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Abstract. The article deals with Mordovia’s higher education system during the dramatic 
transformations of the Soviets. The demolition of sustainable development mechanisms for 
universities infl uenced the spirituality, intellectualism and morality of college youth. The ideological 
and structural changes resulted in transformations of educational and research processes. By all means 
this had its impact on the development level of the region in general since academic teaching staff 
and university students have always been and still are in the forefront of progress and modernization 
trends. Throughout decades, the higher pedagogical education system has passed through a number 
of important and quite controversial stages. However, the system proved to be sustainable enough 
which is, inter alia, due the fact the state is interested in its functioning. From the viewpoint of the 
authorities, the pedagogical community was to educate and, thus, produce highly qualifi ed teachers, 
social thought leaders anytime ready to implement any state project. And, in fact, teachers had once 
acted as local representatives of the authorities working with the younger generation and shaping 
the fundamental values. This responsible, time-consuming and diffi cult task required that educators 
should be highly cultured and literate, apply innovative approaches, and be constantly engaged in the 
community affairs; all that was repaid with social respect, appreciation, and decent fi nancial support 
as well as the high status of school teachers and university lecturers. 
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Высшая педагогическая школа за свой 
многолетний путь прошла ряд важнейших 
и крайне неоднозначных этапов своего раз-
вития. История показала высокую выживае-
мость системы, которая обеспечивалась за-
интересованностью государства в ее функ-
ционировании. Согласно личному видению 
власти, педагогическое сообщество должно 
было формировать и выпускать высоко-
квалифицированных педагогов, идейных 
вдохновителей общества, готовых в любой 
момент выполнить любой государственный 
проект. И, действительно, педагоги явля-

лись наместниками власти на местах, так 
как работали с подрастающим поколением, 
формируя непреложные ценности текущего 
момента. Эта ответственная, трудоемкая и 
непростая миссия требовала высокого уров-
ня образованности и культуры, творческого 
подхода, постоянной активности в среде и 
вознаграждалась общественным уважени-
ем, признанием значимости педагогическо-
го труда, достойным материальным возна-
граждением и высоким статусом учителя и 
преподавателя высшей школы. В середине 
80-х гг. XX в. ситуация в образовании стала 
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видоизменяться структурно и содержатель-
но. На первый взгляд, она ничем не отли-
чалась от новых веяний, затронувших стра-
ну в период перестройки. Введение новых 
альтернативных технологий, приход неза-
висимых, смелых, творчески настроенных 
личностей вдохновляли общество, которое 
за всеми этими нововведениями не замети-
ло серьезных кризисных явлений распада 
системы. Тонкая грань между гласностью, 
бестактностью, свободой выбора и вседоз-
воленностью разлагала высокую идею вос-
питания и образования. 

Уровень преподавания общественно 
значимых наук в педагогических вузах 
падал, так как преподавательский корпус 
не имел конкретных практических задач, 
кроме пространного «формирования ново-
го мышления студенческой молодежи». 
Между тем, комплексные системы форми-
рования мировоззрения будущего педагога 
всегда закладывались через усвоение обще-
ственных дисциплин. Теперь, когда воспи-
тательная парадигма общества стала корен-
ным образом меняться, профессионально-
специфические ориентации в подготовке 
педагогических кадров были потеряны. Так, 
общая неудовлетворенность студентов тра-
диционными обществоведческими курсами 
в 1985 г. составила 40 % от общего числа, 
а в 1989 г. — 65 % [Шушарина 2004: 164]. 
На пепелище общенационального кризиса 
обществоведы анализировали причины не-
удач, пытались найти выход из создавше-
гося положения. Именно в этот период в 
дискуссиях не раз звучала известная фраза 
И. Канта о том, что философия — слуга по-
литики. «Слуги бывают разные, — заметил 
известный философ Г. Ф. Куцев, — один не-
сет позади зонтик, а другой идет впереди с 
фонарем и освещает дорогу» [цит. по: Шу-
шарина 2004: 165]. 

Очевидно, что система требовала каче-
ственной реформы с учетом назревших по-
требностей времени. Идеология и програм-
ма реформирования были сформулированы 
в период «перестройки». Основными цен-
ностями при этом выступали гуманизация, 
гуманитаризация, диверсификация, демо-
кратизация, информатизация сферы обра-
зования. Прежняя коммунистическая иде-
ология была не в состоянии ориентировать 
систему образования, которая в этот период 
входила в состояние глубокого кризиса, как, 
впрочем, и другие сферы общества. Офици-
альные документы по перестройке препода-

вания социально-гуманитарных дисциплин, 
принятые в 1990 г., содержали новые по-
становления, кардинально менявшие струк-
туру и содержание данных курсов. Все это 
определяло направление развития гумани-
тарного образования в стране. На первый 
взгляд, это должно было защитить систему 
от распада в условиях обострившегося эко-
номического и политического кризиса. 

