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Аннотация 

В статье анализируются и конкретизируются положения конституционной обязан-

ности по получению основного общего образования. Рассматриваются проблемы и перспек-

тивы реализации некоторых направлений реформы общего образования, а также вопросы 

совершенствования государственной политики в области модернизации общего образования 

в целях устойчивого развития страны. Предлагаются конкретные возможные пути повы-

шения качества основного общего образования. Обращается внимание на значимость ста-

туса школьного учителя как ключевой фигуры системы среднего образования.  
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Конституция Российской Федерации, 

предоставляя каждому гражданину право на 

образование, возлагает на него обязанность 

получить основное общее образование, а на 

родителей или лиц, их заменяющих,  обя-

занность обеспечить получение детьми этого 

образования (ч. 4. ст. 43). Право на образова-

ние закреплено также в важнейших между-

народно-правовых актах. Так, в     ст. 13 

Международного пакта об экономических, 
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социальных и культурных правах 1966 г. го-

ворится, что образование должно быть 

направлено на полное развитие личности и 

осознание ее достоинства, оно должно 

укреплять уважение к правам человека и ос-

новным свободам, способствовать взаимопо-

ниманию, терпимости и дружбе между всеми 

нациями и всеми расовыми, этническими и 

религиозными группами. 

Система образования входит в число 

важнейших подсистем общества, обеспечи-

вающих сохранение и накопление человече-

ского капитала. В силу того, что человече-

ский капитал оказывает все большее воздей-

ствие на конкурентоспособность страны, 

роль образования в современном обществе 

неуклонно возрастает. Можно говорить о 

том, что уже в ближайшее время конкурен-

тоспособность стран на мировой арене будет 

в первую очередь определяться конкуренто-

способностью их систем образования          

[1, с. 3]. 

Среднее образование  это минималь-

ный уровень навыков и знаний, необходимых 

для жизни в современном обществе. Сегодня 

в развитых странах среднее образование 

(общее или профессиональное) обязательно 

для всех граждан, обеспечиваются бесплат-

ность и равный доступ к среднему образова-

нию. Контроль и обеспечение качества сред-

него образования в каждой стране осуществ-

ляются государственными структурами, это 

одно из важнейших направлений во внутрен-

ней политике. В настоящее время существу-

ют общие требования для того, чтобы каче-

ство национального среднего образования 

было признано на международном уровне: 

это касается продолжительности обучения в 

школе, перечня обязательных дисциплин, 

государственных экзаменов. Межгосудар-

ственные организации регулярно проводят 

сравнительные исследования качества сред-

него образования в разных странах. По ре-

зультатам таких исследований каждое госу-

дарство может вносить нужные коррективы в 

национальные школьные программы для 

улучшения их качества. 

Среди множества существующих рей-

тингов PISA (Programme for International 

Student Assessment) – самый весомый и ува-

жаемый мониторинг оценки качества образо-

вания в школе. Он организуется и проводит-

ся с 2000 г. раз в три года. Цель данного мо-

ниторинга – оценка способности применять в 

реальной жизни знания, полученные в сред-

ней школе. Объект исследования – образова-

тельные достижения учащихся 15-летнего 

возраста. В каждой стране в мониторинге 

принимает участие 2 % от общего числа 15-

летних граждан. С момента появления PISA 

в 2000 г. было проведено четыре мониторин-

говых исследования. Изначально в нем при-

няли участие 32 страны, к 2009 г. числен-

ность участников возросло до 65. Во всех ис-

следованиях Россия находилась в 4-й десят-

ке, показывая результаты существенно ниже 

среднего уровня. При этом каждый раз ито-

говый результат был хуже предыдущего: в 

2000 г. 467 баллов, в 2003  466, в 2006  

465, в 2009  459 (т.е. 41 место из 65) [2]. 

В настоящее время считается, что до-

ступность школьного образования в нашей 

стране обеспечивается повсеместно. На деле 

это не так. По информации Минобрнауки 

России в настоящее время 6000 здоровых де-

тей школьного возраста не посещают школу 

[3, с. 207]. По оценкам экспертов этот пока-

затель значительно выше. На Пятом съезде 

детских омбудсменов России П. Астахов 

озвучил официальную статистику: в РФ не 

имеют начального общего образования по-

рядка 37 тысяч детей, более 22,5 тысячи де-

тей неграмотны [4]. Одной из причин этого 

является то, что средства, ежегодно выделя-

емые из государственного бюджета на обра-

зование, невелики ─ около 4% ВВП (для 

сравнения, в СССР образование получало не 

меньше 10 % ВВП) [5]. Кроме того, сейчас в 

стране не обеспечивается равенства доступа 

к качественному образованию. К тому же, по 

мнению специалистов, существуют доста-

точно серьезные различия в уровне финанси-

рования общего образования по регионам 

Российской Федерации и муниципалитетам. 

