конституционного права на образование, практически 

исключает ответственность за качество предоставленного образования, делает 

образование одной из доходных форм коммерческой деятельности. 

 

1.2 Правовое регулирование конституционного права на образование 

 

Образование в любом государстве напрямую связано с другими сферами 

общественной жизни. Уровень развития образования напрямую влияет на 

социальную политику государства, планирование его экономического развития. 

Экономика и безопасность, научно-технический прогресс и уровень культуры – 

все эти сферы зависят от уровня образования в государстве. 

Исходя из значимости образования, логично предположить, что эту часть 

общественной жизни должна регулировать нормативно-правовая база 

максимально высокого уровня. Однако, исходя из материалов предыдущего 

параграфа, мы можем сделать вывод, что в России на протяжении уже 

длительного времени существует несоответствие между статусом образования, 

экономическими требованиями, предъявляемыми молодым специалистам, 

необходимостью обновления и модернизации экономики, импортозамещением, 

внешнеполитическими вызовами, стоящими перед государством, и уровнем 

нормативно-правовой базы, которая регулирует отношения в сфере 

образования.  

Закон РФ «Об образовании», принятый в 1992 г., не соответствовал всем 

этим требованиям и вызовам. Несмотря на большое количество правок 

сделанных в нем, противоречия между ним и другими законодательными 

актами не были сглажены или решены. Кроме того, этот закон, будучи 

принятым еще в 1992 г., регулировал еще советскую модель образования.  
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Уже к концу 1990-х гг. стало понятно, что необходим новый закон об 

образовании, регулирующий советскую модель образования.                           

При этом нельзя не отметить тот факт, что начало 2000-х                                           

годов характеризовалось большим количеством других реформ, и                            

таким образом, с одной стороны, новый закон должен был не быть таким 

противоречивым, как закон 1992., с другой – соответствовать новым реалиям 

российского и мирового образования.1 

В конце 2012 г. новый закон об образовании был принят. Первоначально 

разработчики пошли по пути кодификации законодательства и подготовки 

Кодекса Российской Федерации об образовании. По инициативе Правительства 

РФ был подготовлен проект кодекса, который затем был вынесен на 

общественное обсуждение. Однако впоследствии решили отказаться от 

принятия кодифицированного акта. Был подготовлен проект федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», включивший в себя как 

общие принципы правового регулирования отношений в сфере образования, 

так и положения, регламентирующие отдельные уровни общего                          

и профессионального образования.  

Принятие нового закона об образовании привлекло к себе такое внимание 

общественности и политических партий, какое не привлекали к себе никакие 

другие проекты законодательных актов. Число предлагаемых в ходе 

общественного обсуждения поправок к законопроекту исчислялось тысячами. 2 

Закон об образовании 2012 г. сейчас является основным законодательным 

актом, регулирующим отношения в сфере образования стал декларироваться 

как полностью соответствующий реалиям и вызовам XXI в.                     

Согласно преамбуле, в новом законе об образовании: 

                                                 
1 Козырин, А.Н. Современные проблемы систематизации образовательного законодательства 

// Ежегодник российского образовательного законодательства. — 2008. — Т.3. — Вып.2.                        

— С. 5-30. 
2 Козырин А.Н., Трошкина Т.Н., А.А. Ялбулганов. Образовательное право как учебная 

дисциплина // Реформы и право. — 2011. — №4. — С. 50-54. 
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1)   установлены правовые, организационные и экономические основы 

образования в Российской Федерации; 

2) закреплены основные принципы государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования; 

3) зафиксированы общие правила функционирования системы 

образования и осуществления образовательной деятельности; 

4) определено правовое положение участников отношений                         

в сфере образования.1 

Однако Закон об образовании 2012 г. нельзя назвать единственным 

законодательным актом,  регулирующим отношения в сфере образования. 

Помимо него, источниками российского образовательного права могут быть 

федеральные законы, принятые для регулирования отношений в                  

сфере образования (например, Федеральный закон о Московском 

государственном университете и Санкт-Петербургском государственном 

университете2), и так называемые «непрофильные законы». 

Непрофильные законы необходимы для регулирования самых разных 

положений, однако содержат в себе отдельные пункты, затрагивающие 

проблемы образования и образовательной деятельности. Условно такие законы 

можно «разбить» на несколько групп: 

1)  федеральные законы, регламентирующие вопросы организации 

образования: «О языках народов Российской Федерации», «О свободе совести и 

о религиозных объединениях» и др.; 

2)  федеральные законы, содержащие нормы специальных видов 

образования: военное образование — закон «О воинской обязанности и 

военной службе», спортивная подготовка — закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации и т. д.; 

                                                 
1 Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

URL: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 
2 Трошкина, Т.Н. Понятие и структура образовательного правоотношения // Реформы и 

право. — 2011. — №3. — С. 56-61. 
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3) федеральные законы, устанавливающие и регулирующие                         

льготы для всех участников образовательных отношений: законы                                     

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,                   

оставшихся без попечения родителей», «О социальной защите инвалидов              

в Российской Федерации», и др.; 

4)      федеральные законы, в которых регулируются трудовые отношения 

и устанавливается порядок социального обеспечения: закон «О порядке 

установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации», Трудовой кодекс РФ и др.; 

5)     федеральные законы, регулирующие отношения в сфере экономики 

и финансов образования: Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, 

Бюджетный кодекс РФ, закон «Об автономных учреждениях» и др.; 

6) федеральные законы, устанавливающие уголовную и 

административную ответственность за правонарушения в сфере образования: 

Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

7)  региональные законодательные акты, регулирующие вопросы 

образования на местах. 

Таким образом, складывается ситуация, что с одной стороны, ряд 

отношений, возникающих в образовательных отношениях, регулируется 

непрофильными законами, и отчасти это оправдано (в контексте норм 

налогового и уголовного права, например), с другой – свидетельствует о том, 

что бессистемность, решить которую должен был новый закон об образовании, 

сохраняется до сих пор. Проблема ситуации состоит в том, что на практике это 

часто может приводить к правовым затруднениям, невозможности реализовать 

свои права и приводит к снижению эффективности законодательных актов. 

Для объективного оценивания новых законодательных актов, необходимо 

остановиться на терминологической базе, постараться понять, в чем 

заключается изменения в термине «законодательство об образовании», как оно 

определяется в Законе об образовании 2012 г. и более ранних правовых актах. 
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В советский период подход к понятию «законодательство об 

образовании» условно рассматривался в «узком» и «широком смыслах». 

В узком смысле под законодательством понималась совокупность 

законов, то есть нормативных правовых актов, принимаемых 

законодательными органами и обладающих высшей юридической                          

силой. В широком смысле в понятие «законодательство об                         

образовании» входила совокупность общеобязательных правовых актов (то 

есть рассматривались различные юридические акты, издаваемые 

государственными органами и устанавливающие нормы права.                                  

В их число входили и различные подзаконные акты). 

После распада СССР понятие законодательства об образовании стало 

рассматриваться преимущественно в узком смысле. 

Однако в современной практике подход к определению законодательства 

отличается непоследовательностью. В некоторых недавно принятых кодексах и 

иных федеральных законах можно обнаружить примеры возврата к концепции 

законодательства в широком смысле. 

В Законе «Об образовании» 1992 г. ст. 3 в состав законодательства 

Российской Федерации в области образования включались Конституция 

Российской Федерации, сам Закон об образовании, а также «иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования»1, то 

есть фактически даже упоминание «иных правовых актов свидетельствует о 

том, что понятие используется в том числе в широком смысле». 

В современном Законе об образовании 2012 г. (ст. 4) воспроизводится 

состав понятия «законодательство об образовании», закреплявшийся в            

Законе 1992 г.: «Отношения в сфере образования регулируются Конституцией  

 

                                                 
1Федеральный закон «Об образовании» 1992 г. [Электронный ресурс]                                                                            

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1888/ 



21 

 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а также другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами    

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми                 

актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы,  

регулирующие отношения в сфере образования (далее — законодательство              

об образовании)». 1  

В статье 4 Закона об образовании 2012 г. закрепляется система правового 

регулирования отношений в сфере образования. В нее входят: Конституция 

Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

подзаконные акты, принимаемые главой государства, правительством и                             

федеральными органами исполнительной власти, нормативные правовые акты,                             

регулирующие образовательные отношения на региональном (субъекта РФ)             

и муниципальном уровнях, а также локальные нормативные акты».2 

Основой законодательства об образовании является Конституция 

Российской Федерации, обладающая высшей юридической силой. Согласно 

законодательству, целью законов в сфере образования является установление 

гарантий государства, а также механизмов для реализации прав и свобод людей 

в сфере образования, а главной задачей – защита конституционного права 

человека на образование. Основы права на образование содержатся в ст. 43, 

закрепляющей это право, в ст. 72, в которой вопросы образования отнесены к 

совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, ст. 114, в которой 

указывается на правительственные гарантии проведения единой политики 

Российской Федерации в области образования. 