В июле 1992 г. увидел свет новый закон 
«Об образовании» [ФЗ «Об образовании»]. 
На протяжении всего предыдущего года 
шло активное обсуждение его проекта. Пу-
бликация в «Учительской газете» ознаме-
новала новую эру развития системы. Госу-
дарство признавало сферу образования при-
оритетным направлением внутренней по-
литики. В качестве ее основных принципов 
в данном направлении деятельности про-
возглашались: гуманистический характер 
образования, единство федерального куль-
турного и образовательного пространства, 
общедоступность образования, светский 
характер образования в государственных и 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях, свобода и плюрализм в образовании, 
демократический, государственно-обще-
ственный характер управления образова-
нием, приоритет общечеловеческих ценно-
стей, свободное развитие личности, воспи-
тание гражданственности, любви к Родине. 
Но в реалиях провозглашенные приоритеты 
остались не более чем популистскими за-
явлениями власти. Очевидно, что на этом 
этапе развития государства образование не 
только не продвинулось в реализации новых 
направлений, но и потеряло уникальные на-
работки советского воспитания, которые 
подтвердили свои результаты временем и 
уровнем развития советского общества. 

Высшая школа как всегда мгновенно от-
кликнулась на новые веяния времени. «Кри-
тика» и «самокритика» стали привычным 
явлением вузовских будней. Стенограммы 
и отчеты ректоратов и ученых советов по-
казывают желание руководства перейти от 
авторитарно-нажимного стиля к конструк-
тивно-партнерским отношениям. Результа-
ты этой перестройки сознания и деятель-
ности были неоднозначными и зависели от 
интеллектуального, культурного уровня ру-
ководителя, его психолого-педагогических 
качеств в управлении коллективом, способ-
ности в новых условиях видеть и ставить 
приоритетные задачи. Критика ради кри-
тики зачастую использовалась для выхода 



50

BULLETIN OF THE KIH OF THE RAS, 2017, Vol. 31, Is. 3

на управленческую арену вуза, желанием 
на волне демократических лозунгов войти 
во власть. В результате демократические 
новации стали не целью, а средством для 
определенного круга лиц, взлетевших на 
волне демократии в управленческое звено 
высших учебных заведений. При этом про-
исходило огульное отрицание колоссаль-
ного опыта идейно-воспитательной работы 
с молодежью. Это привело страну к стре-
мительной потере идейных ориентиров, 
которые в образовательной среде высшей 
школы всегда были и останутся основопо-
лагающими факторами развития системы. В 
результате не были устранены не только ра-
нее существовавшие недостатки, а с ариф-
метической прогрессией возникали новые, 
более серьезные по своей сущности. Так, в 
постановлении Минвуза РСФСР «О мерах 
по усилению борьбы с наркоманией среди 
студентов и учащихся» (с грифом «Для слу-
жебного пользования») [Крисанова 2014:  
249–250; 251–257] мы встречаем факты, на-
личие которых в 1950 — первой половине 
1980-х гг. в системе высшего образования 
невозможно было даже представить. Пар-
тийные собрания Мордовского госунивер-
ситета и педагогического института не раз 
рассматривали предложения по ликвидации 
случаев асоциального поведения студентов. 
Государственная антиалкогольная кампа-
ния отразилась в конкретных постановле-
ниях министерств и ведомств, а также в ре-
альных мерах по преодолению негативных 
явлений в системе высшего образования. 
Решением коллегии Минвуза РСФСР от 
13 августа 1987 г. ректоры высших учеб-
ных заведений несли «персональную ответ-
ственность за обеспечение конкретных ре-
зультатов борьбы с этим социальным злом» 
[ЦГА РМ. Ф. 372-п. Оп. 1. Д. 48. Л. 13–14]. 
Несмотря на то, что Мордовия никогда не 
входила в перечень неблагополучных ре-
гионов, в вузах республики усилилась вос-
питательная работа в общежитиях, кафедры 
общественных дисциплин разрабатывали 
циклы лекций и встреч с молодежью респу-
блики на предприятиях и в учреждениях с 
целью «пропаганды трезвого образа жизни» 
и показа пагубного влияния наркотической 
зависимости. В этот период впервые в на-
правляемых Минвузом постановлениях 
поднимались вопросы, ранее полностью от-
сутствовавшие в круге решаемых проблем. 
Приказы «О фактах взяточничества в выс-
ших учебных заведениях», «О преодолении 