Официально с учетом бюджетной обеспе-

ченности субъектов РФ указанные различия 

составляют 2,7 раза, но фактически они мо-

гут быть значительно больше, в том числе в 

пределах одного региона [1, с. 10]. Все эти 

показатели красноречиво характеризуют 

действие данной конституционной нормы на 

практике. 
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Общеизвестно, что в целом образова-

ние в дореволюционной России по сравне-

нию с другими государствами намного от-

ставало. Так, в 1913 г. количество учащихся 

на одну тысячу человек составляло: в США  

201 человек, в Англии  182 человека, в Рос-

сии – 56 человек [6, с. 172]. Об отсталости 

народного образования в России не раз писа-

ли представители педагогической науки Рос-

сийской империи. Так, профессор, специа-

лист в вопросах теоретической и практиче-

ской педагогики П.Ф. Каптерев в 1913 г. от-

мечал: "Одна из тяжких язв современной 

России ─ недостаток образования. Этой бо-

лезнью Россия страдает давно, широко обра-

зованным государством она никогда не бы-

ла". В это время омским учителем М.А. Ге-

расимовым были сказаны замечательные 

слова, воспринимаемые как призыв: "Не хо-

тите быть нищими, стройте школы! Не хоти-

те строить школы, стройте тюрьмы" [7]. Не-

случайно большевики начинали реформы в 

послереволюционной России с программ 

всеобщей ликвидации неграмотности. Имен-

но тогда В.И. Ленин поднял статус учителя 

на недосягаемую высоту. 

Наследство, которое мы получили в 

сфере образования, в целом было весьма 

добротным – особенно если учесть, что рос-

сийская школа пережила за один век два ре-

волюционных обрушения (1917 г. и 1991 г.). 

Тем не менее она сохранила относительную 

дееспособность и ядро традиций. По уровню 

образования СССР долгое время занимал в 

мире одно из ведущих мест. Не зря Прези-

дент США Д. Кеннеди признавал, что СССР 

одержал победу в космической гонке благо-

даря системе образования. Основой такого 

успеха являлись не только дарованное Кон-

ституцией право и фактическая возможность 

получения бесплатного общего и профессио-

нального образования, но и организация 

учебного процесса, где главными составля-

ющими стали непосредственный контакт 

учителя и ученика, единство теории и прак-

тики [8]. К сожалению, в последние два деся-

тилетия советская школа ─ основа нашей 

космической и ядерной элиты ─ целенаправ-

ленно уничтожалась. Как правильно отмеча-

ется в печати, непродуманные перемены, в 

том числе под лозунгами модернизационных 

процессов и реформ, могут вступить в про-

тиворечие с национально-историческими 

традициями в области образования, привести 

к утрате достигнутого [9, с.7]. Еще резче по 

данному вопросу высказался В. Соловьев. По 

его мнению, с которым согласны большин-

ство специалистов, «принципиальное изме-

нение в российской системе образования – 

переход на Болонскую систему – показало 

лишь одно: это ведет к гибели российского 

образования. Качество поступающих в вузы 

упало. Качество выходящих из вузов ужаса-

юще. Можно сказать, что мы разрушили ве-

ликую российско-советскую школу» [10]. 

На наш взгляд, крайне необходимо при 

проведении современных реформ в области 

образования сохранить то рациональное зер-

но, которое составляло основу социальных и 

глубоких гуманистических ценностей совет-

ской школы. Сегодня проблема не только и 

даже не столько в том, чтобы строить школы, 

сколько в том, какие школы строить, и дис-

куссия о проблемах общего среднего образо-

вания является исключительно своевремен-

ной. В числе основных проблем среднего об-

разования называются недофинансирование, 

истощение основных фондов, небольшие 

зарплаты учителей. Однако наш личный пе-

дагогический опыт работы в вузах заставляет 

задуматься над еще более острой проблемой 

─ кризисом средней школы как обществен-

ного института. 