Конституция РФ, как говорилось в предыдущем параграфе, составлена на 

основе международно-правовых актов. При этом необходимо знать, что в 

настоящее время уже сформирован целый блок международно-правовых актов, 

который регулирует сферу образования. То есть, условно говоря, мы имеем

                                                 
1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: http://www.constitution.ru 
2 Там же  
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право употреблять термин «международное образовательное право». 

Нормы, регулирующие образовательные отношения, обычно издаются 

организациями, действующими под эгидой ООН, ЮНЕСКО, Международной 

организации труда Совета Европы, СНГ, и т. д. 

Таким образом, можно говорить о зависимости российского 

законодательства от международных нормативно-правовых актов, что 

подтверждает и п. 6 ст. 4 Закона об образовании 2012 г. говорит, что в случае 

конфликта внутреннего нормативно-правового акта и международного, 

приоритет будет отдан последнему, что подтверждает и ст. 15 Конституции РФ: 

«Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 

применяются правила международного договора».1 

Как бы подробно и детально ни регулировались образовательные 

отношения на законодательном уровне, всегда сохраняется потребность в 

нормативно-правовом регулировании, осуществляемом через подзаконные 

акты. Подзаконное нормотворчество отличается, как правило, большей 

оперативностью; оно способно быстро реагировать на новые явления в сфере 

образования. В отдельных случаях нормы федеральных законов 

непосредственно отсылают к нормативным правовым актам, которые      

должны быть приняты правительством или федеральными органами                 

исполнительной власти. 

Как уже отмечалось, в соответствии с определением законодательства об 

образовании, содержащимся в ст. 4 Закона об образовании 2012 г., подзаконные 

нормативные правовые акты включаются в состав законодательства об 

образовании. Это приводит к разрастанию массива такого                  

законодательства и требует установления четких параметров его формирования  

 

                                                 
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]                                      

URL: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/4.html 
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и соответствия базовым положениям, содержащимся в Федеральном         

законе «Об образовании Российской Федерации». 

Юридическими гарантиями целостности и непротиворечивости 

законодательства об образовании являются содержащиеся в Законе об 

образовании 2012 г. нормы, в которых: 

- установлены основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования (ст. 3); 

- определены цели и задачи правового регулирования отношений в сфере 

образования (п.п. 2 и 3 ст. 4); 

- закреплен принцип, в соответствии с которым нормы подзаконных актов 

должны соответствовать Закону об образовании 2012 г. и не могут 

ограничивать права или снижать уровень предоставления гарантий по 

сравнению с гарантиями, установленными этим Законом (п. 4 ст. 4); 

- сформулирован принцип разрешения юридических коллизий в рамках 

законодательства об образовании: в случае несоответствия норм, 

регулирующих отношения в сфере образования и содержащихся в подзаконных 

актах, нормам Закона об образовании 2012 г., применяются нормы Закона об 

образовании (п. 5 ст. 4); 

- зафиксированы полномочия федеральных органов государственной власти в 

сфере образования (ст. 6). 

В систему источников федерального образовательного права включаются 

указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, а также приказы, 

издаваемые федеральными органами исполнительной власти. 

Перечисленные акты могут приниматься для регулирования 

исключительно образовательных отношений, а могут быть посвящены 

регулированию иных отношений, но содержать отдельные положения, 

регулирующие отношения в сфере образования. 

Помимо федерального законодательства, существуют нормативно-правовые 

акты субъектов Российской Федерации. 
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 Законом об образовании устанавливается «принцип соответствия»: 

региональное законодательство, регулирующее вопросы об образовании,  

субъектам РФ необходимо привести в соответствие с Федеральным.                     

При этом в Законе 2012 г. отмечается, что исправлению должны подлежать                            

нормы, ограничивающие права или понижающие уровень гарантий, 

предоставляемых Законом. 

При этом с 2013 г. началось активное обновление Регионального 

законодательства, приведение его в соответствие с Положениями закона 2012 г. 

Таким образом, несмотря на длительное обсуждение норм Закона об 

образовании 2012 г., многие регионы (Ставропольский край, республика 

Бурятия, Московская область) оказались не готовы к нововведениям. 

В сфере образования определенными полномочиями обладают и 

муниципалитеты. Однако регулируют они лишь вопросы местного значения: 

1) организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам; 

2)   организацию предоставления дополнительного образования детям - 

организация отдыха детей в каникулярное время и т. д. 

Согласно закону об образовании 2012 г., в муниципалитетах органами 

местного самоуправления могут приниматься муниципальные правовые акты, 

которые являются обязательными для исполнения во всем муниципалитете (в 

случае отсутствия противоречий федеральному законодательству). При этом 

муниципальные акты, регулирующие образовательные отношения, — самая 

многочисленная группа источников образовательного права. 

Требования, предъявляемые Законом об образовании 2012 г. к правовым 

актам, принимаемым на уровне субъекта Российской Федерации аналогичны 

рассмотренным ранее: отсутствие противоречий положениям настоящего ФЗ.  
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Этот принцип, вынуждает муниципалитеты пересматривать,         

изменять и отменять многие правовые акты, регулирующие                              

вопросы образования, принятые до 2012 г. либо устаревшие, либо 

несоответствующие его положениям. 

 Отдельная статья нового Закона об образовании посвящена Локальным 

правовым актам. Локальные акты (приказы, положения, правила, регламенты, 

инструкции и т. д.) имеют особое значение для регулирования образовательных 

отношений, так как принимаются непосредственно образовательными 

организациями по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности.  

В частности, образовательные организации устанавливают правила 

приема и отчисления учащихся, режим работы и занятий, то есть именно с 

этими актами контактируют участники образовательных правоотношений. 

Именно поэтому к локальным правовым актам в Законе об образовании 2012 г. 

прописаны отдельные требования: 

1) Соответствие Закону (в них не может содержаться норм, 

ухудшающих положение субъектов правоотношений, в том числе работников 

образовательной организации); 

2) Локальные акты являются компетенцией образовательной 

организации; 

3) Локальные акты должны приниматься в соответствии с Уставом 

образовательной организации; 

4) Локальные акты, не соответствующие требованиям Закона, 

подлежат немедленной отмене. 

Ценность локальных нормативных актов и внимание, уделяемое им 

Законом, объясняется тем, что при принятии таких актов, есть возможность 

учитывать мнение непосредственно всех участников образовательного 

процесса – работников образовательных организаций, администрации 

учреждений, учащихся и их родителей и т. д., то есть процедура принятия 
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локальных правовых актов в образовательной организации позволяет, с одной 

стороны, учесть интересы максимального числа сторон образовательного 

процесса, с другой -  может помочь быстро выявить несоответствие между 

издаваемым актом и Федеральным законодательством. 

В российском законодательстве, с эпохи СССР сложилась традиция 

рассматривать термин «законодательство» в широком и узком аспектах. Когда 

при регулировании, например, трудовых и семейных отношений под 

«законодательством» понимаются исключительно законодательные акты, а при 

регулировании отношений в сфере образования в состав законодательства 

включаются как собственно законодательные акты, так и                                       

принятые в соответствии с ними многочисленные подзаконные                              

нормативные правовые акты. 

         Такую практику невозможно считать удовлетворительной. В 2012 г. 

вступил в силу новый федеральный закон об образовании. Значение у этого 

нормативно-правового акта огромно. С одной стороны, необходимость 

проведения глубоких реформ в образовании созрела уже давно, к началу 2000-х 

гг. было очевидно, что существование образования в рамках старой советской 

системы не является возможным. Принятие закона сопровождалось 

всенародным обсуждением, при  этом споры и дискуссии продолжаются до сих 

пор. В основном они связаны с различными точками зрения на путь 

реформирования образования в Российской Федерации. Мы не касаемся оценки 

эффективности изменений, содержащихся в Законе, в настоящей работе, нас 

интересует новая форма образовательного права. 

 К сожалению, только правоприменительная практика может показать 

эффективность новой системы управления образованием. Однако уже сейчас 

можно сказать, что одна из важнейших задач, поставленных перед принятием 

нового Закона: систематизация нормативно-правовых актов выполнена не 

полностью. Образовательную политику регламентирует около 10 Федеральных 

законов, что, безусловно, усложняет реализацию задачи приведения в 
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соответствие с федеральным законодательством многочисленных 

региональных и муниципальных актов, регулирующих отношения в                                        

сфере образования, а, следовательно, затрудняет ее использование                             

субъектами образовательного права.  

