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 рамках процесса реформирования си-

стемы высшего образования в 90-е гг. 

XX столетия особое значение приобрели во-

просы его законодательного обеспечения, при-

званные обеспечить легитимность проводи-

мых преобразований, создать благоприятную 

законодательную и социальную среду для раз-

вития высшей школы на новой основе, опти-

мизировать переход от старого к новому. Ис-

ходя из анализа принимавшихся в это время 

документов, можно условно выделить ряд эта-

пов развития системы высшего образования, 

совпадающих в целом с этапами реформиро-

вания российского образования. 

Первый этап – с конца 1980-х по 1992 г. – 

характеризуется процессами распада преж-

ней, существовавшей в СССР, централизо-

ванной системы образования и поисками 

подходов к построению новой системы. 

Верхней границей данного этапа можно 

условно считать принятие летом 1992 г. За-

кона РФ «Об образовании». 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. система 

высшего образования вступила в период кри-

зиса, носившего системный характер. Если в 

течение более семидесяти лет в образователь-

ном пространстве страны действовал лишь 

один субъект – государство в специфической 

административно-партийной форме, то теперь, 

по мере развития общедемократических инсти-

тутов, картина существенно менялась [1].
 

Во-первых, изменились политические це-

леполагания самого государства. В образова-

тельной сфере это выразилось в смене так 

называемого социального заказа. В качестве 

воспитательного идеала стал выступать не 

«убежденный строитель коммунизма», жи-

вущий в осажденной социалистической ци-

тадели, а гражданин открытого общества, 

способный к саморазвитию, к социокультур-

ному самоопределению в мировом информа-

ционном пространстве. 

Во-вторых, субъектом образовательного 

пространства выступило формирующееся 

гражданское общество, состоящее из таких 

людей. 

В-третьих, собственный образовательный 

интерес стали отчетливо формулировать и 

отстаивать субъекты Федерации, начавшие 

рассматривать образование в качестве важ-

нейшего условия социально-экономического 

развития. 

В-четвертых, существенное влияние на эво-

люцию образовательного пространства России 

оказали национально-культурные интересы. 

Период национально-культурного возрожде-

ния, переживаемый народами страны, потре-

бовал особого внимания к этому «измерению». 

В-пятых, в соответствии с новыми реали-

ями изменилось и образовательное про-

странство, вызывая к жизни новые виды об-

разовательных учреждений, образователь-

ных технологий и т. д. 

В-шестых, весьма специфическим субъек-

В 
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том образовательного пространства стали 

общественные организации, особенно рели-

гиозные, стремящиеся актуализировать в нем 

не только свое духовное, но и организацион-

ное присутствие. 

Наконец, в-седьмых, чрезвычайно важное 

значение приобрело обращение к междуна-

родной образовательной теории и практике. 

Интенсивные интеграционные процессы, 

связанные с вхождением России в систему 

международного сотрудничества, потребо-

вали нового осмысления практически всех 

основ образовательной деятельности. 

Время больших перемен, потребовало вне-

сения радикальных корректив в законодатель-

ство об образовании вообще и о высшем обра-

зовании в частности. Однако, в целом, анализ 

развития системы высшего образования пока-

зывает фактическое отсутствие продуманной 

доктрины ее государственного регулирования. 

В известной степени, этот пробел долгое вре-

мя компенсировался лишь утвержденными 

Правительством Российской Федерации в 

1992 г. «Основными положениями государ-

ственной политики в области высшего обра-

зования» [2]. Этот документ выполнял функ-

ции образовательной доктрины.  

Второй этап, на наш взгляд, охватывает пе-

риод с середины 1992 г. по август 1996 г. Ос-

новными точками реформ здесь стали законы 

Российской Федерации «Об образовании» 

(июнь 1992 г., изменения внесены в 1996 г.) и 

«О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании» (август 1996 г.), утвердив-

шие принципы организации и структуру обра-

зования. Наряду с этим, по постановлению 

Правительства РФ № 478 от 14 октября 1992 г. 

началась разработка «Федеральной программы 

развития образования России» [3].
 

Глубокое реформирование российского 

образования было обусловлено принятием 

10 июня 1992 г. Закона РФ «Об образова-

нии», который занял центральное положение 

в этой сфере законодательства [4]. Закон «Об 

образовании» был направлен на обеспечение 

права на образование человека и граждани-

на, закрепленного в ст. 43 Конституции РФ. 