Многие специалисты в области школь-

ного образования задаются сегодня вопро-

сом: что является причиной, а что  след-

ствием: кризис общества или кризис средней 

школы? Следует согласиться с тем, что мо-

дернизация социальной среды, которая про-

исходит сейчас, требует капитальной рекон-

струкции тех базовых систем социализации, 

которые определяют облик современного 

общества. И главное – это система образова-

ния. Очевидно, что прежде всего нуждается в 

качественном обновлении система среднего 

школьного образования хотя бы потому, что 

она была создана во времена, отстоящих от 

нас весьма далеко, и отвечает во многом 

иным вызовам и условиям. Кроме того, ре-

формы среднего образования не всегда и не 

во всем были удачными. Поэтому сегодня, к 

сожалению, приходится констатировать, что 

средняя школа не справляется с задачей 

обеспечения массового качественного обра-
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зования и воспитания; а высшая школа, как 

следствие существующих проблем в средней 

школе – с производством востребованных 

категорий профессионалов для устойчивого 

развития общества в целом. 

В кризисные моменты по-настоящему 

работает только верно выбранная стратегия, 

умная тактика, которая корректируется по 

ходу реализации стратегии, и всё решают 

кадры, способные это сделать. Известный 

лозунг И.В. Сталина «кадры решают все» 

[11], по сути, остается востребованным. Ска-

занная в совершенно другое время и при со-

вершенно других политических и социально-

экономических обстоятельствах, данная фра-

за до сих пор имеет актуальное и совершенно 

конкретное значение. Современные управ-

ленческие кадры разрабатывают эти самые 

реформы в сфере образования, результаты 

которых некоторые так хвалят, другие кадры 

их реализуют, и кадры же чувствуют на себе 

последствия этих реформ. Ведь неслучайно, 

согласно опросу ВЦИОМ, у главы Минобр-

науки РФ Д. Ливанова самый низкий уровень 

одобрения среди министров РФ – 2,94 % 

[12]. Сегодня возглавляемое им министер-

ство предлагает новую масштабную Про-

грамму модернизации общего образования с 

2016 г. Этот проект, в частности, будет 

предусматривать поддержку регионов для 

перехода на новые образовательные стандар-

ты, а также создание около 2,5 миллиона но-

вых мест в школах к 2021 г. [13]. В програм-

му также включено масштабное переоснаще-

ние школ и повышение квалификации учите-

лей. Чтобы у преподавателей был стимул ра-

ботать, продолжен рост их доходов. А по-

скольку задачей 2015 г. является подготовка 

к запуску данной программы, хотелось бы 

подробнее остановиться на некоторых во-

просах и прежде всего обратить внимание на 

значимость статуса школьного учителя как 

ключевой фигуры системы среднего образо-

вания. 

Специалисты бьют тревогу по поводу 

ситуации с учительскими кадрами, при этом 

сделанные выводы крайне серьезны: «Падает 

качество педагогического корпуса. Доля учи-

телей пенсионного возраста за 2002 – 2010 

гг. выросла с 11 до 18  %. Поскольку уровень 

пенсий крайне низок, педагоги стремятся ра-

ботать в школе до „последнего дня“. В ре-

зультате доля педагогов младше 30 лет со-

ставляет лишь 13  %. Значительная часть мо-

лодых учителей не закрепляются в системе 

образования. При этом даже эти молодые 

учителя рекрутируются через двойной нега-

тивный отбор (педагогические вузы привле-

кают в целом слабых абитуриентов, и лишь 

самые слабые из них идут работать в шко-

лу)» [14]. Например, в РСО-Алания 30 % 

учителей – это преподаватели пенсионного 

возраста [15]. 

Общеизвестно, что в СССР авторитет 

школьного учителя был настолько высок и 

непререкаем, что к его мнению обязательно 

прислушивались, с ним советовались, он был 

вхож в любой дом. В последние десятилетия 

отношение к школьному учителю резко из-

менилось в худшую сторону. На наш взгляд, 

авторитет учителя – это в первую очередь 

забота самого педагога, а повышение пре-

стижа профессии в целом – несомненно, за-

дача государства. Проводимая Минобрнауки 

политика в сфере образования не могла не 

привести к негативным результатам в мас-

штабах страны. Ситуация резко ухудшилась 

в начале 90-х, после распада СССР, в резуль-

тате тотального грабежа народа, когда учи-

тельство было поставлено на грань выжива-

ния. Негативный отбор в педвузы привел к 

значительному падению как профессиональ-

ного уровня основной массы учителей, так и 

их отношению к своей работе. Поэтому сего-

дня совсем не случайно попадание многих 

педагогических вузов в резонансный "список 

неэффективных вузов". 