Таким образом, можно сделать вывод, что со вступлением в силу в 2012 г. 

нового Федерального Закона, законодательство осталось многоуровневым: 1) 

федеральные нормативно-правовые акты; 2) нормативно-правовые акты 

субъектов РФ; 3) муниципальное законодательство; 4) локальные акты 

учреждений образования, что, с одной стороны, позволяет вовлекать в процесс 

регулирования и реформирования образования практически всех его 

участников, с другой -  усложняет его как систему, ведь очень тяжело привести 

в соответствие друг с другом такое количество нормативных документов. А, 

значит, можно говорить о том, что этап реформирования образования 

продолжается. 

 

1.3 Международные стандарты в области права на образование 

 

Основной ценностью современного общества сегодня принято считать 

фундаментальные права человека, принадлежащие каждому от рождения. 

Соответственно, ценностные ориентиры любого общества, его лояльность к 

правящему режиму зависят от соблюдения и обеспечения (возможности 

реализации) этих прав. То есть, мы можем косвенно утверждать, что если 

существуют нормы, принятые большинством государств (т.н. мировым 

сообществом), то права любого человека фактически являются мировой 

ценностью и должны находиться под защитой, юрисдикцией и регулированием 

различных документов международного уровня, ратифицированными 

большинством государств. Значительная часть  этих основополагающих 

документов, регулирующих и сегодня международное право, была принята 

вскоре после окончания после. Второй Мировой войны, что неудивительно: 
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именно в период 1939-1945 гг. количество нарушений всех возможных норм 

человечности и морали, количество жертв, последовавших за этим, превысило 

все мыслимые пределы.  

Таким образом, под международными стандартами прав человека мы 

будем понимать «нормы современного международного права, 

предусматривающие такие общедемократические требования и обязанности 

государств по признанию, соблюдению и защите прав человека, которые они 

должны, с учетом особенностей своего общественного строя, национального 

развития, воплотить и конкретизировать в своих системах».1 Международные 

стандарты прав человека можно классифицировать на несколько групп: 

1) прирожденные права и свободы (право на жизнь, свободу, 

неприкосновенность); 

2) гражданские права (право на гражданство, равенство                   

перед законом); 

3) политические права (свобода убеждений, право участия                    

в управлении своей страной); 

4) экономические права (право владеть имуществом); 

5) социальные (право на труд, справедливую оплату труда); 

6) культурные (право на образование).  

Следовательно, к естественным правам человека относится и                   

право на образование. Его естественный характер объясняется                               

несколькими факторами: человеку от природы, находясь в обществе             

себе подобных, развивается, создает новое, накапливает знания,                    

формирует систему ценностей, усваивает нормы и передает их          

последующим поколениям, а это и является основной функцией образования.                                         

Как подчеркивает Дж. Дьюи, «роль образования в социальной жизни 

лтлрвывапорлдмобблльлгйнрробтиросчапрппру12346897грпвролорпалрп12334 

                                                 
1Стремоухов, А.В. Международные стандарты прав человека: определение и 

классификация\\ Международное право и права человека, — №3, — 2014 г., — С. 3 
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аналогична роли питания и воспроизводства для нормального 

физиологического существования». 1 

К международным документам, регулирующим вопросы и вводящим 

стандарты в области образования, мы относим  Всеобщую декларацию прав 

человека 1948 г., Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г., Декларацию прав ребенка 1989 г., Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г., Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 г. При этом мы еще раз 

отметим, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации, составной 

частью правовой системы Российской Федерации являются международные 

принципы и нормы ч. 4 ст. 15. Сама Конституция Российской Федерации, 

провозглашающая Россию правовым государством (ч. 1 ст. 1), основана на 

«идеологии естественных и неотчуждаемых прав человека». 2  

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрим основные              

положения международных правовых актов, касающиеся и регулирующие                           

вопросы образования. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. – это документ, 

рекомендованный всем странам, участвующим в Организации Объединенных 

Наций (ООН). В этой декларации впервые были перечислены права,            

которыми обладают все люди.    

Вопрос образования в ней регулирует статья 26. Согласно этой             

статье, право на образование имеет любой человек, при этом особо отмечается                   

тот факт, что начальное и среднее образование должно быть бесплатным,            

а начальное – обязательным. При этом в качестве дополнительных требований 

 

 

 

                                                 
1 Дьюи, Дж. Демократия и образование. — М., — 2000, — С. 14   
2 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: http://www.constitution.ru  



30 

 

к образованию в 26 статье Всеобщей Декларации прав человека                 

выдвигаются следующие: 1 онолонгпввпрлоаеолрполрпа345678лплпав 

1) общедоступность профессионального, и технического образования; 

высшее образование должно быть конкурсным («на основе способностей») и 

одинаково доступно для всех претендентов; 

2) основная цель образования – гармоничное и полное развитие 

человеческой личности, «уважение к правам человека и основным свободам»; 

3) задачи образования – организовывать и содействовать 

взаимопониманию, дружбу и терпимость между всеми народами и расами, не 

должно нести ненависти или каким-либо образом противоречить деятельности 

Организации Объединенных наций по поддержанию мира; 

4) приоритет в выборе образования для своих детей имеют родители. 

  Международный пакт об экономических, социальных  и культурных 

правах 1966 г. – документ, который на данный момент признан и 

ратифицирован 164 государствами. Регулирует права человека, мероприятия по 

их реализации. За соблюдением обязательств следит Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам, действующий под эгидой 

ООН. Вопросы образования в пакте регулируются статьей № 13. Требования к 

образованию, которые берут на себя государства, ратифицировавшие пакт, в 

этой статье следующие: 2 

1) право на образование принадлежит каждому человеку; 

2) цель образования – развитие человеческой личности, достоинство, 

«укрепление укреплять уважения к правам человека и основным свободам»; 

3) образование должно давать возможность быть полезным    

обществу (то есть быть актуальным, современным, следовать зову времени и  

                                                 
1Всеобщая Декларация прав человека \\ ст. 26 [Электронный ресурс]                                             

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/2f2f19d786e4d18472d3508871

a9af6e482ad9ca 
2 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах\\ ст. 13 

[Электронный ресурс] URL: http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540291/#block_100 
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соответствовать общемировым тенденциям), способствовать толерантности и 

дружбе между народами, способствовать деятельности ООН. 

Требования к образованию, необходимые для реализации поставленных 

целей, выдвинуты следующие: 

1) обязательность и бесплатность начального образования; 

2) открытость, общедоступность, многоуровневость, и переход к 

бесплатности среднего образования (профессионально-техническое 

образование относится к среднему); 

3) высшее образование должно быть конкурсным, и частично или 

полностью бесплатным; 

4) вводится понятие «элементарное образование» - оно должно быть 

доступным для всех не прошедших или не закончивших курса начального 

образования; 

5) прописывается установление системы поощрений (стипендий) для 

школ всех ступеней, отмечается важность и необходимость улучшения 

материальных условий для преподавателей и учителей; 

6) приоритет в выборе образования имеют родители или опекуны в 

соответствии со своими убеждениями, но в любом случае, любая школа, куда 

они отдадут ребенка, должна соответствовать минимуму, установленному 

государством. 

Конвенция о правах ребенка 1989 г. документ, определяющий права детей 

в странах, его ратифицировавших (под детьми понимаются лица от рождения 

до достижения 18 лет). Конвенция ратифицирована практически всеми 

странами-членами ООН (кроме США). Вопросы образования в Конвенции  

регулируют статьи 17, 28, 29. Согласно им, страны участники1: 

                                                 
1Конвенция о правах ребенка \\ ст. 17, 28, 29 [Электронный ресурс]                                     

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/0beba0d92d3a415968d0d6409fb6

4159992fd252/ 
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1) Поощряют распространение информации, полезной для ребенка в 

социальном и культурном отношении, выпуск и распространение 

детской литературы, защищают ребенка от информации, которая 

может нанести вред его здоровью; 

2) Начальное образование должно быть обязательным и бесплатным; 

3) Среднее образование (включая профессиональное) должно быть 

доступно всем, в случае необходимости государство должно         

оказывать поддержку нуждающемуся ребенку; 

4) Государство должно обеспечивать доступность высшего               

образования на конкурсной основе; 

5) Государство должно принимать меры по предотвращению ситуаций, в 

ходе которых ребенок может оставить обучение; 

6) Образование должно быть на развитие личности, таланта и  

физических способностей ребенка; 

7) Толерантность является важной частью образования; 

8) Цель образования – подготовка ребенка к самостоятельной жизни. 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования, 

которую ратифицировало более 100 государств. 

