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Аннотация. Исследованы нормативные правовые основы, определявшие 

становление образовательного пространства высшей школы в период распада 

Советского Союза. Основу исследования составили нормативные акты, 

принятые в непростых пореформенных условиях. Сделан вывод о том, что 

изменения, грядущие в современной системе образования, должны быть 

реализованы с учетом имеющегося опыта и дозированно интегрированы в уже 

существующий «организм» высшего образования. Представлено авторское 

видение вопросов целеполагания образовательного процесса в высшей школе, 

установленных нормативными актами, проведено сравнительно-правовое 

исследование с выявлением «слабых мест» в действующих правовых актах о 

заявленных целях образования в высшей школе. На основе ретроспективного 

анализа определены возможности достижения баланса в нормативных актах, 
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Abstract. The legal and regulatory framework, which determined the 

development of educational space of higher education during the collapse of the 

Soviet Union, is studied. Regulations adopted in difficult post-reform conditions 

formed the basis of the study. It is concluded that the changes taking place in the 

modern system of education should be implemented with the account of existing 
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Условия современных реалий определили актуальность пересмотра 

существующих конструкций образовательного кластера в России. Выход из 

Болонского соглашения определяет необходимость по-новому взглянуть на 

традиционное образовательное отечественное наследие с учетом сложившихся 

потребностей общества и государства, технологического прорыва и 

возможностей, которые предоставляет цифровая реальность.  

На момент проведения данного исследования Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации не было сформулировано 

официальной правовой позиции по вопросам дальнейшего развития высшей 

школы в общем и юридической высшей школы в частности.  

Представленные вариации стали основой для дискуссий и формирования 

аутентичных предложений ведущих образовательных юридических структур. 

Так, были созданы проекты по перспективам организации конструкции 
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высшего юридического образования. Свои вариации моделей разработаны и 

представлены Московским государственным университетом им. М. В. 

Ломоносова [1], Московским государственным юридическим университетом 

им. О. Е. Кутафина [2] и многими другими представителями элиты высшего 

юридического образования [3].  

В то же время, несмотря на активную позицию вузов, непосредственно 

реализующих образовательную деятельность и заинтересованных в принятии 

решения уполномоченными структурами, единой позиции Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации смоделировано не было, в связи 

с чем единой конструктивной правовой позиции, позволяющей определить 

вектор дальнейшего развития высшего образования, до сих пор не оформлено.  

В этом контексте рациональным видится организация детального анализа 

отечественных правовых регуляторов «доболонского» периода.  

Заявленный временной период (постсоветский этап развития России) 

характеризуется однородными чертами переходного периода, изменением 

ценностного курса образовательного процесса, исследование которого может 

быть полезным при реконструкции в современных условиях.  

Названные обстоятельства доказывают актуальность выбранного 

направления исследования и не позволяют сомневаться в его своевременности 

в связи с происходящими глобальными процессами в России в целом и в 

высшем образовании в частности.  

Вопросы исследования механизма высшего образования (в том числе 

юридического) зачастую становились предметом изысканий значительного 

числа ученых. При этом объявленный весной 2022 года выход из Болонского 

процесса актуализировал научную мысль в избранном направлении. Из 

последних работ необходимо отметить труды Е. В. Баранова [4], Н. В. 

Бровченко [5], В. С. Молчановой [6], Д. Л. Суровцевой [7], Ш. С. Шушании [8]. 
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В качестве одного из центральных был избран метод научной 

объективности, который предполагает учет всей совокупности факторов, 

влияющих на формирование правовых конструкций образовательной среды в 

постсоветский период. Проблематика исследования также требует 

использования общенаучных и частнонаучных методов (анализ, синтез, метод 

сравнительного исследования).  

Эмпирическая основа статьи представлена нормативными правовыми 

актами, регламентирующими функционирование образовательной среды в 

постсоветский период.  

В рамках представленной научной работы авторами ставится цель 

организовать комплексное исследование правовой трансформации 

образовательной среды высшей школы в России в постсоветский период.  

