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Статья посвящена вопросам исследования и обсуждения вопросов стандартизации системы 
высшего образования, а именно периодичности изменений, обновлений ГОС, ФГОС и последствий 
их внедрения. Стандартизация образования необходима для того чтобы упорядочить образователь-
ный процесс посредством разработки и утверждения единых норм, правил и требований. В статье 
рассмотрены не только исторические аспекты создания и реформирования стандартизации системы 
высшего образования, но и проведены исследования содержания ФГОС, принятых за период 1999-
2023 годы с учетом изменений и проектов. Цель статьи: исследовать вопросы стандартизации про-
цессов высшего образования; провести обзор утвержденных в разные периоды стандартов и их из-
менений; систематизировать результаты исследования. Авторами самостоятельно сформулированы 
проблемы, связанные с введением ГОС ВО, ФГОС ВПО и внесением изменений. По итогам анализа 
принятых изменений сформулированы вывод и предложения по вопросам модернизации стандартов 
высшего образования на современном этапе. В статье представлен анализ исследований и публи-
каций различных авторов по теме. Описаны результаты собственных исследований и обозначены 
проблемы. Сформулированы и подготовлены конкретные предложения.
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The article is devoted to the research and discussion of issues of standardization of the higher educa-
tion system, namely the frequency of changes, updates of the State Budget, the Federal State Educational 
Standard and the consequences of their implementation. Standardization of education is necessary in order 
to streamline the educational process through the development and approval of uniform norms, rules and 
requirements. The article considers not only the historical aspects of the creation and reform of the standard-
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ization of the higher education system, but also studies the content of the Federal State Educational Stan-
dards adopted in the period 1999-2023, taking into account changes and projects. The purpose of the article 
is to investigate: issues of standardization of higher education processes; to review standards approved in 
different periods and their changes; to systematize the results of the study. The authors independently for-
mulated the problems associated with the introduction of the State Educational Standard, the Federal State 
Educational Standard and the introduction of changes. Based on the results of the analysis of the adopted 
changes, a conclusion and proposals on the modernization of higher education standards at the present stage 
are formulated. The article presents an analysis of research and publications by various authors on the topic. 
The results of our own research are described and the problems are identified. Specific proposals have been 
formulated and prepared.

С переходом в 90-х годах от плановой 
социалистической экономики к рыночной 
капиталистической, возникала необходи-
мость в специалистах, работниках, обла-
дающих определенными, подчас иными 
знаниями, навыками, умениями. В СССР 
образование было только государственным 
и жестко стандартизованным, что означало 
наличие единых типовых программ, учеб-
ников, графиков и методов обучения. После 
развала СССР потребность в специалистах, 
а, следовательно, и в качественном образо-
вании только возросла. В научной среде по-
стоянно обсуждались вопросы о том, в ка-
кой степени государство может или обязано 
вмешиваться в процесс обучения и общую 
деятельность вуза [1].

Так еще в 1980–х годах появилась кон-
цепция нового государственного управления 
«new public management» (далее по тексту – 
NPM), которая определила необходимость 
реформирования и модернизации системы 
высшего образования. Одновременно с соз-
данием более конкурентной среды, сниже-
ние государственного финансирования обо-
стрило вопросы доминирования и уникаль-
ности организационной структуры учрежде-
ний высшего образования [1,2].

Понятие «Государственный образова-
тельный стандарт» впервые был введен 
в России в 1992 году Федеральным законом 
РФ «Об образовании». 

Несмотря на то, что в 1993 году в Кон-
ституции Российской Федерации п. 5 ст. 43  
установлено, что «Российская Федерация 
устанавливает федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, поддержи-
вает различные формы образования и само-
образования» фактически Федеральные го-
сударственные стандарты (далее по тексту – 
ФГОС) были введены только в 2004 году. 
В дальнейшем ФГОС регулярно изменя-
лись. Только за период с 2004 по 2023 год 
произошло 3 кардинальных изменения – три 
поколения стандартов (ГОС, ФГОС). С ян-
варя 2023 года опубликован проект, макет 

ФГОС четвертого поколения стандарта выс-
шего образования, который Правительство 
РФ предложило реализовать, в качестве пи-
лотного проекта, начиная с 2024 года.

Цель исследования заключается в необ-
ходимости оценки мер применяемых госу-
дарством по реформированию системы выс-
шего образования посредством регулярного 
и масштабного изменения ГОС, ФГОС.

