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Предисловие 

В современных условиях именно развитие науки и образования 
становится непременным условием создания предпосылок устой-
чивого духовного, интеллектуального, научно-технического, со-
циально-экономического развития российского общества и госу-
дарства, поддержания его национальной безопасности. 

В то же время ситуация в сфере науки и образования становится 
все более тревожной. Бездействие властей приводит к хрониче-
скому недостатку финансирования, к росту социальной напряжен-
ности среди ученых, преподавателей, студентов высших учебных 
заведений и учителей. 

Российская наука и образование на пороге третьего тысячелетия 
оказались в условиях тяжелейшего кризиса — материально-финан-
сового, правового, структурного, кадрового, а главное, катастрофи-
ческого падения спроса на научные знания и разработки, всесто-
ронне подготовленных специалистов народного хозяйства, что чре-
вато полной утратой Россией своего мирового авторитета в сфере 
науки и образования. Перед надвигающейся угрозой разрушения 
научного и образовательного потенциала России большое значение 
приобретает государственная политика сохранения и приумно-
жения национального интеллектуального потенциала. 

В последнее десятилетие многие завоевания отечественной 
науки и образования оказались утраченными, поэтому законода-
тельная деятельность Государственной Думы призвана способ-
ствовать изменению направленности государственной политики 
в области науки, укрепления в общественном сознании представ-
ления о науке как определяющем факторе развития современного 
российского общества. 

Концепция стратегии экономического развития должна бази-
роваться на активизации конкурентных преимуществ, к которым 
можно отнести природные ресурсы, обширную территорию, 
большой внутренний рынок, уровень образования населения, 
дешевую и достаточно квалифицированную рабочую силу, на-
учно-промышленный потенциал, наличие конкурентоспособных 
технологий (особенно в оборонно-промышленном комплексе), 
свободные производственные площади (чрезмерно законсервиро-
ванные мобилизационные мощности), опыт экспорта наукоемкой 
и высокотехнологичной продукции и т.д. 

В целях достижения уровня экономически развитых стран 
на рубеже XXI в. Россия, по мнению отечественных ученых, 
должна пройти через радикальное технологическое перерождение. 
Производимые институциональные преобразования показывают, 
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что по всем основным показателям наша страна имела одну и ту 
же промышленную инфраструктуру, что и экономически развитые 
страны, за исключением развития технологической среды в виде 
системы обеспечения качества, стандартизации, автоматизации 
в области НИОКР, компьютеризации производства. Поэтому уро-
вень развития технологической инфраструктуры является водора-
зделом между индустриальными и постиндустриальными странами. 
Задача состоит в том, чтобы этот разрыв был преодолен. 

Различные философы и философские школы пытаются найти 
способы понимания и соответственно построения образовательных 
процессов, они пытаются выявить комплекс идей, которые по-
зволили бы глубже понять и успешнее поддерживать формиро-
вание индивидуальной культуры. Существующие расхождения от-
носительно ценностей образования вряд ли могут быть когда-ни-
будь сняты, даже если появится глубокая и всесторонняя теория, 
тщательно учитывающая все аспекты и оттенки. «Мы знаем, что 
основные убеждения наши в том, что единственный метод образо-
вания есть опыт, а единственный критериум его есть свобода, для 
одних прозвучат избитой пошлостью, для других — неясной отвле-
ченностью, для третьих — мечтой и невозможностью» (Лев Нико-
лаевич Толстой). Философия образования рассматривает сущность 
и природу всех явлений в образовательном процессе: что такое об-
разование само по себе (онтология образования); каким образом 
оно происходит (логика образования); каковы природа и источ-
ники ценностей образования (аксиология образования); каким бы-
вает и каким должно быть поведение участников образовательного 
процесса (этика образования); какими бывают и какими должны 
быть методы содействия образовательному процессу (методология 
образования). Совокупности идей, составляющих основу того или 
иного целостного подхода к постановке дела образования, могут 
также рассматриваться отдельно (идеология образования). 

Образование как особый вид деятельности в настоящее время 
на уровне федерального законодательства признается «обще-
ственно значимым благом»1. Следует также отметить, что, несмотря 
на отсутствие аналогичной формулировки в ранее действовавшем 
Законе РФ, законодатель, практически с момента признания со-
временной России независимым государством, выделял его в при-
оритетный вид деятельности, регулирование которого должно 
осуществляться самостоятельным законом. Первоначально для 
этих целей был принят Закон РФ от 10 июля 1992 года, который 
регулировал основы получения образования по образовательным 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2012, № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 
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программам различных уровней1. В данном Законе не было четко 
сформулировано соответствующих уровней образования, а были 
новеллы, закрепленные в статье 9 «Образовательные программы», 
в которых указано, что «образовательная программа определяет со-
держание образования определенного уровня и направленности». 
Далее, в статье 11 отмечалось, что в Российской Федерации реа-
лизуются образовательные программы, которые подразделяются 
на различные виды, в том числе общеобразовательные, которые 
в свою очередь делятся на основные и дополнительные. Они на-
правлены на решение задач формирования общей культуры лич-
ности, адаптации личности к жизни в обществе, создания основы 
для осознанного выбора и освоения профессиональных образова-
тельных программ. Прежний Закон давал исчерпывающий пере-
чень общеобразовательных программ, к которым относились прог-
раммы: дошкольного, начального общего, основного общего об-
разования, среднего (полного) общего образования. Основываясь 
лишь на анализе указанных новелл, и можно было прийти к вы-
воду, что в России общее образование делится на соответствующие 
уровни. 

1 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 // Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации. 1992. № 30. 
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