В статье 1 приводится определение терминов «дискриминация» и 

«образование». В статье 2 указывается, что не рассматривается как 

дискриминация при соблюдении ряда условий создание и сохранение 

раздельных систем образования или учебных заведений для учащихся разного 

пола или по мотивам религиозного или языкового характера, или если целью 

учебных заведений является не исключение какой-либо группы, а лишь 

дополнение возможностей образования, предоставляемых государством. 

В статье 3 указаны меры, которые будут приниматься государствами-

участниками в целях ликвидации или предупреждения де-юре и де-факто 

дискриминации, в частности государства обязуются: 
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1) отменить все законодательные постановления и административные 

распоряжения и прекратить административную практику дискриминационного 

характера в области образования; 

2) принять, если нужно, в законодательном порядке меры, 

необходимые для того, чтобы устранить всякую дискриминацию при       

приеме учащихся в учебные заведения; 

3) не допускать, в том, что касается платы за обучение, 

предоставления стипендий и любой другой помощи учащимся,                                           

а также разрешений и льгот, которые могут быть необходимы для          

продолжения образования за границей, никаких различий в отношении                                                 

к учащимся гражданам данной страны со стороны государственных органов,  

кроме различий, основанных на их успехах или потребностях; 

4) не допускать в случаях, когда государственные органы 

предоставляют учебным заведениям те или иные виды помощи никаких 

предпочтений или ограничений, основанных исключительно на 

принадлежности учащихся к какой-либо определенной группе; 

5) предоставлять иностранным гражданам, проживающим на их 

территории, такой же доступ к образованию, что и своим гражданам. 

В статье 4 содержится программа действий, которую государства-

участники должны предпринять в целях выполнения обязательств, 

предусмотренных Конвенцией. Эта  программа предусматривает разработку, 

развитие и проведение в жизнь общегосударственной политики, «направленной 

на осуществление равенства возможностей и отношения в области образования, 

и в частности: 

1) сделать начальное образование обязательным и бесплатным; 

сделать среднее образование доступным для всех на основе полного равенства   

и в зависимости от способности каждого; обеспечить соблюдение 

предусмотренной законом обязательности обучения; 
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2) обеспечить во всех государственных учебных заведениях равной 

ступени одинаковый уровень образования и равные условия                                     

в отношении качества обучения; 

3) поощрять и развивать подходящими методами образование лиц, не 

получивших начального образования или не закончивших его, и продолжение 

их образования в соответствии способностями каждого; 

4) обеспечить без дискриминации подготовку к                    

преподавательской профессии.1 

Европейская социальная хартия - конвенция Совета Европы, которая 

закрепляет ряд прав человека, ратифицирована 43 государствами Европы из 47. 

Вопросы образования в Конвенции регулируются ст. 7, 10, 15, 17. 2 

В соответствии с положениями: 

1) государство должно следить, чтобы дети заканчивали образование 

(то есть фактически поддерживать определенный уровень жизни, так как                       

очень часто проблемы в школе начинаются из-за того, что дети                                 

вынуждены искать работу или подработку); 

2) обозначаются меры для обеспечения права на профессиональное 

обучение (помогать с выбором профессии и повышении квалификации               

с учетом индивидуальных особенностей); 

3) лица с ограниченной трудоспособностью не должны быть 

ограничены в правах, получении образования и профессионального обучения; 

4) дети и подростки имеют право на социальную, правовую и 

экономическую защиту, государство обязуется для этих целей                              

создать специальные учреждения и службы. 

Таким образом, согласно международным правовым нормам,  

образование   является т естественнымм аправом оылюбого лочеловека.  

                                                 
1 Право на образование и основные международные стандарты прав человека. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1148193 
2 Европейская социальная хартия \\ ст. 7, 10, 15, 17 [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120807/   
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Основными требованиями в сфере образования на международном уровне 

являются: обязательность и бесплатность начального образования, обеспечение 

равных условий обучения всем категориям учеников (инклюзивность), борьба с 

любыми формами дискриминации, строгие требования к профессиональной 

подготовке преподавателей. В нескольких правовых актах отмечается, что 

поскольку дети сами еще не способны осознать важность получения  

образования и самостоятельно приступить к образовательному процессу, 

родители должны помочь в этом своим детям. Любой ребенок, независимо от 

способностей и уровня развития должен иметь возможность реализовать свое 

право на образование, а государство - способствовать этой реализации. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА 

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Государственные гарантии реализации конституционного права на 

образование в Российской Федерации 

В предыдущей главе нами было установлено, что право на образование 

является одним из важнейших прав человека. В статье 43 Конституции РФ 

зафиксировано, что «каждый имеет право на образование». Однако это 

положение необходимо дополнить и раскрыть. Как подчеркивает 

Л.Д.Воеводин, «государственные гарантии служат тем надежным мостиком, 

который обеспечивает необходимый в основах правового статуса личности 

переход от общего к частному, от прокламируемой в законе возможности к 

действительности».1 То есть, нам необходимо рассмотреть систему 

государственных гарантий, обеспечивающих реализацию конституционного 

права граждан на образование. Сразу отметим, что под такого рода гарантиями 

мы будем понимать возможность «обеспечивать гражданам фактическое 

пользование конституционными правами и свободами, при этом направлять 

процесс осуществления этих прав и свобод по пути, отвечающему интересам 

российского общества и государства».2 

Вопросы реализации права граждан на образование раскрыты в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 2012 г.3, в статье 5. при этом мы 

считаем необходимым отметить, что в действовавшем ранее законе об 

образовании 1992 г. гарантии граждан на его получение также рассматривались 

в 5 статье. То есть, мы можем сделать предположение о том, что для 

современного российского законодательства характерно установление  

                                                 
1 Воеводин, Л.Д. Юридический статус личности в России. Учебное пособие. – М.: Инфра – 

М, – 2007. – С. 203.  
2 Там же  
3 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
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государственных гарантий для реализации права граждан на образование, а 

закон 2012 г. лишь отражает новейшие тенденции и фиксирует уже 

состоявшиеся изменения. Следовательно, нам необходимо проанализировать 5 

статью закона об образовании. При этом мы еще раз отметим, что в 

соответствии со ст. 43 Конституции РФ, право на образование в нашем 

государстве возникает с рождения и заканчивается со смертью человека.1 

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

1. Право на образование признается в Российской Федерации за 

каждым человеком. (Использование термина «каждый человек» означает, что 

Россия признает право на образование не только за своими гражданами, но и 

за иностранными гражданами и лицами без гражданства, которые проживают 

на территории РФ. При этом право на образование не просто признается, 

но гарантируется. Это означает обязанность государства создавать условия для 

реализации права, всячески побуждать к получению образования, по крайней 

мере своих граждан.2). При этом мы считаем необходимым отметить, что так 

как Российское государство в соответствии с Конституцией является 

федеративным, то обязанности по реализации права граждан на образование 

лежит, в том числе и на субъектах РФ, которые должны                                          

создать для этого необходимые условия.                                 

2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется всем 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства и 

т. д., из чего мы можем вновь сделать вывод о государственных гарантиях в 

отношении любого человека, а также отметить, что в случае необходимости                                               

 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] 

URL: http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm 
2 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/e185d59b595b6bf58b8716c9d5

129a3dd5b7630a/ 
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оказания поддержки (материальной, социальной и др.) – государство             

берет на себя обязанность по ее оказанию. 

3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и 

бесплатность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, 

если образование данного уровня гражданин получает впервые.1 В этом пункте 

мы можем отметить два важнейших момента: в законе зафиксировано, с одной 

стороны, что образование теперь получается в соответствии с ФГОСами, то 

есть отвечает новейшим требованиям и вызовам современного общества, а 

также стоящими перед государством, с другой – впервые законодательно 

зафиксирован факт бесплатного получения лишь первого высшего образования. 

Таким образом, получение второго может быть осуществлено лишь на 

договорной основе, что является серьезным противоречием (см. п. 2.2). 

4.   В пункте 4 статьи 5 Федерального закона «Об образовании» 2012 г. 

подтверждается обязанность субъектов РФ в обеспечении и реализации 

гражданами своего права на образование. 