Часто приходится слышать рассужде-

ния о том, что современные дети не хотят 

учиться, но зачастую ни их, ни учителей 

нельзя в этом винить. Ведь учитель с его ме-

лом, доской и указкой - это «каменный век» 

по сравнению с такими мощными технологи-

ями «обработки мозгов», как телевидение и 

интернет. Сознание подростков буквально 

«забито» телевизионными образами, а «хо-

лодную войну» со школой сегодня выигры-

вает интернет (если рассматривать его как 

символ всей медиаимперии). Каким бы та-

лантливым и профессиональным не был учи-

тель, он не может соперничать с ярким и ин-

тересным для ребенка миром, на службе у 
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которого передовые информационные техно-

логии. Однако, на наш взгляд, при подобных 

рассуждениях, изначально сравниваются 

несопоставимые вещи – учеба и развлечение. 

И это уже идеология общества потребления, 

которое нам пытаются упорно навязать, 

устраивая колоссальное «реалити-шоу» для 

наших детей, когда происходит чудовищная 

подмена истинных общечеловеческих поня-

тий и ценностей.  

Логика, которой руководствуется Ми-

нистерство образования и науки РФ при раз-

работке современных программ модерниза-

ции школы вполне понятна. Наверняка, пер-

вое, что приходит в голову очень многим для 

решения проблемы,  необходимо оснастить 

школу этими самыми передовыми техноло-

гиями. Но что это значит на практике? Это 

значит  компьютер в каждом классе и почти 

на всех предметах. Но, во-первых, это несов-

местимо с понятием здоровьесбережения де-

тей. Во-вторых, достаточно дорого. В-

третьих, такое радикально технологическое 

решение противоречит самой концепции 

школы в том виде, в каком она существует 

[16]. И вот здесь, на наш взгляд, кроется 

ключ к пониманию проблемы кризиса сред-

ней школы. 

По нашему глубокому убеждению, 

подход, направленный на тотальную компь-

ютеризацию школы и внедрение повсемест-

ных тестовых систем, является ошибочным и 

тупиковым. Бесспорно, процесс образования 

должен вызывать интерес у ребенка. Однако 

детям идет изначально в корне неверный по-

сыл, поскольку у современного ребенка с 

детства воспитывается убеждение, что учи-

тель должен его развлекать, а учеба  это 

подобие «развлекаловки». На наш взгляд, 

ребенка необходимо с детства настраивать на 

то, что учеба  это не развлечение, а труд, 

который одним дается  сравнительно легко, а 

большинству – с определенными нагрузками, 

умственными и физическими. И учитель, ко-

торый помогает ребенку в этой работе, при-

зван не развлекать детей, а обучать и воспи-

тывать. И это совершенно определенный и 

другой подход к образованию и к образова-

тельной философии в целом.  

Как здесь не вспомнить педагогическое 

наследие А. С. Макаренко! А ведь он воз-

главлял не школу и не детский дом, а коло-

нию малолетних преступников, которая вос-

питывала и выпускала практически готовых 

специалистов рабочих профессий. Бывшие 

малолетние преступники впоследствии ста-

новились востребованными обществом ин-

женерами, преподавателями, врачами. 