пьянства и алкоголизма», «Рекомендации 
по пропаганде знаний и вреде употребления 
наркотических веществ» [Крисанова 2014: 
246–248] и т. д. были абсолютно новым 
явлением в общественной жизни высших 
учебных заведений. Несомненно, некото-
рые антисоциальные явления существова-
ли и прежде. Власть идеологическими ры-
чагами воздействия вела с ними активную 
реальную борьбу. Массовый характер они 
получили именно во второй половине 1980-
х гг., поскольку условия гласности подраз-
умевали публичное обсуждение этих нега-
тивных явлений. В ряде документов Минву-
за конца 1970-х – начала 1980-х гг. звучали 
предупреждения о том, что антисоциальный 
характер этих явлений должен раскрывать-
ся очень осторожно, чтобы не превратить 
критику в скрытую пропаганду, демонстра-
цию положительных, приятных сторон нар-
комании, алкоголизма, проституции в моло-
дежной среде. Именно этой скрытой рекла-
мы так опасались психологи и социологи 
1980-х гг., предупреждая ярых сторонников 
гласности о негативном влиянии неограни-
ченного потока информации на еще несфор-
мированное сознание молодого человека. В 
результате стало очевидным, что система 
ценностей в сознании студенческой моло-
дежи неуклонно менялась. Положение усу-
гублялось формализацией воспитательного 
процесса в педагогических вузах. Анализа 
конкретных дел становится все меньше, об-
щественная работа все больше измерялась 
не в качественных, а в количественных по-
казателях. Периферия в этом отношении, к 
счастью, отставала от центра и по инерции 
сохраняла былые методики воспитания сту-
денчества. К примеру, Мордовский педаго-
гический институт в этот период социаль-
ного неспокойствия оказывал значительную 
помощь правоохранительным органам в на-
ведении порядка и работе с трудновоспи-
туемыми подростками. В конце 1980-х гг. 
в институте работали 8 круглосуточных 
педагогических отрядов численностью 150 
чел. Отряды рассредоточивались по шко-
лам и районным инспекциям по делам несо-
вершеннолетних г. Саранска. В 1986 г. 130 
шефов-студентов педагогических факуль-
тетов Мордовского университета, работая 
с трудными подростками, добились хоро-
ших результатов: 40 детей, находившихся 
на воспитательном попечении огаревцев, 
были сняты с учета [ЦГА РМ. Ф. Р. 6001-п. 
Оп. 2. Д. 330. Л. 2]. Студенты организовыва-
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ли в районах города кружки по интересам, 
работали агитбригады, активно привлекали 
ребят к оформительской работе. Важным 
направлением общественно-политической 
практики оставалась и кураторская деятель-
ность в пионерских лагерях летнего отдыха, 
куда только Мордовский университет еже-
годно продолжал направлять до 200 студен-
тов, проходивших летнюю педагогическую 
практику. 

Ярко выраженные инерциональные про-
цессы протекали и в учебном процессе. На-
чиная с 1987 г., проблемы успеваемости и 
отсева студентов стояли в вузах Мордовии 
и стране в целом наиболее остро. В МГПИ 
в 1987 г. был не выполнен план выпуска: из 
410 студентов, принятых в вуз, было выпу-
щено 335, отсев составил 19 % [Крисанова 
2011: 178]. Причиной негативных явлений 
партийное руководство считало прежде 
всего формальный подход к управлению 
учебным процессом. Достаточно обтекае-
мая формулировка могла вмещать в себя 
любой критический тезис в адрес ректората 
и не давала реальной критической оценки 
положения, не указывала пути преодоле-
ния недостатков, что являлось яркой при-
метой времени. Нам же представляется, 
что снижение успеваемости явилось след-
ствием снижения воспитательной работы 
со студентами, личной ответственности за 
качество труда. Кроме того, наблюдалось 
снижение общей требовательности к уров-
ню и качеству преподавания, все более обо-
значался отрыв учебного процесса от прак-
тической составляющей, а также отсутствие 
производственного опыта у большинства 
преподавателей не только общенаучных, но 
и специальных дисциплин.