5.   В последнем пункте статьи 5 перечисляются обязанности субъектов 

РФ, органов местного самоуправления по отношению к гражданам для 

реализации их права на образование. Мы можем выделить следующие: 

создание необходимых условий, в том числе в случае необходимости оказание 

соответствующей коррекционной помощи; оказывать содействие лицам, 

проявившим выдающиеся способности и добившихся высоких результатов в 

различных видах учебной деятельности  (в частности, в Челябинской области 

                                                 
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/e185d59b595b6bf58b8716c9d5

129a3dd5b7630a/ 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/
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подобного рода поддержка молодых ученых и исследователей осуществляется 

через Всероссийский форум научно-технического творчества молодежи «Шаг в 

будущее» (проходит с сентября по декабрь), а также программы 

«Интеллектуалы ХХI века» (проходит с января по апрель).1 

Мы хотели бы отметить, что комментируемая статья не содержит в себе 

положение, которое было закреплено в ст. 5 Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 

3266-1, а именно в ч. 1: «ограничения прав граждан на профессиональное 

образование по признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия 

судимости могут быть установлены только законом».2  

Комментируемая статья намеренно не содержит такое ограничение, т.к. 

оно противоречит недопустимости дискриминации по какому-либо признаку. 

При этом в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ закреплена возможность ограничения 

прав и свобод человека и гражданина федеральным законом в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства.3 Таким образом, опять обращая 

внимание на последующий пункт, мы отмечаем еще одно противоречие                 

между Конституцией и Федеральным законом. С одной стороны,                        

действительно, сложно представить, каким образом получение образования                                         

на территории Российской Федерации несет угрозу обороноспособности 

страны и безопасности государства, с другой – безусловно, ограничения,            

упомянутые в соответствующей статье Конституции РФ, могут                      

относиться и к получению гражданами образования, и, соответственно, 

ограничения на право его реализации.             

                                                 
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/e185d59b595b6bf58b8716c9d5

129a3dd5b7630a/ 
2 Федеральный закон «Об образовании» [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_1888/ 
3 Конституция РФ [Электронный ресурс] URL: http://www.constitution.ru 

http://www.consultant.ru/
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Таким образом, Федеральным законом «об образовании в Российской 

Федерации» гарантируется получение полного цикла общего образования                    

и начальной ступени профессионального образования — среднего 

профессионального образования. 

Гарантии получения образования основываются на двух принципах: 

— общедоступность; 

— бесплатность. 

Общедоступность означает создание условий, при которых человек может 

получить образование в различных условиях, независимо от места его 

проживания. Государство должно создать сеть образовательных организаций 

по принципу максимального охвата населенной территории России, а также 

создать условия получения образования дистанционно, когда невозможно 

посещение образовательной организации, либо обеспечить возможность 

доставки человека до образовательной организации или условия для 

проживания при образовательной организации (школы-интернаты, общежития). 

Бесплатность образования тесно связана с общедоступностью, т.к., по сути, 

входит в состав принципа общедоступности. Невозможно образование сделать 

общедоступным, если у человека нет возможности оплатить его получение. 

Потому государство гарантирует бесплатность получения общего и среднего 

профессионального образования. 

Общедоступность и бесплатность общего и среднего профессионального 

образования, как уже упоминалось, гарантируются в Конституции РФ в ч. 2 ст. 

43. Однако в Конституции РФ содержится положение о гарантированности 

бесплатного обучения только в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях. Комментируемая статья не содержит такого 

положения. Это не означает, что теперь бесплатное образование государство 

гарантирует независимо от формы собственности образовательной 

организации. В соответствии с ч. 1 ст. 15 Конституции РФ Конституция РФ 
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имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 

территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в                                  

РФ, не должны противоречить Конституции РФ. Отсюда следует, что                

положения комментируемой статьи могут применять в части, не 

противоречащей Конституции РФ. Следовательно, бесплатность образования 

гарантируется только в государственных и муниципальных образовательных 

организациях. При этом отсутствие такого указания в 

комментируемой статье делает возможным, если это будет предусмотрено 

законом, обеспечение бесплатности получения образования                                 

и в частных образовательных организациях. 

Важными представляются гарантии получения бесплатного высшего 

профессионального образования.мОднакойприеэтомовыдвигаетсяонесколькод 

условий: 

— во-первых, образование получается впервые, т.е. второе и последующие 

высшие образования являются платными (оплачивает либо сам обучающийся, 

либо третье лицо за него); 

— во-вторых, бесплатность гарантируется не каждому, а на конкурсной 

основе, т.е. только тем, кто пройдет конкурсный отбор, преодолеет успешно 

установленный порог вступительных испытаний. 

Таким образом, уже не каждый может претендовать на оплату 

государством получения высшего образования. Кроме того, не гарантируется 

общедоступность высшего образования. 

Не совсем понятна формулировка ч. 3 комментируемой статьи в этой 

части: «…бесплатность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами…». 1 Если речь идет о том, что федеральные 

государственные образовательные стандарты устанавливают бесплатность 

                                                 
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]        

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/e185d59b595b6bf58b8716c9d5

129a3dd5b7630a/ 
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образования, то это неверно, т.к. гарантии бесплатного образования то             

это неверно, т.к. гарантии бесплатного образования установлены 

в Конституции РФ и, следовательно, бесплатность гарантируется в 

соответствии со ст. 43 Конституции РФ. Если же речь идет о том, что 

государство гарантирует получение образования, которое соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, то 

тогда формулировка статьи должна быть иной, например такой: «В Российской 

Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность соответствующего 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной 

основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые». В этом плане формулировка ст. 5 РФ                 

от 10 июля 1992 г. № 3266-1 более удачна. 

Кроме того, справедливой представлялась формулировка ч. 3.1 ст. 5 ФЗ от 

10 июля 1992 г. № 3266-1 об обязанности государства оказывать содействие в 

получении дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования в негосударственных дошкольных 

образовательных учреждениях, а также в имеющих государственную 

аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Комментируемая статья не содержит такого положения. 

Отметим также, что право на получение образования коррелирует с 

обязанностью получения гражданином РФ общего образования трех                 

ступеней — начального, основного и среднего образования.                                         

Обязанность получения такого образования закреплена в ч.5                                    

ст. 66 комментируемого Закона.  При этом обязанность получения общего 

образования остается до достижения человеком восемнадцатилетнего возраста. 
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Таким образом, содержание государственных гарантий в региональном 

законодательстве в настоящее время в целом соответствует нормам 

Конституции РФ и федерального образовательного законодательства.                

В то же время их реализация, особенно реализация права на получение 

образования на родном языке, обеспечивается в различной степени.                           

В этих условиях чрезвычайно важно выработать правовые механизмы 

реализации государственных гарантий и обеспечить соблюдение права                        

на образование и связанных с ним прав при реализации государственных                            

интересов в сфере образования. 

 

2.2 Проблемы реализации конституционного права на образование в 

Российской Федерации 

 

В предыдущей главе мы сделали вывод, что право на образование 

относится к числу естественных прав человека в большинстве стран мира. 

Многими международными правовыми актами, в которые входит и  

Декларация прав человека, закреплены основные принципы образования:    

общедоступность, бесплатность  и обязательность начального образования, 

независимо от возможностей человека. Конституция РФ, основанная                           

в том числе на международно-правовых актах, подтверждает право каждого 

человека на образование (ст. 43).  

1Однако эта норма должна подкрепляться и обеспечиваться гарантиями 

государства, ведь в противном случае получится, что в Конституции лишь 

декларируются принципы образования, а, следовательно, в отношении граждан 

будет происходить грубейшее нарушение их естественных прав, что, 

естественно, подорвет доверие как к основному закону страны, так и к 

существующей политической системе. 

                                                 
1 Конституция РФ [Электронный ресурс] URL: http://www.constitution.ru  
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То есть суть государственных гарантий в том, чтобы,                                               

с одной стороны, декларировать конституционные права и свободы,                   

с другой – обеспечивать их выполнение (разумеется, в контексте,                       

отвечающем интересам развития государства). 

Еще раз уточним, что под образованием в данном случае подразумевается 

целенаправленный процесс и достигнутый результат воспитания и обучения в  

интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией 

достижения гражданином (обучающимся) установленных государством 

образовательных уровней (образовательных цензов). 

Мы хотели бы отметить, что с 2012 г., после принятия нового закона об 

образовании,  мы живем в период коренных изменений правовой 

образовательной системы. Интенсивное Обновление законодательства 

продолжается, и уже можно говорить о том, что разрешить все противоречия и  

избежать споров о реализации норм нового законодательства не удалось. 