Бесспорно, в век современных техноло-

гий никто не против компьютеризации шко-

лы. Но все должно быть в меру. В данном 

случае задача учителя  превратить компью-

тер в бесценного помощника получения до-

полнительных знаний и навыков. Однако ни 

один компьютер не заставит ребенка выучить 

наизусть таблицу умножения, никакой iPad 

не научит грамотно писать и т.д. В недале-

ком прошлом учителя без компьютеров, ин-

терактивных досок и прочего, в лучшем слу-

чае с помощью цветных мелков давали ис-

черпывающие знания по своим предметам, 

вызывали и воспитывали неподдельный ин-

терес к учебе вообще. Педагоги учили полу-

чать знания. Сейчас же, при наличии доступа 

к передовым информационным технологиям, 

приходится наблюдать, что для многих 

наших студентов  вчерашних школьников, 

которые сдали ЕГЭ, например, пересказать 

только что прочитанную страницу – это 

практически невыполнимая задача; воспро-

извести наизусть полностью любое стихо-

творение из школьной программы под силу 

лишь единицам. Мы не говорим уже об 

уровне элементарной грамотности среди мо-

лодых людей: шутки по этому поводу давно 

кормят наших известных сатириков. К сча-

стью, проблемы с уровнем грамотности и 

знанием русского языка среди молодежи уже 

признаются и рассматриваются на государ-

ственном уровне. Так, спикер Совета Феде-

рации В. Матвиенко предложила разработать 

систему мер стратегического характера в об-

ласти сохранения и поддержки русского язы-

ка и выступила за формирование государ-

ственной политики в этой сфере [17]. 

Рассматривая вопрос практической ре-

ализации конституционной нормы об обяза-

тельном получении основного общего обра-

зования с точки зрения эффективности сред-

него образования, нельзя не обратить внима-

ние на проблему перегруженности учебных 

программ. Мир усложняется и предъявляет 

все больше требований к современному 

гражданину. Естественно, в школьной про-



47 
 

  
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, № 3, 2015 

 

грамме появляются новые дисциплины, тео-

ретический и фактологический материал во 

многих учебниках усложняется и возрастает, 

возрастают и требования к ребенку. Однако 

физиологические способности детей не уве-

личиваются. Серьезные опасения вызывает и 

их здоровье. И большинство школьных учи-

телей и родителей подтвердят, что это про-

тиворечие является серьезной проблемой. 

Отрадно в связи с этим, что Минобрнауки 

РФ намерено повысить требования к школь-

ным учебникам и продолжить сокращение их 

количества. Мир будет еще больше услож-

няться, а ребенок будет оставаться все тем 

же. И опять же, помимо компьютеров и пе-

редовых технологий, ему все так же будут 

необходимы живое человеческое участие и 

тепло, поддержка и добрые наставления учи-

теля. 

Эту же мысль в разных формах выска-

зывали и великие педагоги прошлого. Так, 

согласно решению ЮНЕСКО 1988 года А.С. 

Макаренко признан одним из четырёх педа-

гогов, определивших способ педагогического 

мышления в ХХ в. (наряду с Дж. Дьюи, Мон-

тессори и Кершенштейнером). Например, 

педагогическая теория Дьюи  инструмента-

лизм – основана на прагматической филосо-

фии, согласно которой главный критерий – 

польза для человека. Он считал, что образо-

вание не должно превращаться в накопление 

знаний, многие из которых ребёнку в жизни 

никогда не пригодятся. Учить нужно лишь 

тому, от чего будет польза человеку и обще-

ству, в котором будет жить и трудиться этот 

человек. Рабочему не требуется столько зна-

ний, как учёному, инженеру-конструктору 

или управляющему производством, но все 

они должны быть в равной степени патрио-

тами, законопослушными гражданами, спо-

собными к добрым поступкам [18]. 

В контексте современной гуманистиче-

ской парадигмы важнейшей целью функцио-

нирования образовательных систем является 

подготовка носителей социальных функций, 

способных как к самореализации, так и обес-

печению интересов общества и государства. 

В связи с этим целью современного общего 

образования должно являться создание таких 

условий, которые способны обеспечить рас-

крытие индивидуального творческого потен-

циала обучающихся, формирование и воспи-

тание личности, ценности которой отвечают 

жизненным потребностям нового времени. 

Действие в полной мере на практике 

конституционной нормы об обязательном 

получении основного общего образования, 

улучшение структурных и качественных ха-

рактеристик национальной системы общего 

образования сегодня является стратегиче-

ским приоритетом государства. Учет особен-

ностей среднего образования, многоплано-

вость стоящих перед этой сферой задач в со-

временном обществе, убеждают в необходи-

мости государственной поддержки и регули-

рования системы образования и просвеще-

ния. Однако проводимый в стране с завид-

ным упорством курс на постепенное устра-

нение государства из этой сферы, возраста-

ющая опора на рыночные механизмы, вслед-

ствие чего происходит усиление коммерциа-

лизации образования, оставляет мало шансов 

на улучшение его качества. Поэтому форми-

рование качественной системы общего обра-

зования в стране требует  восстановления 

нормального ресурсного обеспечения отрас-

ли на основе сбалансированного сочетания 

прямых бюджетных вложений, и продуман-

ных схем привлечения дополнительных ис-

точников финансирования. 