После распада СССР все сферы жизнедеятельности подверглись 

трансформации. В этих непростых условиях в течение короткого периода, 

зачастую занимающего несколько месяцев, формировалось основное 

отраслевое законодательство. Переход на рыночные отношения позволил 

определить рыночным механизмам должное место в образовательном 

пространстве. Очевидной стала необходимость внедрения в правовые 

конструкции, формировавшие правовую платформу образования, 

соответствующих норм, позволивших адекватно гармонизировать рыночные 

условия в образовательном пространстве.  

Реформаторским в этом отношении стал Закон Российской Федерации 

«Об образовании» (1992) [9]. Именно благодаря положениям указанного 

нормативного акта образовательная среда пополнилась возможностью 

включения внегосударственных механизмов в образовательное пространство. 

Рыночные условия, моментально выстраиваемые в стране в начале 90-х, 

предоставили возможность в кратчайшие сроки заполнить потребительский 
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вакуум коммерческими образовательными учреждениями, произведя, по 

словам Е. В. Хуштоковой, «революцию в образовании» [10, с. 61]. 

Несмотря на то, что нормативная база создавалась в спешном порядке и в 

идеологическом смысле имела своей целью уход от прежних советских 

ценностей, формировалась она все же специалистами традиционной советской 

школы, способными видеть потенциальную правоприменительную практику 

конструируемых норм. В этом контексте наиболее важное значение имело не 

столько создание нового правового тела образования, сколько включение в 

механизм таких инструментариев, с помощью которых была бы возможной 

безболезненная преемственность результатов советского образовательного 

пространства. Кроме того, перед создателями «новой правовой 

образовательной базы» стояла задача сформировать комплексный единый 

образовательный организм.  

Анализ правовых норм Закона «Об образовании» позволяет сделать 

выводы о том, что правовые конструкции акта специально акцентировали 

внимание на основах единства, определив систему образования как 

совокупность «взаимодействующих преемственных образовательных 

программ», что отразилось в преамбуле упомянутого документа. При этом 

детализации в зависимости от форм собственности, организационно-правовых 

форм образовательной организации и т. д. в нормах документа не 

прослеживалось.  

Указанное вовсе не является ошибкой или недоработкой законодателя. 

Дело в том, что сама правовая база построения образовательной среды была 

единой. Это означает, что и государственные, и частные образовательные 

организации в своей деятельности ориентировались на функционирование 

одних и тех же норм в своей деятельности.  Иными словами, контроль/надзор и 
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его результаты не зависели от формы собственности образовательной 

организации.  

Следует отметить, что и уровни образования сохранялись традиционные, 

наряду с которыми апробировались новые для российской образовательной 

системы программы. Так, 13 марта 1992 года было принято постановление [11], 

в соответствии с которым внедрялись следующие уровни образования: 

первый уровень – бакалавриат (2 года обучения); 

второй уровень – базовое высшее образование (4 года обучения); 

третий уровень – магистратура (2 года) или дипломированные 

специалисты с высшим образованием (5 лет). 

Предполагалось, что рыночные условия позволят адекватно реагировать 

на запросы работодателей и обучающийся, в свою очередь, сможет определить 

уровень, позволяющий ему успешно выйти на рынок труда.  

Различные виды уровней образования могли реализовывать как 

государственные, так и негосударственные образовательные учреждения. 

Однако представленное не позволяло определить, на базе каких именно 

правовых конструкций будет строиться негосударственная система высшего 

образования. Возникла потребность в формировании единообразного правового 

регулирования государственных и коммерческих вузов, единства правовых 

основ в самой организации деятельности учреждений. В этой связи 26 июня 

1993 года было принято постановление, устанавливающее типовое положение о 

вузах [12]. 

Таким образом, удалось гармонизировать систему государственного и 

негосударственного высшего образования, представить государственные и 

частные вузы в качестве единого образовательного организма на всей 

территории Российской Федерации. Кроме того, положение позволило 

определить единую систему требований к организациям высшего 
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профессионального образования, которые ложились в основу формирования 

критериев для контрольно-надзорных органов в системе образования и дали 

возможность держать соответствующий уровень высшего образования с учетом 

новых рыночных условий.  