Он установил общие принципы и правила, 

регулирующие все виды отношений в обла-

сти образования, возникающие между ра-

ботниками сферы управления образованием, 

педагогическими работниками, обучающи-

мися и родителями.  

Закон «Об образовании» явился связую-

щим звеном между Конституцией РФ и 

остальным массивом законодательства, ре-

гулирующим образовательные отношения. 

Он отрегулировал в рамках федеральной 

компетенции отношения в области образова-

ния, которые были должны восприниматься 

одинаково всеми субъектами РФ. 

Законом было определено, что основные 

программы высшего профессионального об-

разования могут быть реализованы непре-

рывно и по ступеням. Были установлены 

следующие ступени высшего профессио-

нального образования: 

 высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, квали-
фикации (степени) «бакалавр»; 

 высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, квали-
фикации «дипломированный специалист»; 

 высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, квали-
фикации (степени) «магистр». 

Закон установил минимальные сроки для 

получения соответствующей квалификации 

(степени): бакалавр – четыре года, дипломи-

рованный специалист – 5 лет, магистр – 

шесть лет. 

В соответствии со статьей 1 Закона РФ «Об 

образовании» организационной основой госу-

дарственной политики Российской Федерации 

в области образования являлась Федеральная 

программа развития образования. В связи с 

этим приказом № 646 от 26 октября 1992 г. 

Комитет по высшей школе принял решение об 

организации конкурса на разработку «Феде-

ральной программы развития образования 

России».
 

Проект научно-производственного объеди-

нения «Наука», победивший в конкурсе, был 

одобрен решением Правительства Российской 

Федерации (протокол № 5 от 31 марта 1994 г.) 

[5].
 
По поручению Правительства РФ № БФ-

П5-11430 от 1 апреля 1993 г. он был доработан 

Министерством образования, Государствен-

ным комитетом по высшему образованию, 
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Министерством экономики с участием Мини-

стерства финансов [6]. Законом «Об образова-

нии» утверждение Программы предусматрива-

лось также высшим законодательным органом 

России. Правительство внесло проект в Госу-

дарственную Думу осенью 1994 г., однако ру-

ководство последней так в не вынесло его на 

утверждение, полагая, что такая процедура не 

соответствует Конституции РФ 1993 г. 

Когда же новая редакция Закона РФ «Об 

образовании» от 13 января 1996 г. подтвер-

дила необходимость утверждения Програм-

мы законом, выяснилось, что за два года 

Программа устарела, и ее пришлось под-

вергнуть переработке. Вариант Программы, 

утвержденный правительством в 1994 г., го-

товился двумя существовавшими тогда ве-

домствами (Минобразованием и Госкомву-

зом России) и содержал разделы, посвящен-

ные каждому из уровней образования. 

Основой Федеральной программы преоб-

разования высшей школы являлась реализа-

ция следующих основных направлений: 

 создание условий для обеспечения кон-
ституционных прав граждан на получение 
высшего образования; 

 учет и согласование интересов личности, 
различных социальных, национальных, терри-
ториальных и иных общественных групп и 
государства в области высшего образования; 

 приоритетность образования, в том числе, 
высшего в государственной политике России; 

 академическая автономия вузов при 
усилении их ответственности за результаты 
деятельности; 

 многоканальность системы финансиро-
вания; 

 постепенный переход к преимуще-
ственно университетской системе высшего 
образования с сохранением сильного сектора 
специализированных вузов;  

 создание и развитие региональных си-
стем высшей школы [7]. 

Реализация Программы предусматривалась 

в первом варианте в два этапа: 1-й этап – 1993-

1995 гг. и 2-й этап – 1996-1997 гг., а в пере-

работанном варианте в три этапа: 1-й этап – 

1994-1995 гг.; 2-й этап – 1996-1997 гг.; 3-й 

этап – 1998-2000 гг. 

На первом этапе (1993-1995 гг.) планиро-

валось создание условий для достижения 

стратегических целей в результате структур-

ной перестройки высшего образования. Этот 

этап был тесно связан с развитием экономи-

ки в России. Он проходил в условиях спада 

промышленного производства и слабой ин-

вестиционной активности. 

Второй этап, который был намечен на 

1996-1998 гг., планировался как этап струк-

турно-содержательных изменений в образо-

вании на основе оформленной законодатель-

ной базы и Федеральных целевых программ. 