В частности, И. Ф. Никитина, проанализировав нормативно-правовые 

акты, указанные выше, акцентируя на этом внимание исключительно на               

основах и возможности приобретения человеком высшего образования,                 

выделяет следующие противоречия: 

1) высшее образование декларируется как бесплатное, получаемое на 

конкурсной основе. Платное образование в Конституции РФ не упоминается, 

не предусмотрено, таким образом существует принцип «разрешено то, что не 

запрещено». В этом контексте возникает вопрос: правомерно ли платное 

образование как таковое, ведь  основным критерием отбора в нем является не 

знания, а платежеспособность. 

2) Конституцией РФ гарантируется общедоступность всех уровней 

образования, включая высшее профессиональное образование. Однако условия 

жизни в современном мире таковы, что многим специалистам необходимо 

второе высшее образование, а так как в Конституции РФ нет упоминания о 

необходимости получения второго высшего образования и постоянного  
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совершенствования своего образовательного уровня, то второе высшее 

образование, необходимое многим специалистам, является только платным, 

таким образом снижая принцип общедоступности.  

3) в части 3 ст. 43 Конституции (Каждый вправе на конкурсной основе 

бесплатно получить высшее образование в государственном или 

муниципальном образовательном учреждении и на предприятии) отсутствуют 

конкретные формулировки, явно видна их расплывчивость, что позволяет не 

только многим высшим учебным заведениям, но и Министерству Образования 

и Науки интерпретировать ее в выгодную себе сторону: бесплатное высшее 

образование не гарантировано, а, значит, ВУЗ может на свое усмотрение 

сократить число бюджетных мест на популярную специальность,                       

и, соответственно, увеличить число мест платных, что неизбежно              

приводит к коммерциализации образования, что, в свою очередь,                        

противоречит ст. 43 Конституции РФ.1 

Одно из них состоит в увеличении числа учащихся и сокращении при 

этом государственных расходов на образование. Провозглашенное формальное 

равенство на образование сопровождается и другим противоречием - 

усилением неравенства в доступе к образованию в том плане, что государство 

должно хотя бы не создавать дополнительные финансовые трудности лицам, 

которые хотят получить или уже получают образование. 

Другое противоречие, отмечаемое несколькими публицистами, связано с 

все возрастающими финансовыми затруднениями государства, которые 

неизбежно отражаются на жизни и деятельности образовательных учреждений. 

С одной стороны, необходимость экономики в качественных специалистах и 

усиливающийся финансовый кризис должны стимулировать увеличение затрат 

на образование, с другой – сокращается финансирование даже «своего», 

государственного сектора образования. Это, в свою очередь, приводит к 

                                                 
1 Никитина, И.Ф. Конституционно-правовые основы высшего профессионального 

образования в Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Екатеринбург, –

2005. — С. 36-37 
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снижению доступности образования, что с одной стороны противоречит 

Конституции, с другой – самим интересам государства. Ярким тому примером 

может служить принятый 22 августа 2004 года Федеральный закон № 122-ФЗ 

закона РФ «Об образовании», ст. 2. В этой статье, в отличие от Конституции 

РФ, доступность образования получила юридическую формулировку, а именно 

- общедоступность образования. В ст. 5 определено понятие общедоступности 

как «независимости от расы, национальности, языка, пола, возраста и состояния 

здоровья; социального, имущественного и должностного положения; 

социального положения; места жительства; отношения к религии, убеждения; 

партийной принадлежности; наличия судимости».1 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что основное содержание 

обоих понятий – «доступность образования» и «общедоступность образования» 

– практически совпадает, а, следовательно, появляется еще одно    

противоречие - доступность с одной стороны, определяется, наличием и 

функционированием системы образования и политикой государства                   

в этой сфере, с другой -  уровнем материального благосостояния граждан, 

желающих получить образование. 

Помимо противоречий, в  юридической литературе отмечается,                        

что   одной из важнейших является проблема терминологии, поскольку               

применение терминов, не имеющих четких правовых критериев,                 

может привести к разночтению нормативных правовых актов                                           

и в конечном счете к возникновению правовых коллизий.2                                        

При этом мы считаем необходимым отметить тот факт, что исследованием                      

вопросов, связанных с образованием, занимаются множество наук: педагогика, 

психология, социология, юриспруденция, экономика, философия и др., 

                                                 
1 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2 Эбзеев, Б.С. Конституция, власть и свобода в России. Опыт синтетического исследования 

— М., — 2014. — С. 92. 



47 

 

при этом каждая из наук рассматривает образование со своих позиций, 

соответствующих  стоящим перед ней задачам. 

В качестве еще одной проблемы мы можем выделить нехватку 

финансирования образовательных учреждений. Постоянная нехватка      

денежных средств приводит в первую очередь к несоответствию                        

материально-технического уровня требованиям Федерального Закона             

«Об образовании Российской Федерации» 2012 г. 

Помимо этого, данная проблема серьезно влияет на уровень зарплат 

работников образования: с одной стороны, у педагогов элементарно 

отсутствует мотивация «выкладываться» на уроках – они работают на те 

деньги, которые им платят, с другой – ряд педагогов оказывается серьезно 

перегружен (проводят по 40-45 уроков в неделю, работая в нескольких учебных 

заведениях, что неизбежно влияет как на качество проводимых занятий, так и 

на отсутствие времени у педагогов повышать свой профессиональный уровень). 

В ч. 2 ст. 43 Конституции РФ закреплены две важные государственные 

гарантии реализации права граждан на образование: 

- общедоступность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях; 

-     бесплатность получения перечисленных видов образования. 

 Однако следует учесть, что виды образования, перечисленные в ч. 2 ст. 43 

Конституции РФ, граждане имеют право получить бесплатно лишь впервые. 

Это положение можно подвергнуть критике: во-первых, из-за сокращения 

бюджетного финансирования образовательных учреждений, сокращаются 

бюджетные места; во-вторых, лица получившие образование определенного 

образовательного уровня за счет собственных средств, теряют право получения 

образования этого же образовательного уровня бесплатно. Но каждое правило 

имеет свое исключение: что касается лиц, имеющих начальное и среднее 

профессиональное образование, то они по направлению государственной 
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службы занятости в случае потери возможности работать по                         

профессии, специальности, в случае профессионального заболевания или                    

инвалидности, а также и в иных случаях, предусмотренных российским 

законодательством, вправе неоднократно получать его бесплатно.                                                                 

Это положение вытекает из п. 1 ст. 23 ФЗ «О занятости населения в Российской                            

Федерации; от 19 апреля 1991 г. № 1032-1. 

Реализация каждого из перечисленных прав граждан в области 

образования, несомненно, связанна с трудовым законодательством, но наиболее 

важными являются права, сопряженные с профессиональным образованием.    

В предмет трудового права принято включать лишь отношения по 

профессиональному образованию кадров непосредственно на производстве.1 

Общественные отношения по профессиональному обучению кадров в 

организациях надлежит расценивать как особый класс в группе производных от 

трудовых общественных отношений, входящих в предмет трудового права.2                  

В предмет трудового права также включаются и отношения по 

профессиональному образованию кадров не только на производстве, но и вне 

его. Трудовой кодекс РФ в числе основных прав работника предусмотрел право 

на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям (ст. 21 

ТК РФ).3 Основной проблемой, стоящей на сегодняшний день перед 

работодателями в условиях развития конкуренции в экономики, является их 

обязанность предоставлять льготы для лиц, совмещающих работу с учебой, 

если работник получает образование определенного образовательного уровня 

впервые,  независимо от потребности работодателя в получаемой работником 

специальности. Представляется, что работодатель обязан создать условия для 

                                                 
1 Российское трудовое право / Под ред. А.Д., Зайкина. – С. 120. 
2 Кудрин, С.М. Обеспечение прогресса технического творчества средствами трудового 

права: Автореф. дисс. … к.ю.н. – Пермь, – 1998. – С. 15. 
3 Трудовой   Кодекс   Российской   Федерации   [Электронный   ресурс] 

URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34683/   
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профессионального образования только, если кадры готовятся для данной 

организации, в других ситуациях это должно быть лишь правом работодателя. 

Ст. 197 ТК РФ предоставляет право работодателю определять необходимость 

профессиональной подготовки и переподготовки для собственных нужд, и это 

решение должно зависеть «от воли работодателя, его экономического и 

социального статуса.1 Оно реализуется путем заключения дополнительного 

договора между работником и  работодателем - ученическим договором. 

  Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что в 

процессе становления и развития правового государства, как представляется, 

праву на образование необходимо уделять первостепенное внимание, ибо 

возможность реализации предоставления гарантий в этой области           

является залогом развития государственности. Российское государство,     

исходя из исключительной значимости образования для развития 

интеллектуального, культурного и экономического потенциала страны, 

провозгласило область образования приоритетной. 