Таким образом, проблемы реализации 

конституционной обязанности по получению 

основного общего образования должны ре-

шаться не только на уровне собственно обра-

зовательной системы, но и на общегосудар-

ственном уровне, то есть управление образо-

ванием должно быть компонентом крупных 

правительственных программ, охватываю-

щих все сферы общественной жизни. И 

здесь, на наш взгляд, государство должно в 

полной мере использовать весь доступный 

ему инструментарий регулирования и под-

держки этой сферы. Система образования 

станет эффективной только тогда, когда 

применение современных образовательных 

технологий, инновационных методов препо-

давания и обучения, разработка новых эко-

номических механизмов, становление соот-

ветствующих организационных структур и 

форм будут осуществляться в единстве и по-

стоянном взаимодействии, следуя логике ос-

новной концепции средней школы. Только на 
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этой основе можно постепенно скорректиро-

вать сложившуюся траекторию социально-

экономического развития, обеспечить посту-

пательное развитие экономики и общества. 

Необходимо признать, что главная за-

дача современной средней школы ─ научить 

ребенка учиться, то есть самостоятельно до-

бывать и усваивать необходимые знания и 

уметь обрабатывать информацию. И, по 

нашему глубокому убеждению, ключевой фи-

гурой при этом должен быть школьный учи-

тель. Качество общего образования зависит 

прежде всего от взаимного интереса учите-

лей и школьников, создания такого процесса 

обучения, когда единолично властвует сила 

познания. Преподаватель должен выступать 

в качестве активного инициатора не только 

передачи знаний детям, но и их осмысления. 

Поэтому мы предлагаем скорректировать 

курс реформы, перераспределить усилия, в 

том числе финансовые ресурсы, выделяемые 

на программу модернизации общего образо-

вания, в пользу отечественного учительства. 

А именно ─ речь идет не только о реальном 

[18] повышении зарплат школьных учителей, 

хотя это, бесспорно, важный элемент, но и 

прежде всего о повышении престижа и при-

влекательности профессии педагога как та-

ковой. Для этого необходимо сбалансировать 

государственную политику, повысить эффек-

тивность нормативно-правового регулирова-

ния и практики применения российского за-

конодательства в сфере образования с тем, 

чтобы стимулировать рост числа абитуриен-

тов в педагогических вузах, а также реально 

заинтересовать молодых специалистов, кото-

рые приходят на работу в школы и детские 

сады. Важным элементом роста качества 

кадрового корпуса должна стать модерниза-

ция системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников обра-

зования. 

В средней школе не только закладыва-

ется фундамент базовых знаний и навыков 

ребенка, но и формируются необходимые 

личностные качества: самостоятельность, 

креативность, ответственность, а также си-

стема нравственных норм и мотиваций. 

Необходимо усилить воспитательную со-

ставляющую образовательного процесса в 

средней школе, значительно повысить соци-

альный и культурный потенциал детей, у ко-

торых по разным причинам нет условий для 

нормального развития в семье. Особое вни-

мание необходимо уделить развитию и пре-

подаванию русского языка как языка обще-

национального единения и консолидации 

общества. 

В настоящее время уяснение природы, 

нормативного содержания и путей реализа-

ции конституционной обязанности по полу-

чению качественного основного общего об-

разования имеет все увеличивающееся тео-

ретическое и практическое значение. От 

успешного разрешения существующих в 

данной области проблем, эффективного про-

ведения реформ в сфере образования зависит 

не только выживание школы, но и всего об-

щества в целом. Ибо без эффективной сред-

ней школы современное российское обще-

ство не сможет не только устойчиво разви-

ваться, но и просто воспроизводить интел-

лектуальный потенциал в новых поколениях. 
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Abstract 

The article analyzes and specifies the regulations of the constitutional duty to receive a 

basic general education. It considers the problems and perspectives of some areas of the reform of 

general education, as well as the issues of improving of the state policy in the field of the moderni-
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zation of general education for sustainable development of the country. It proposes concrete possi-

ble ways to improve the quality of basic general education. It draws attention to the importance of 

the status of a school teacher as a key figure in the secondary education system. 

Key words: Constitution of the Russian Federation, basic general education, crisis of sec-

ondary school, modernization of general education, computerization of school; teacher, pupil. 
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