Необходимо заметить, что вследствие глу-

бокого финансово-экономического кризиса в 

стране основные задачи первого этапа реали-

зации федеральной программы развития обра-

зования, предполагавшего стабилизацию в 

этой области, не были выполнены, так же, как 

и задачи второго и третьего этапов. 
 

Политика Госкомитета РФ по высшему 

образованию, созданного в апреле 1993 г., 

была нацелена на переход от жесткой цен-

трализации управления высшей школой к 

ориентации на принципы демократизма и 

гуманизма в образовании. Серьезным шагом 

в этом направлении стало также утвержде-

ние в июне 1993 г. постановлением Прави-

тельства РФ «Типового положения об обра-

зовательном учреждении высшего профес-

сионального образования (вузе)», которое 

существенно расширило права вузов и опре-

делило принципы создания организации 

учебного и научного процесса, дало больше 

простора для хозяйствования в новых эко-

номических условиях. Высшее учебное заве-

дение, руководствуясь Типовым положением 

о вузе, обладало автономностью и самостоя-

тельностью в принятии решений и осу-

ществлении своей деятельности [8]. 

В 1995 г. завершился первый этап реали-

зации Федеральной программы развития об-

разования, а в 1996 г. начался второй этап. 

Среди достижений реформы на 1996 г. мож-

но назвать переход от унитарного, единооб-

разного обучения к образованию по выбору. 

Обучающимся был предложен не только вы-

бор образовательного учреждения, профиля 

образования, но и программ, учебников, ито-

говых экзаменов и форм получения образо-

вания, включая негосударственные образо-

вательные учреждения и экстернат. При всех 

трудностях, переживаемых государством, 
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эти результаты были в целом позитивно вос-

приняты нашими согражданами, в том числе 

учащимися и педагогами. 

Логическим завершением второго этапа 

стали события 1996 г., когда были внесены 

изменения и поправки в Закон РФ «Об обра-

зовании», (новая редакция принята 13 января 

1996 г.), [9] а также вновь была изменена си-

стема управления образованием. В это время 

был принят Федеральный закон «О высшем 

и послевузовском профессиональном обра-

зовании» [10].  

Третий этап – с 1996 г. до 2000 г. – харак-

теризовался продолжением поиска нацио-

нального консенсуса (в плане общефеде-

ральном, а не этническом) в отношении мо-

дели стандарта образования, постепенным 

вовлечением все более широкого круга педа-

гогов в разнообразные механизмы междуна-

родного сотрудничества и т. д.  

Отличительной особенностью второй по-

ловины 90-х гг. стало дальнейшее реформи-

рование образования на основе «Программы 

социальных реформ в РФ на период 1996-

2000 гг.», принятой 31 марта 1997 г. поста-

новлением Правительства РФ, Программы 

«Структурной перестройки и экономического 

роста в 1997-2000 гг.», утвердившей «Ком-

плексный план действия Правительства РФ», а 

также новой «Концепции национальной без-

опасности Российской Федерации», утвер-

жденной Указом Президента РФ № 1300 от           

17 декабря 1997 г. [11].
 

Несколько позже, в связи с определением 

долговременных перспектив развития обра-

зования Правительство РФ поручило Мино-

бразованию разработать проект новой «Фе-

деральной программы развития образова-

ния», рассчитанной на 1999-2005 гг. После 

согласования проекта со всеми заинтересо-

ванными ведомствами он был в июне 1999 г. 

рассмотрен правительством, а затем внесен в 

Государственную Думу. 

Окончательно Программа была принята Гос-

ударственной Думой 15 марта 2000 г. и одобре-

на Советом Федерации 29 марта 2000 г. Основ-

ными целями нового этапа было осуществление 

комплекса мер, направленных на сохранение 

системы образования, реализацию программы 

структурно-содержательных преобразований, 

создание нормативно-правовой базы.  

Рассматривая эволюцию государственно-

правовой политики в сфере образования, 

необходимо также особо отметить, что в 

конце 90-х гг. все чаще обсуждался обще-

ственностью и ставился на коллегии Мино-

бразования РФ вопрос о Национальной док-

трине образования [12]. Причем главным 

инициатором разработки этого документа 

выступал Комитет Совета Федерации по 

науке, культуре, образованию, здравоохра-

нению и экологии. 