 Многие авторы – обществоведы выделяют проблему плохой взаимосвязи 

между различными уровнями образования. В Российской федерации действуют 

3 уровня образования – начальное, среднее и высшее. В идеале склонности и 

потребности детей должны выявляться еще на первом уровне, на среднем – 

готовиться будущие специалисты-профессионалы, а лучшие выпускники 

средней школы – на конкурсной основе поступать в высшие учебные 

заведения. В реальности дошкольное образование в России - это слабо 

организованная система, не дающая нужного объема знаний, необходимого для 

начала обучения в школе. Сейчас в городах открыто большое количество 

центров по подготовке детей к школе, однако случается и так, что обучением 

дошкольников занимаются лица, не получившие педагогического образования. 
                                                 

1 Бугров Л.Ю., Худякова С.С., Варламова Ю.В., Гонцов Н.И. Творчество и трудовое право. 

—  Пермь, — 1995. — С. 39. 
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Еще сложнее дело обстоит с преемственностью между школой и вузом.                       

На данный момент выпускник школы не получает того объема знаний, который 

требуется для сдачи ЕГЭ и поступления в вуз. Старшеклассники вынуждены 

обращаться к платным репетиторам, ведь бесплатное образование не 

соответствует всем нуждам будущих студентов. 

Отдельно хотелось бы заострить внимание на проблемах 

профессионального образования. Важнейшая задача это уровня образования - 

готовить рабочих по смешанным, сложным, широкопрофильным 

специальностям. Действующая Конституция РФ не в полной мере регулирует 

общественные отношения, сложившиеся в сфере образования. Можно выделить 

следующие проблемы в этой сфере: 

- право на получение профессионального образования; 

- право на получение высшего профессионально образования; 

- отсутствие правовой основы для реализации данного права. 

Суть проблем заключается в том, что право на получение 

профессионального образования реализуется гражданами по их собственному 

желанию. Притом, что за последние годы количество поступивших                     

в техникумы для получения среднего профессионального образования               

и возросло, большинство учащихся школ стремится получить                              

в образовательном учреждении основное (полное) общее образование,               

а потом – поступить в ВУЗ, либо на бюджетное место, либо на платное.      

Таким образом, это приводит к серьезной нехватке специалистов                         

в одних областях (по данным службы занятости, в Челябинской области не 

хватает сварщиков, монтажников, инженеров), с другой – избыток 

специалистов с высшим образованием, которые готовы работать даже                                

«продавцами-консультантами», лишь бы не идти на производство, несмотря                           

на то, что уровень заработной платы на заводах порой существенно выше.  



51 

 

Единственный способ решить эту проблему – повышать престиж среднего 

профессионального образования. Отметим, что это делается, и приносит 

определенный результат, хотя «перекос специальностей» все еще значителен. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том,               

что в процессе становления и развития правового государства, исходя              

из исключительной значимости образования для развития интеллектуального, 

культурного и экономического потенциала страны, необходимо               

активно выделять и бороться с возникающими проблемами и                   

противоречиями в области законодательства.  

Таковыми мы считаем: 

1)  проблема бесплатности второго высшего образования; 

2)  трудности работодателей, вызванные необходимостью предоставления 

льгот работнику, получающему образование; 

3)  слабо организованная система дошкольного и школьного образований; 

4)  проблема реализации права на профессиональное образование. 

Таким образом, проблемы имеются практически на каждом уровне 

системы, и их решение - это важнейшая стратегическая задача России. Новое 

время требует новых реформ, способных повысить образовательный уровень 

российский граждан, умножить количество квалифицированных сотрудников и 

поднять качество образования в России до международных стандартов. 

 

2.3 Совершенствование законодательства об образовании                                                  

в Российской Федерации 

 

Образование должно находиться в центре первоочередных 

государственных интересов. От состояния образовательной системы во   

многом зависят будущее Российского государства, его экономическое                

развитие, уровень благосостояния в обществе. 
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По нашему мнению, в современном правовом государстве образование 

должно иметь основательную нормативно-правовую базу, тщательное 

законодательное регулирование отношений в области образования. 

В настоящий момент нормативно-правовая база, регулирующая 

отношения в сфере образования в Российской Федерации, включает сотни 

правовых актов различной юридической силы. Несмотря на наличие двух 

системообразующих законов – Закона РФ «Об образовании» и Федерального                                             

закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», – 

действующее законодательство Российской Федерации продолжает оставаться, 

по существу, несистематизированным. Это объясняется рядом обстоятельств. 

Во-первых, наличием среди нормативных правовых актов большого количества 

актов, принятых еще в «советский» период и продолжающих действовать до 

настоящего времени. Во-вторых, отнесением общих вопросов образования и 

воспитания к сфере совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов.1 В-третьих, законодательство об образовании, регулирует не              

только образовательные отношения, но и гражданские, трудовые, 

административные и др. В-четвертых, продолжается издание новых норм                   

на уровне международного права.  

      На основании сказанного, в качестве основных направлений 

совершенствования нормативно-правовой базы образования в Российской 

Федерации можно назвать: 

1) приведение законодательства в области образования в соответствие 

с международно-правовыми обязательствами Российской Федерации; 

2) устранение противоречий, возникающих между актами 

образовательного законодательства и актами иных «смежных» отраслей 

законодательства (гражданским, административным, трудовым и т.д.); 

3) приведение федеральных, региональных (субъектов Федерации) и 

местных (муниципальных) источников образовательного права в соответствие с 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: http://www.constitution.ru 
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конституционными принципами разграничения властных полномочий между 

Российской Федерацией, ее субъектами и органами местного самоуправления; 

4) совершенствование юридической техники нормативно-правового 

регулирования в сфере образования. 

         Что касается приведения законодательства Российской Федерации в 

области образования в соответствие с международно-правовыми 

обязательствами Российской Федерации, то необходимо отметить следующее. 

      Как известно, статья 15 Конституции РФ односложно решает               

вопрос о соотношении внутреннего законодательства и международного              

права. Однако до сих пор сохраняется большое число коллизий между                 

федеральным законодательством об образовании и отдельными                               

положениями  международно-правовых актов. 

Между тем, в законе «об образовании» ничего                                               

не сказано о многочисленных международно-правовых источниках,               

регулирующих отношения в сфере образования, составляющих                            

предмет международного образовательного права.1 

Сложившуюся ситуацию не может поправить упоминание в п. 2                     

ст. 1 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» о том, что в случае несоответствия норм, содержащихся                        

в законе, нормам международного договора должны применяться                                     

правила международных договоров. Положение п. 2 ст. 1 касается 

исключительно случаев коллизии нормы внутригосударственного права и                 

международно-правовой нормы. Однако оно не затрагивает ситуацию, когда 

акты Российской Федерации не содержат правовых норм, имеющихся                       

в источниках международного права. 

Кроме того, действующее российское законодательство практически 

полностью игнорирует требования отдельных международно-правовых актов 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]  

URL: http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm 
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об использовании консультативных процедур с участием педагогической 

общественности и ее организаций при принятии ряда важных решений, 

например, об оплате труда учителей и преподавателей вузов, об установлении 

пределов учебной нагрузки педагогических работников и т.д. Для придания 

отдельным правовым решениям большей степени легитимности обычно идут 

по пути подключения к формированию проекта такого решения максимально 

широкого круга заинтересованных лиц. Для этого используются различного 

рода консультативные и совещательные процедуры. Однако действующее 

законодательство Российской Федерации в области образования не содержит 

норм, предусматривающих не то что необходимость использования таких 

процедур, но и саму возможность их применения. 

      Так, в ст. 116 Рекомендации ЮНЕСКО «О положении                  

учителей» закреплено: «Заработная плата учителей должна        

устанавливаться в соответствии со шкалой окладов, разработанной                                                   

по согласованию с учительскими организациями». 1 

      Между тем законодательство Российской Федерации (Закон РФ            

«Об образовании») относит вопросы оплаты труда учителей к                       

компетенции Правительства РФ и не предусматривает участие в                                              

решении данных вопросов общественных педагогических организаций.                                  

Деятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений 

регулируется типовым положением об образовательных учреждениях                        

соответствующих типов или видов, утверждаемым Правительством РФ              

(ч. 5 ст. 12 Закона РФ «Об образовании»). 

 Ещё одним важным направлением совершенствования               

законодательства об образовании в РФ является устранение противоречий, 

возникающих между актами образовательного законодательства и актами 

                                                 
1  Рекомендации ЮНЕСКО «О положении учителей» (принята 5 октября 1966 г. 