Основные задачи исследования:
- проведение анализа принятых измене-

ний ФГОС высшего образования;
- выявление проблем, положитель-

ных моментов;
- формулирование выводов и рекоменда-

ций по итогам исследования.
Актуальность исследования заключается 

в необходимости оценки мер применяемых 
государством по реформированию системы 
высшего образования посредством регуляр-
ного и масштабного изменения ГОС, ФГОС.

Анализ исследований и публикаций 
по теме государственного регулирования 
системы образования России в связи с пере-
ходом к рыночной экономике, последующих 
экономических кризисов, перехода к цифро-
вой экономике показал следующее. 

Условно все публикации можно разде-
лить по следующим направлениям:

1) Изучение исторического аспекта по  
этапам создания, реформирования, преобра-
зования системы высшего образования за счет 
стандартизации и внедрения ГОС, ФГОС.

2) Исследование причин и необходи-
мости стандартизации и реформирования 
ФГОС, а также изменений в результате ре-
формирования высшего образования.

3) Разработка и актуализация образо-
вательных программ высшего образования 
на основе ГОС, ФГОС с учетом компетент-
ностного подхода при реализации высше-
го образования.

4) Тенденции совершенствования ФГОС 
с переходом на использование информаци-
онно-телекоммуникационных технологий 
(цифровизация).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2023 209

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Анализ публикаций исследователей 
Т.А. Парниковой, Н.В.Гафуровой и др. при-
вели исторический экскурс предпосылок 
и эволюции ФГОС [3]. Рассмотрены все по-
коления ФГОС: 

- первое поколение стандартов суще-
ствовало 2004 по 2009 годы (ГОС ВПО 1);

- второе поколение стандартов суще-
ствовало 2009-2020 годы (ГОС ВПО 2);

- третье поколение стандартов суще-
ствовало с 2021 года (ФГОС 3: ФГОС 3+ и  
ФГОС 3++);

- четвертое поколение стандартов с  ян-
варя 2023 года существует только в  виде 
проекта. 

В публикациях современных исследо-
вателей Е.А. Бардаковой, В.Г. Лукьянова, 
С.К. Мухачев, А.С. Мукоид, В.Б. Фаизова 
подробно описаны не только этапы станов-
ления, утверждения, изменения ГОС, ФГОС 
за период с 2004 по 2023 год, но и причи-
ны, побудившие необходимость реформи-
рования высшего образования. В частности 
дано обоснование необходимости разработ-
ки стандартов высшего образования нового 
поколения как необходимость интеграции 
«вхождения в дружную семью европейских 
народов» и включения в Болонскую систе-
му образования [4,5]. Так же в исследова-
ниях данных авторов наблюдаем активное 
обсуждение нового макета федерального 
государственного стандарта и сравнение 
его с нынешней трехуровневой системой 
образования, которая, по мнению замести-
теля председателя Совета безопасности РФ 
Д.А. Медведева сочетает в себе традиции 
системы высшего образования дореволю-
ционной России и советской высшей шко-
лы. Авторы придерживаются мнения, что 
новые ФГОС должны исключить слепое ко-
пирование зарубежных моделей программ 
и предоставить большую свободу коллегам, 
работающим в вузах нашей страны прини-
мать решение по каким программам и каки-
ми методами обучать своих студентов. 

Разработка новых или актуализация уже 
принятых стандартов рассматривается от-
дельными авторами такими как, Г.А. Белкина, 
О.И. Пономарев, Н.Е. Тихонова, Ю.А. Карпу-
шина и др. Данное направление обусловлено 
основной целью образовательной организа-
ции высшего образования в подготовке ква-
лифицированных кадров, способных быть 
конкурентоспособными на рынке труда. Так 
как рынок труда постоянно меняется в ответ 
на изменение потребностей населения, сле-

довательно, высшим учебным заведениям 
необходимо подстраиваться и менять обра-
зовательные программы, которые позволили 
бы подготовить специалистов с соответству-
ющими компетенциями. Любая образова-
тельная программа это комплекс взаимос-
вязанных документов: учебный план, кален-
дарный учебный график, рабочие програм-
мы, оценочные средства и др. [6-8]. 

В настоящее время в России действуют 
стандарты третьего поколения в последней 
версии ФГОС 3++ [9]. Данные стандарты 
все больше приближаются к требованиям 
качества высшего образования стран евро-
зоны ESG ENQA [10].