Представленные документы стали базисом для подготовки 

фундаментального правового акта, являвшегося основой для организации 

высшего образования в реформируемый и пореформенный периоды – 

Государственного стандарта высшего профессионального образования [13]. 

Длительное функционирование документа (он действовал до принятия в 

2005 году нового постановления [14]), утвержденного в минимальные сроки, в 

пореформенных условиях объясняется актуальностью и грамотным отражением 

содержательных элементов нормативного акта, давшего возможность 

объективно и эффективно реализовать образовательный процесс в новых 

условиях. 

Успех представленного документа объясняется отражением 

содержательных элементов, которые позволили безболезненно перейти на 

новые требования образовательного процесса в высшей школе. Среди 

содержательных блоков выделялись: 

нормы, посвященные структуре высшего профессионального 

образования, документам о высшем образовании; 

общие требования к программам высшего образования и особенностям их 

реализации; 

требования к нормативам учебной нагрузки, ее объему; 

положения, определявшие «академические свободы» вуза; 

требования к перечню направлений (специальностей); 

минимальные требования к содержанию и уровню подготовки 

выпускников; 
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государственный контроль/надзор за организацией образовательного 

процесса. 

Детализация правовых регламентаций в зависимости от направления 

обучения по определенной специальности устанавливалась определенными 

требованиями стандарта, изданного в отношении конкретной специальности. 

Унификация общих требований предлагала определить единство 

подходов к ним в отношении образовательных учреждений вне зависимости от 

того, подготовкой каких именно направлений занимается вуз.  

Условия «академической свободы» позволяли образовательным 

учреждениям определять собственные направления для принятия конкретных 

образовательных программ и технологий их реализации, но только в условиях 

соответствия требованиям стандартов. 

Представленные характеристики определили возможность применения 

многообразных форм педагогических практик. При этом сохранялось единство 

и гармонизация всего образовательного пространства, т. к. требования 

стандартов определяли этапность и содержательные признаки конкретных 

направлений. Указанные обстоятельства, с одной стороны, позволяли 

реализовать авторские педагогические методики, специфичные 

образовательные приемы, а с другой – безболезненно осуществлять перевод 

студентов между вузами.  

В данном случае особенности переводов и упрощенная для студентов (по 

сравнению с существующей в настоящее время) система переводов 

объяснялась приблизительно единообразным освоением программных циклов 

образовательного процесса по одной специальности. Стандарт раскрывал 

содержательные элементы осваиваемых дисциплин, что способствовало 

идентичному подходу к периоду обучения учебных предметов и основному 

набору изучаемых разделов в тематическом плане дисциплины.   
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Тезис о грамотных формулировках стандарта подтверждает тот факт, что 

принятый в 1996 году Федеральный закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» [15] реализовывался в условиях 

функционирования документа, утвердившего стандарт.  

Общая характеристика правовых положений целеполагания 

образовательного процесса в целом определяет, что высшая школа 

постсоветского периода включала в себя два взаимосвязанных блока 

деятельности: учебный и воспитательный. 

Концентрация всего процесса на этих наиболее значимых «китах» 

позволяла наиболее цельно представить образовательный процесс. При этом 

ключевое значение имела все же учебная деятельность. Сравнительно-правовой 

анализ действующих правовых актов позволяет констатировать факт 

насаждения политики «разрыва» студенческого электората по факту 

заявленных в процессе обучения целей. Данный тезис авторы позволили себе с 

учетом анализа целеполагания современного образовательного процесса, 

который одновременно акцентирует внимание на следующих видах 

деятельности обучающихся: учебной, научной, воспитательной и общественной 

(волонтерской).  

Представленный перечень направлений не позволяет расставлять акценты 

на приоритетных блоках. Это означает, что уменьшение концентрации в 

направлении учебной деятельности (данное неизбежно в условиях подобного 

разрыва традиционных образовательных шаблонов) приведет к итоговому 

уровню снижения функционального профессионального восприятия 

выпускника. Именно поэтому необходим ретроспективный анализ 

законодательства, позволяющий выявить сильные и слабые стороны уже 

примененных норм. 
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Постановка разновекторных целей в образовательном процессе высшей 

школы ускорит потерю профессиональной надстройки выпускника, т. е. 