Обсуждение Национальной доктрины об-

разования на съезде работников образования, 

состоявшемся 14-15 января 2000 г., явилось 

очень значимой вехой в развитии системы 

образования РФ, включая высшую школу. В 

ней были определены стратегия развития си-

стемы образования, способы и формы кол-

лективных действий по ее реализации всеми 

ветвями власти и всеми субъектами образо-

вательного процесса с учетом реальных со-

циокультурных и социально-экономических 

процессов и факторов, намечаемых перспек-

тив жизнедеятельности страны [13].  

Реформирование высшей школы страны 

имело целью диверсифицировать существу-

ющую систему высшего образования, сде-

лать ее более многообразной, лучше приспо-

собленной к внутренним потребностям Рос-

сии, изменениям в экономике и обществен-

ной жизни, а также более интегрированной с 

мировой системой образования. Этому в об-

щем была подчинена законотворческая дея-

тельность в 90-е гг. Проведенный анализ 

правовых документов, посвященных рефор-

мированию высшего образования страны, 

показал, что основными его направлениями в 

период 90-х гг. являлись следующие: 

 диверсификация высшего образования, 
освоение новой модели многоуровневого 
профессионального образования, призванной 
обеспечить преемственность, непрерывность 
и многовариантность различных ступеней 
образования; 

 переход на новые государственные об-
разовательные стандарты, определяющие 
углубление фундаментальной гуманитарной 
и научно-исследовательской подготовки 
специалистов; 

 становление и развитие негосударствен-
ного сектора высшей школы; 
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 регионализация высшего профессиональ-
ного образования; 

 фундаментализация и гуманитаризация 
содержания высшего образования; 

 резкое возрастание доли и роли образова-
тельных учреждений «повышенного типа» – 
гимназий, колледжей, лицеев, академий, 
университетов; 

 «вертикальная интеграция» однородных 
образовательных учреждений различного 
уровня профессиональной подготовки: лицеи 
(гимназии), колледжи (средние специальные 
учреждения), академии, университеты; 

 «горизонтальная интеграция» одноуров-
невых однопрофильных и полипрофильных 
образовательных учреждений. 

В 1990-е гг. система высшего образова-

ния России находилась в исключительно 

сложном нормативно-правовом простран-

стве. Несмотря на то, что в эти годы вы-

шел целый ряд правовых документов, 

наделенных на развитие всей системы об-

разования, в частности, системы вузовской 

школы и науки, двигаться вперед в данной 

сфере во многом приходилось буквально 

наощупь, что порождало многочисленные 

правовые лакуны. 

Тем не менее, общее направление эволю-

ции в рассматриваемый период следует счи-

тать верным. Несмотря на всевозможные 

препятствия, в основу происходящего ре-

формирования системы образования удалось 

заложить приоритет интересов личности, а 

средством достижения этой цели стали гу-

манизация, гуманитаризация и дифференци-

ация образовательной политики. 
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 наше время уже существует большое 

количество спортивных дисциплин, ка-

залось бы, куда еще больше, но многообра-

зие видов спорта никак не мешает появле-

нию новых. Также, из уже популярных дис-

циплин, могут появляться новые, на похожей 

основе и с похожими принципами. Возьмем в 

пример футбол, из которого зародился мини-

футбол. По сути, одно и тоже, но есть весо-

мые отличия. В этой статье мы рассмотрим 

один из подобных видов спорта, а именно 

стритбол, который зародился во дворах и 

улицах, от небезызвестной командой игры с 

мячом, от баскетбола. 

Прежде чем разбирать отличия стритбола 

от баскетбола, окунемся в историю его со-

здания. Стритбол появился в 50-ые гг. XX в. 

в городах США с гетто районами [2]. Снача-

ла получившая популярность среди обездо-

ленного темнокожего населения, столкнув-

шегося с расовой дискриминацией, из-за че-

го их не допускали в спортивные команды, 

баскетбольную экипировку они попросту не 

могли себе позволить, поэтому оттачивали 

свое мастерство на улицах города. По сути, 

стритбол – это «дитя» улиц, ведь протестом 

против этой жесткой системы, различных 

стереотипов и несправедливости как раз и 

стал стритбол! Игра, объединившая в себе 

целеустремленных, мотивированных, а са-

мое главное талантливых ребят с улицы, ко-

торые хотели показать и доказать всем, на 

что они способны. 

Что касается правил стритбола, они ча-

стично отличаются от привычного нам бас-

кетбола 5 на 5, соревнования по которому 

проводятся в закрытом помещении, в отли-

чии от стритбола, турниры которого стара-

ются проводить на уличных площадках, где 

всегда царит своя уникальная атмосфера [1]. 

В 