Важным направлением перестройки 
высшего образования являлось резкое уве-
личение масштабов и эффективности вузов-
ского сектора науки. Традиционно наиболее 
значимым показателем НИР являлись науч-
ные публикации. В 1986 г. в Мордовском 
педагогическом институте из 147 печат-
ных листов только 10 были опубликованы 
в центральной печати. Ни один из докторов 
наук не руководил студенческим научным 
кружком. Мы вправе ожидать от профессо-
ров и заведующих кафедрами большей от-
дачи в организации научных исследований, 
формировании единых тем на кафедрах, 
создании научных школ», ― отмечал в сво-
ем докладе ректор М. Т. Бибин [ЦГА РМ. 
Ф-Р. 2784. Оп. 2. Д. 217. Л. 10]. Эти нега-

тивные тенденции вскоре отразятся на сни-
жении интереса студенческой молодежи к 
науке, будет падать престижность аспиран-
туры, что напрямую затронет воспроизвод-
ственный процесс педагогических кадров 
как для средней, так и высшей школы.

Тем не менее, в столь непростых усло-
виях научной деятельности Мордовский пе-
дагогический институт в 1987 г. разработал 
Республиканскую научно-практическую 
программу «Сельская школа», в которой в 
дальнейшем была выделена общеинститут-
ская тема исследований «Сельская мало-
комплектная школа1 Мордовии». Програм-
ма явилась самой крупной комплексной 
темой института за всю историю его суще-
ствования, были сформированы 6 рабочих 
групп, объединявших более 60 препода-
вателей, из 26 кафедр вуза в проекте были 
задействованы 18! Идеологом и разработ-
чиком программы явился доктор педаго-
гических наук, профессор Е. Г. Осовский. 
Результаты исследований заслушивались 
Научным Советом по сельской школе АПН 
СССР (27–28 ноября 1987 г.). Региональный 
опыт получил хорошую оценку и определил 
новые задачи: накопление массового опыта 
работы школ по отдельным вопросам, раз-
работка конкретных методик с первичной 
апробацией в школе [Крисанова 2014: 151]. 

Другим важнейшим направлением на-
учных исследований педагогического ин-
ститута стала тема «Пути совершенствова-
ния профессиональной подготовки учите-
лей-дефектологов». Рабочая группа препо-
давателей кафедр олигофренопедагогики и 
логопедии под руководством профессора 
Е. Н. Лексина представила результаты ис-
следований в ряде методических рекомен-
даций, выступлениях на конференциях и 
отраслевых совещаниях. Третьей темой 
плана-заказа АН и АПН СССР стала тема 
«Формирование социально-активной лич-
ности в условиях развитого социализма». 
Несмотря на то, что тема (с некоторой кор-
ректировкой) и сегодня является актуаль-
ной для области психолого-педагогических 
и социологических исследований, «по при-
чине явной однозначности» в 1989 г. она 
была снята с плана [ЦГА РМ. Ф-Р. 2784. 
Оп. 2. Д. 405. Л. 10]. 

1 Малокомплектная школа — это социальная 
проблема, связанная с социально-экономическими, 
территориально-производственными и демографиче-
скими аспектами развития агропромышленного ком-
плекса.
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К началу 1990-х гг. условия выполне-
ния НИР становились все более затрудни-
тельными: положение с финансированием 
ухудшалось, сократилось количество изда-
ваемой учебно-методической литературы, 
крайне недостаточно выделялось средств 
на научные командировки. Кроме того, уве-
личение учебной нагрузки преподавателя 
отразилось на качественных и количествен-
ных показателях научных исследований. 
«Дальнейшее развитие научно-исследова-
тельской работы в институте существенно 
зависит от того, насколько эффективно бу-
дут разрешены противоречия между учеб-
ной и научной деятельностью преподавате-
ля. Необходимо создать условия для творче-
ского поиска, большей самостоятельности, 
более полного использования научных сил» 
[ЦГА РМ. Ф-Р. 2784. Оп. 2. Д. 405. Л. 14], 
— отмечалось в отчетах Мордовского пе-
дагогического института. Под условиями 
подразумевались мотивационная составля-
ющая деятельности ученого-педагога, ма-
териальное и моральное стимулирование, 
общественное признание и социальная зна-
чимость учебно-воспитательной и научной 
работы преподавателя вуза [Куршева, Ми-
неева 2014: 203].

Нарастающий кризис образования и на-
уки все дальше отбрасывал российскую ву-
зовскую науку от мирового уровня. Потреб-
ность в сиюминутном научном результате, 
стремление поставить науку на конвейер, 
заставив работать исследователей в авраль-
ном режиме, привели к извращению и вы-
холащиванию самой идеи научного твор-
чества. Приспособившись, региональная 
вузовская наука «привязывалась», «прикре-
плялась» к ведущим научным школам, и это 
было единственно возможным в условиях 
кризисных процессов. 