Можно выделить несколько причин не-
обходимости для разработки новых или 
актуализации уже принятых образователь-
ных стандартов:

1) Появление новых профессий и тре-
бований рынка труда в квалифицированных 
специалистах с набором определенных ком-
петенций в связи с технологическими, со-
циальными и иными изменениями. 

2) Продолжающаяся реструктуризация 
системы высшего образования в рамках Бо-
лонского процесса.

3) Изменения государственной полити-
ки, вызванные различными явлениями, об-
условленными как внешним, так и внутрен-
ним воздействием. 

4) Необходимость обеспечения единства 
системы высшего образования за счет цен-
трализации разработки и утверждения об-
разовательных стандартов и учебных про-
грамм [11]. 

Повсеместное использование и ускоря-
ющееся развитие информационных техно-
логий во всех сферах деятельности госу-
дарственной, экономической и социальной 
обозначило необходимость внесения изме-
нений в образовательный процесс. И это 
связано не только с внедрением методов 
дистанционного обучения, но и с измене-
нием подходов к теоретическому и мето-
дическому сопровождению, так называе-
мое «цифровое обучение» и «техническое 
обеспечение». 

Публикации по теме описания проблем 
развития образования в условиях цифровой 
трансформации представлены следующими 
авторами: М.Н. Белоусова, А.В. Алехина, 
С.О. Здоровец, М.А. Мирошниченко, А.В. По-
стюшков, М.В. Жукова, Д.В. Крюков и др.

В частности исследователи отмечают, 
что использование информационно-ком-
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муникационных технологий должно по-
зволить создать благоприятные условия 
не только для массового первичного обуче-
ния, но и проводить переобучение новым 
профессиям, осваивать новые компетенции 
[12, 13].

Немаловажным элементом обучения 
является массовость. То есть возможность 
приобретения населением, всеми желающи-
ми новых компетенций и профессий [14].

«Цифровое обучение» позволяет осу-
ществлять персонализацию процесса об-
учения, используя методы искусственного 
интеллекта и средства виртуальной реаль-
ности [15]. 

Стандартизация образовательного про-
цесса по программам высшего образования 
официально стартовала с 1993 года, когда 
в Конституции РФ ст.43 закрепили устанав-
ливать федеральные государственные обра-
зовательные стандарты (ФГОС). В настоя-
щее время выделяют 4 поколения ФГОС.

Проведем анализ изменений по содержа-
нию утвержденных стандартов с 1993 года 
по настоящее время по вышеуказанным 
требованиям по периоду их утверждения. 
По периодам принятия стандартов принято 
разделять их на стандарты «поколения».

Первое поколение стандартов высше-
го образования существовало с 1993 по  
1999 годы. В данный период стандарты су-
ществовали в форме государственных обра-
зовательных стандартов или ГОС ВО. 

Основной целью ГОС ВО ставили полу-
чения только предметного результата, без 
учета личности обучающихся студентов.

Были разработаны и утверждены стан-
дарты по условиям трехуровневой Болон-
ской системы. Первая ступень – бакалавриа-
та и вторая ступень магистратура по 5 акаде-
мическим квалификациям высшего профес-
сионального образования. По уровню выс-
шего профессионального образования спе-
циалитет было утверждено 32 программы.

Стандарт определял обязательные дис-
циплины к изучению по конкретной ООП 
и, соответственно предъявлялись особые 
требования к методическому обеспечению. 
Каждый стандарт содержал обязательный 
минимум содержания отдельных дисци-
плин с указанием часов и обязательных 
к изучению вопросов на усвоение учебного 
материала. На усмотрение высшего учебно-
го заведения допускалось изменение объ-
ема часов на освоение учебного материала 
в пределах 5% для циклов дисциплин и 10% 

максимальной недельной нагрузки при со-
хранении минимального содержания дис-
циплины. Устанавливался максимальный 
объем учебной нагрузки не более 54 часов 
в неделю, при этом для теоретического обу-
чения предусматривалось не более 27 часов. 

Требования к уровню подготовленности 
специалистов (знать, уметь, владеть, иметь 
представление и т.д.) завершивших свое об-
учение были сформированы и утверждены 
по циклам дисциплин, для каждой дисци-
плины индивидуально.

Стандарты не устанавливали требования 
к материально техническому, методическо-
му обеспечению образовательного процес-
са, а также к профессорско-преподаватель-
скому составу.