Специальной межправительственной конференцией по вопросу о статусе учителей) // 
Сборник международных договоров СССР", – выпуск XLVI, – 1993  
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иных «смежных» отраслей законодательства. 

  Как отмечает ряд исследователей, комплексный характер 

образовательного права приводит к тому, что в правоприменительной              

практике столкновение норм законодательства в области образования 

становится обычной ситуацией.1 

 Так, по мнению Н.Н. Бажанова, очень часто законодатель, внося  

изменения или дополнения в отрасли, смежные с образовательным правом, 

забывает их «продублировать» в актах образовательного законодательства. 

Или, наоборот, изменения, вносимые в акты образовательного 

законодательства и касающиеся правового регулирования управленческих 

(административных), гражданских, трудовых отношений в сфере образования, 

могут остаться «неучтенными» в профильных для них актах 

административного, гражданского и трудового законодательства.2 

      Необходимо отметить также, что одним из важнейших                           

направлений совершенствования образовательного законодательства России                             

на  современном этапе является его упорядочение и систематизация. 

 Акты образовательного законодательства должны, с одной стороны, стать 

актами прямого действия и содержать лишь минимально необходимое 

количество бланкетных и отсылочных норм, а с другой - учитывать 

особенности статуса отдельных образовательных учреждений, наделенных 

автономией и пользующихся академическими свободами. Одним из 

направлений дальнейшего развития законодательства об образовании, 

обеспечивающим соблюдение обоих названных разнонаправленных 

требований, является активизация использования в правотворческой практике 

различного рода договорно-поощрительных и рекомендательных норм. 

                                                 
1 Балыхин Г.А., Бердашкевич А.П., Калинин А.В. Система образования в России: объекты и 

субъекты правоотношений, формы и методы государственного регулирования. – М.: Изд-во 
Гос. Думы, – 2009. – С. 205.  
2 Бажанов, Н.Н. «Образовательное право» и некоторые проблемы законодательства об 

образовании // Юридическое образование и наука. – 2004. – №1. – С. 2-3.  
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В работе по упорядочиванию и совершенствованию законодательства     

об образовании необходимо использовать все основные виды                 

систематизации – учет, инкорпорацию, консолидацию и кодификацию. 

Что касается образовательного законодательства субъектов Российской 

Федерации, то, по мнению А.Н. Козырина,1 основная проблема развития 

регионального законодательства упирается, прежде всего, в нерешенность ряда 

проблем на федеральном уровне. Дополнительные сложности вызывает           

частое внесение изменений в федеральные законы.  

       Говоря об основных направлениях совершенствования образовательного 

законодательства, необходимо отметить также, что помимо перечисленного, 

исследователями и специалистами называется еще целый ряд проблем               

и соответствующих мер по совершенствованию образовательного 

нормотворчества. К их числу относится целый ряд направлений.2 

      Таким образом, указанные направления совершенствования 

образовательного законодательства, по мнению автора данной                            

работы, являются базой для решения основных проблем российского 

образования, и в конечном итоге направлены улучшение положения                                                 

с реализацией конституционного права на образование. 

       Подводя итог, мы хотим выделить следующие предложения в 

совершенствовании действующего законодательства в сфере образования: 

1) разработать типовые законопроекты для регулирования 

дополнительного и непрерывного образования на территориях субъектов 

Российской Федерации; 

2) уточнить в федеральном законодательстве понятия и правовой 

статус уровней образования; 

 

                                                 
1 Козырин, А.Н. О некоторых проблемах регионального законодательства об образовании  
// Журнал российского права. – М.: Норма, – 2011. – С. 4-23  
2 Спасская, В.В. Современная система российского законодательства об образовании  

// «Право и образование». – №5 – С. 15-36.  
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3) уточнить понятие и правовой статус дополнительного, 

непрерывного и дистанционного образования; 

4) разработать государственную стратегию и тактику, определяющие 

конкретное место государства и объем государственных услуг                             

в области образования; 

5) в каждом субъекте Российской Федерации разработать и принять 

соответствующие законы, регламентирующие деятельность в области 

образования на территории субъекта Российской Федерации для всех ступеней 

образования и уровней образования, включая высшее; 

6) привести тексты законов в соответствие с общепринятой 

терминологией международных актов (ЮНЕСКО, ОЭСР, ООН); 

7) провести юридико-техническую правку текстов основных законов; 

8) привести законодательство в области образования и науки в 

соответствие с дефинициями и экономическими инструментами финансового 

права, а также с остальными отраслями права и др. 

Таким образом, необходимо отметить, что нужно обратить внимание                 

на регламентацию порядка и условий оказания платных образовательных   

услуг. Нам представляется актуальным сакцентировать внимание                                     

на следующих положениях:   

1)  необходимо в нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы 

получения образования, сделать акцент на то, что платное образование является 

альтернативной возможностью получить образование, ввести регулирования 

квот бюджетных и платных мест (мы считаем, что в государственных ВУЗах 

недопустимо преобладание платных специальностей), как один из вариантов 

решения данного вопроса – ввести квотирование (допустимое соотношение 

бюджетных и платных мест). В случае нарушений этих квот и норм – вводить 

санкции против нарушивших их образовательных учреждений, вплоть до 

приостановления действия лицензии и лишения аккредитации; 
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2) для негосударственных образовательных учреждений следует 

установить четкие требования, ограничивающие возможность круглогодичного 

приема абитуриентов; установить обязательность проведения вступительного 

экзамена, собеседования или иного конкурсного испытания; усилить контроль 

за качеством предоставляемого образования (в форме ежегодных внешних 

аттестаций обучаемых). Целесообразно повысить престижность платного 

образования, его уровень, а также снизить его доступность. 

Необходимо создать четкие критерии отбора студентов в коммерческие 

учебные заведения, которые ограничат круглогодичный прием абитуриентов, 

обязуют учебные заведения проводить вступительные экзамены, усилить 

контроль за качеством образования (в том числе путем регулярной 

аккредитации как будущих специалистов, так и учебного заведения). 

3) Развивать систему долгосрочного государственного льготного 

кредитования на образовательные цели (в связи с тем, что государство не 

может гарантировать бесплатное высшее образование). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Под образованием мы понимаем процесс воспитания и обучения, 

осуществляемый в интересах человека и представляющий собой совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков. Право на образование включает в 

себя следующие принципы: обязательность, доступность, бесплатность, 

гарантированность. На сегодняшний день право на образование относится к 

естественным правам любого человека. Основными требованиями в сфере 

образования на международном уровне являются: обязательность и 

бесплатность начального образования, обеспечение равных условий обучения 

всем категориям учеников (инклюзивность), борьба с любыми формами 

дискриминации, строгие требования к профессиональной подготовке 

преподавателей. В нормативно-правовых актах отмечается, что поскольку дети 

сами еще не способны осознать важность получения образования и 

самостоятельно приступить к образовательному процессу, родители должны 

помочь в этом своим детям. Любой ребенок, независимо от способностей и 

уровня развития должен иметь возможность реализовать свое право на 

образование, а государство - способствовать этой реализации. 

Россия имеет давнюю традицию конституционно-правового 

регулирования права на образование как самостоятельного права личности.  В 

СССР с 1977 г. право на образование стало элементом социального статуса 

личности, закрепленном в Конституции. При этом после распада СССР в новую 

Конституцию 1993г., в ст. 43 были включены положения, регулирующие 

вопросы образования в Российской Федерации. 

В 2012 г., в Российской Федерации был принят новый закон об 

образовании, согласно которому законодательство осталось многоуровневым: 

1) федеральные нормативно-правовые акты; 2) нормативно-правовые акты 

субъектов РФ; 3) муниципальное законодательство; 4) локальные акты 

учреждений образования, что, с одной стороны, позволяет вовлекать в процесс                                                                                      
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регулирования и реформирования образования практически всех                     

его участников, с другой - усложняет его как систему, ведь очень               

тяжело привести в соответствие друг с другом такое количество нормативных 

документов. А, значит, можно говорить о том, что этап реформирования 

образования продолжается.                                                                                       

Проанализировав основные нормативно-правовые акты, мы пришли к 

выводу, что содержание государственных гарантий в региональном 

законодательстве в настоящее время в целом соответствует нормам 

Конституции РФ и федерального образовательного законодательства. В то же 

время их реализация, особенно реализация права на получение образования на 

родном языке, обеспечивается в различной степени. Помимо этого, мы считаем 

необходимым отметить, что нужно обратить внимание на регламентацию 

порядка и условий оказания платных образовательных услуг.  
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