усвоения именно профессиональных компетенций, в которых нуждается 

российская экономика, а следовательно, и потерю целого поколения 

профессионалов определенной области.  

Авторы настаивают на необходимости формирования центральной цели 

образовательного пространства – учебной, вспомогательной функцией которой 

будет являться воспитательная с усиленной организацией именно 

патриотического воспитания.  

В рамках данной работы авторы не отрицают необходимости организации 

научной и общественно-волонтерской деятельности студентов, однако успех 

всего образовательного процесса напрямую зависит от цели, заявляемой в 

качестве центральной в образовании – получение специалистов в конкретной 

области знаний. Представленное очевидно, т. к. определение целей тотального 

импортозамещения нуждается в профессионалах определенной области, а это 

означает акцент именно на учебной деятельности.  

Для того чтобы профессионал понимал, зачем ему это нужно, следует 

грамотно организовать воспитательно-патриотическую деятельность. По 

мнению Президента Российской Федерации В. В. Путина, «формирование 

целостной патриотической убежденности становится частью федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» [16].  

Очевидно, что научная деятельность не может и не должна быть 

обязательной для большинства студентов. Именно по этой причине задачей 

высшей школы должно стать формирование благоприятного поля для 

студенческой науки, а не нормативно-правовая фиксация НИРС в качестве 

обязательного критерия.  
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Представленные выводы подтверждаются аксиомой: большое количество 

целей снижает концентрацию в получаемом результате каждой из них. 

Указанное ложится в центральную мысль повествования: ретроспективный 

анализ законодательства позволяет выявить позитивные тенденции в 

регулировании сходных правоотношений в переломные моменты. В данном 

конкретном случае грамотно определенная стратегия развития образовательной 

среды дала возможность констатировать наличие эффективных механизмов 

регулирования высшей школы, достоинством которой необходимо считать 

возможность развития новых образовательных институтов (например, 

коммерческих вузов) наряду с сохранением качественных характеристик 

итогового продукта (выпускника с профессиональными компетенциями, 

необходимыми государству).  

Анализ документов, их реализации позволяет констатировать тот факт, 

что построение новой реальности после распада советских идеалов, систем, 

конструкций и механизмов в образовательной среде происходило с учетом 

эволюционного подхода. Использование академического достояния советского 

периода после распада СССР для формирования новой образовательной 

системы в условиях рынка ставило практически невыполнимые задачи перед 

законодателем. Необходимо акцентировать внимание на том, что уровень 

юридической техники, подходы построения комплексных документов, 

выступающих базисом для формирования образовательной среды, позволили с 

минимальными потерями справиться с поставленными задачами. Рыночные 

условия были успешно адаптированы в систему высшей школы с учетом 

гармонизации всей образовательной среды.  

Разумеется, такие «революционные» переходы не могут быть 

реализованы без потерь, однако авторы настаивают на том, что формирование 

«часто критикуемого» закона «Об образовании» 1992 года [17] позволило 



Педагогические исследования. 2022. Вып. 2. С. 78–96. 

Pedagogical Research. 2022. Vol. 2. P. 78–96. 

©Савельева Е. В, Храмова И. С., 2022 

90 

 

эволюционным способом отразить максимальные социальные запросы на 

регулирование образовательной среды высшей школы.  

Представленный анализ дает возможность акцентировать внимание на 

ожидаемых переменах в высшей школе сегодня [18]. Опыт прошлого 

показывает необходимость дозированного внедрения новелл в «организм» 

высшего образования. Риск невосстанавливаемых потерь традиционных 

положительных практик образовательного процесса слишком высок. Тем не 

менее пересмотр общего государственного курса (в том числе в отношении 

высшего образования) позволяет констатировать необходимость использования 

традиционных российских (советских) достижений в высшей школе. Наименее 

травматичное изменение курса развития образовательного пространства 

рассмотрено на примере реформирования образовательной среды после распада 

Советского Союза. Иллюстрация основных комплексных подходов позволяет 

сконструировать рекомендации о возможности их применения в современном 

правовом пространстве высшего образования с учетом изменившегося 

общегосударственного курса.  
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