Так как в стандарте были четко прописа-
ны темы изучения конкретной дисциплины 
и предполагалось, что учебные материалы, 
учебно-методические пособия должны были 
содержать определенные темы, закреплен-
ные условиями стандарта. По итогам вы-
пуска специалистов, осваивавших учебные 
программы по требованиям таких стандар-
тов, было принято решение пересмотреть 
отдельные положения и принципы, на кото-
рых они базировались. Было принято реше-
ние по актуализации, изменения ГОС.

Второе поколение стандартов ГОС ВПО 
пришлось на 2000-2001 годы. 

В отличие от ГОС ВО принято решение 
акцентировать внимание на развитие лич-
ности. Развивать личностные компетенции 
в частности вести здоровый образ жизни, 
уважать стану, быть терпимым, толерант-
ным. Особое внимание уделено развитию 
универсальных навыков, позволяющих 
больше изучать информацию самостоя-
тельно, больше времени уделять проектной 
и факультативной работе, развивать разно-
сторонние коммуникации.

Основными отличиями стандартов вто-
рого поколения явилось следующее.

1. В каждой образовательной программе 
появился цикл факультативных дисциплин. 
Каждый ВУЗ имел право в пределах часов, 
установленных стандартом вводить дисци-
плины по выбору в качестве факультатива.

2. К каждому стандарту (бакалавра, ма-
гистра, специалитета) прилагался пример-
ный учебный план, определяющий распре-
деление часов по семестрам, дисциплинам. 
Конкретное образовательное учреждение 
использовало данный учебный план как 
основу для формирования учебных планов 
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по направлениям подготовки и формам об-
учения ( очной, заочной и т.д.).

3. В стандартах второго поколения от-
дельными разделами установлены требова-
ния к учебно-методическому обеспечению 
учебного процесса, материально-техниче-
скому обеспечению и к организации практик.

В частности появилась обязанность 
обеспечения доступа каждого студента к би-
блиотечным фондам, базам данных, методи-
ческим пособиям. Уровень обеспеченности 
учебной литературой на одного студента 
не менее 0,5 ед. на каждого студента по каж-
дой дисциплине. Впервые было установлена 
обязанность по соблюдению соответствую-
щих санитарно-технических нормам и обес-
печения доступа в локальную сеть и выход 
в общую сеть INTERNRT.

4. Определены требования к проведе-
нию итоговой аттестации. Определились 
понятия и требования к «выпускной квали-
фикационной работе» и к «государственно-
му экзамену».

Третье поколение стандартов регистри-
ровали в начале 2010 года. Разработка и ут-
верждение стандартов третьего поколения 
проходила в связи с присоединением России 
в сентябре 2003 года к Болонскому процес-
су. Следовательно, все изменения привне-
сенные в стандарты были вызваны прежде 
всего требованиями Болонской системы об-
разования, которая предусматривает соблю-
дение двух ключевых условий:

1) Разделение высшего образования на  
3 ступени: бакалавриат, магистратуру и  док-
торантуру. 

2) Данная система предполагает взаим-
ное признание образования в странах, под-
писавших соответствующую декларацию. 
То есть выпускники поучившие степень ба-
калавра в своей стране, могут продолжить 
образование в другой стране (государстве–
участнике Болонского процесса) и получить 
степень магистра. 

Стандарты получили аббревиатуру «Фе-
деральный государственный стандарт» или 
«ФГОС» с приставкой 3. Данные стандар-
ты приведены в соответствие с требовани-
ями Федерального закона «Об образовании 
в  Российской Федерации» от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ. 

По состоянию на сентябрь 2023 года дан-
ные стандарты прошли изменения от ФГОС 
ВО 3 до ФГОС ВО 3++. 

К основным отличиям стандартов тре-
тьего поколения можно отнести следующее.

1. Утверждены следующие уровни 
высшего профессионального образования: 
бакалавриат, магистратура, специалитет, 
аспирантура, ординатура. Расширен пере-
чень направлений обучения. Так, например, 
по состоянию на сентябрь 2023 года утверж-
дены стандарты по 58 направлениям высше-
го профессионального обучения по уровню 
образования бакалавриат. Стандарты перво-
го поколения предусматривали 5 академи-
ческих квалификаций высшего профессио-
нального образования бакалавриата.

2. Для каждого стандарта установле-
но цифровое обозначение из 6 знаков. На-
пример, направление 380000 «Экономи-
ка и управление». 38.03.01 «Экономика», 
38.03.02 «Менеджмент» и т.д.