Значительные изменения претерпела 
воспитательная работа в высших учебных 
заведениях. В пылу политических баталий 
и потока идей, при отсутствии морального 
и материального стимулирования, каче-
ство идейно-политического и гражданско-
го воспитания стремительно снижалось. 
Общественно-политическая практика, на-
правленная на формирование активной 
жизненной позиции, воспитание чувства 
гражданской ответственности, так необ-
ходимой теперь молодому поколению, 
перестала занимать лидирующее место в 
системе работы со студентом. Снижение 
ответственности преподавателя за воспи-

тательную деятельность привело к резкому 
сокращению практических мероприятий, 
сведению всей работы к чтению лекций и 
семинаров, что сразу же отразилось на по-
сещаемости занятий. Резко снизился позна-
вательный интерес студентов к лекторской 
работе, творческим проектам, методики 
их проведения изучались в основном в те-
ории. Несомненно, этому способствовали 
непоследовательная, дезориентировавшая 
общество политика власти, процессы де-
централизации и межнациональной розни. 
Высшая школа упорно искала собствен-
ную позицию в этом политическом хаосе, 
так как чувствовала ответственность за все 
происходившее в стране. 

К середине 1990-х гг. ситуация в выс-
шем педагогическом образовании еще бо-
лее обострилась в связи с резким ухудшени-
ем экономики страны. Дестабилизационные 
процессы не позволяли гарантировать госу-
дарству заработную плату своим гражданам 
и фактически оставляли общество один на 
один с проблемами выживания. Педагоги 
месяцами не видели «живых» денег, а зар-
плату получали продукцией тех предпри-
ятий региона, которые еще работали в ус-
ловиях жесточайшего кризиса. Очевидно, 
что в этой ситуации конкурсы в педагоги-
ческие вузы резко сократились, автори-
тет образования падал, коренным образом 
менялись профессиональные пристрастия 
молодежи. Педагогические институты ста-
ли включать в систему педагогического об-
разования наиболее востребованные в этот 
период образовательные направления. Так, 
Мордовский пединститут открыл на базе 
исторического факультета правовое направ-
ление, привлекая студентов набиравшим 
силу юридическим профилем. Особой по-
пулярностью среди студенческой молодежи 
пользовались такие программы, как «Под-
готовка педагогов-организаторов летнего 
отдыха детей и подростков», «Информаци-
онно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности», «Педагоги-
ческий семейный практикум» и т. д.

Таким образом, во второй половине 
1980-х — начале 1990-х гг. высшая школа 
Мордовии и страны в целом переживала 
сложный период переоценки ценностей в 
системе воспитательной работы. Идеоло-
гическая направляющая в силу грубого не-
отлаженного и непродуманного механизма 
гласности потеряла вектор дальнейшего 
развития. Растерянность, отсутствие уве-
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ренности в правильном направлении воспи-
тательной деятельности, боязнь прослыть 
«коммунистическим догматом» помешали 
преподавательскому корпусу вузов сохра-
нить и приумножить в новых условиях де-
мократических преобразований все то луч-
шее, что было наработано в организации 
идейно-воспитательной работы. Отсутствие 
последней породило аполитичность студен-
ческой молодежи, критиканство, нигилизм 
(лишенный глубокого знания предмета от-
рицания). Все это стремительно снижало 
ее интеллектуальный и духовный уровень. 
Власть была полностью поглощена поли-
тическими процессами, забыв о том, что в 
новую политическую жизнь ближайших де-
сятилетий войдет именно это «брошенное 
поколение». 

Остается надеяться, что опыт полити-
ческого руководства системой высшего 
педагогического образования поможет фе-
деральным и региональным органам власти 
не допустить сегодня ошибок и просчетов 
в этой важнейшей отрасли и даст возмож-
ность комплексно и системно подойти к ее 
реформированию и развитию в новых соци-
ально-экономических и политических усло-
виях.
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Аннотация. Статья посвящена описанию деятельности высшей школы Мордовии в пери-
од коренных трансформаций советской эпохи. Слом устойчивых механизмов развития вузов 
оказал влияние на духовно-интеллектуальный и нравственный облик студенческой молоде-
жи. Идеологические и структурные изменения трансформировали учебно-воспитательный и 
исследовательский процессы. Все это не могло не повлиять на уровень развития региона в 
целом, так как профессорско-преподавательский корпус и вузовская молодежь всегда были и 
остаются в авангарде прогресса и динамики модернизации.
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