3. Требования к освоению программы 
обучения сформулированы с учетом заяв-
ленных и утвержденных компетенций: об-
щепрофессиональных, универсальных. 

4. Расширены требования к условиям 
реализации программы в частности к ка-
дровым и финансовым условиям и к при-
меняемым механизмам оценки качества об-
разовательной деятельности и подготовки 
обучающихся. 

Особые требования стандартом заяв-
лены по численности и профессиональной 
подготовке педагогических работников. 
Так для реализации наиболее распростра-
ненных программ бакалавриата требуется 
чтобы не менее 70% численности педагогов 
должны вести научную или учебно-методи-
ческую работу. Не менее 5% должны являть-
ся руководителями в сфере деятельности 
соответствующей профессиональной дея-
тельности и не менее 60% педагогических 
работников должны иметь ученую степень. 
Данные требования обязывают ВУЗ обеспе-
чить кадровый состав специалистами – про-
фессионалами в своей деятельности.

Последние изменения внесены в  2022 г. 
коснулись согласованности компетенций об-
разовательных стандартов и стандартов, 
профессиональных по соответствующим 
профессиям. Произошли некоторые изме-
нения в формировании и утверждении об-
разовательных программ, являющихся ос-
новным элементом процесса обучения. Со-
гласно ФГОС сначала должна быть сформи-
рована по каждому направлению и профилю 
обучения примерная основная образова-
тельная программа или сокращенно ПООП, 
формируемая федеральными учебно-мето-
дическими объединениями (УМО). Далее 
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на их основании каждое учебное заведение 
высшего образования формирует соответ-
ствующие основные профессиональные об-
разовательные программы или сокращенно 
ОПОП. Таким образом, выполняется функ-
ция государства в части регулирования си-
стемы образования с одновременным пред-
ложением каждому учреждению проявить 
определенную креативность, возможность 
установления дополнительных профессио-
нальных компетенций, помимо установлен-
ных обязательных. При этом ОПОП должна 
иметь четкую структуру с установленным 
объемом образовательной программы, учеб-
ный план, календарный график, рабочие 
программы по каждой реализуемой дисци-
плине (модулю) и программы практик и го-
сударственной итоговой аттестации.

С введением федерального закона 
от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» было заявлено 
о том, что модернизация ФГОС ВО завер-
шается. Однако в настоящее время на сай-
те Портала федеральных образовательных 
стандартов представлен проект по стандар-
там четвертого поколения.

Четвертое поколение стандартов суще-
ствует в виде макета, утвержденного пись-
мом Министерства образования и науки 
№МН-5/169012 ОТ 02.05.2023 года. Реше-
ние об обновлении стандарта было принято 
после Послания Президента России Феде-
ральному собранию 15.01.2020 года. В ка-
честве основных задач в области развития 
высшего образования президент опреде-
лил следующие:

- «…нужно дать возможность студентам 
после второго курса выбирать новое на-

правление или программу обучения, вклю-
чая смежные профессии»;

- «…необходимо заняться развитием 
университетов и вузов в регионах, включая 
укрепление их инфраструктуры, … чтобы 
студенты могли получать современные зна-
ния, начать успешную карьеру на своей ма-
лой родине»[15]. 

Помимо основных задач ФГОС четвер-
того поколения предлагается развивать луч-
шие традиции отечественного инженерного 
образования при этом обязательно учиты-
вать мировой опыт и всеобщих тенденций 
развития образования с учетом запроса ра-
ботодателей к квалификации профессии. 

Как было указано выше, введение стан-
дартов в 1993 году было обусловлено необ-
ходимостью сформировать единые правила 
для всех участников образовательного про-
цесса в условиях перехода к рыночной эко-
номике. Введение дальнейших изменений, 
переход на федеральные стандарты было 
связано с присоединением России в сентя-
бре 2003 года к Болонскому процессу. 

Авторы считают, что своевременные из-
менения в стандарты высшего образования, 
такие как, установление обязательных тре-
бований к результатам освоения и к услови-
ям реализации образовательных программ 
необходимы, что подтверждается данными 
статистики. 

Авторы поддерживают исследователей, 
которые установили причинно-следствен-
ную связь между политикой государства 
по реформированию системы высшего обра-
зования в целях повышения эффективности 
деятельности учебных заведений и качества 
оказываемых образовательных услуг.
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