
 
О реформе образования в 1990-х гг. 

  433

М. В. Кушнир 
 

О  РЕФОРМЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  В  1990-х гг. 
 
Работа представлена кафедрой документационного обеспечения управления  

и прикладной лингвистики Коми республиканской академии государственной службы  
и управления при Главе Республики Коми. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Т. И. Славко 
 

Статья посвящена изучению процесса реформирования системы образова-
ния в 1990-е гг. и его результатам. Автор приходит к выводу, что реформа не со-
стоялась в результате объективной невозможности воплотить новые идеи усилия-
ми старых кадров. 

 
The article is devoted to researching of the education system reformation process in 

the 1990s and its results. The author comes to the conclusion that the reform failed because 
of the objective impossibility to externalise new ideas by efforts of former personnel. 
 
Среднее специальное образование в со-

ветской России представляло собой цен-
трализованную систему, которая ориенти-
ровалась на нужды в кадрах министерств и 
ведомств. Средние специальные учебные 
заведения получали «сверху» нормы прие-
ма, методические материалы, т. е. необхо-
димость в самостоятельности отсутствова-
ла у самих учебных заведений. Все ссузы 
работали по единой схеме, по единым 
учебным планам и программам. Учебные 
планы и программы по общеобразователь-
ным и общепрофессиональным дисципли-
нам утверждались Минвузом СССР, а 
учебные программы по специальным дис-
циплинам – отраслевыми министерствами 
и ведомствами, за которыми закреплялись 
определенные специальности. Все это по-
зволяло установить единый уровень сред-
него специального образования по всей 
стране.  

К началу 1980-гг. социально-эконо-
мическая ситуация потребовала оператив-
ных изменений в содержании среднего 
профессионального образования: развитие 
материально-технического производства 
вызвало необходимость в ином качестве 
выпускников ссузов. 

Таким образом, «валовый» принцип 
подготовки специалистов утратил свою 
актуальность, возрастал спрос на высоко-

квалифицированных специалистов со 
средним профессиональным и высшим 
профессиональным образованием – техни-
ков и инженеров. 

В 1983–1984 гг. была объявлена ре-
форма, целью которой стало приведение 
сферы образования в соответствие с ре-
альными потребностями дальнейшего раз-
вития страны [2]. 

Необходимость реформы ни у кого 
не вызывала сомнений и находила полную 
поддержку общественности, между тем ее 
обсуждение приобрело бумажный харак-
тер. Так, по заданию ЦК КПСС местные 
организации должны были представить 
предложения по реформированию про-
фессионального образования к сентябрю 
1983 г., однако эти предложения не пошли 
дальше стандартных пожеланий об усиле-
нии ответственности детей за учебу, роди-
телей за воспитание, о материальном сти-
мулировании труда. Вместе с тем даже эти 
предложения «с мест» не нашли отраже-
ния в проекте ЦК КПСС «Об основных 
направлениях реформы общеобразова-
тельной и профессиональной школы». 

В 1984–1985 гг. особое внимание 
стало уделяться кадровой политике госу-
дарства. Издаются многочисленные норма-
тивные акты о подборе, расстановке, ис-
пользованию и воспитанию научно-педаго-
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гических кадров, формируются резервы на 
выдвижение. Оказалось, например, что на 
фоне устойчивого роста числа выпускни-
ков педагогических вузов и регулярных от-
четов о повышении процентного состава 
учителей с высшим образованием положе-
ние в этой области весьма непростое, по-
этому к середине 1980-х гг. принимаются 
срочные меры по развитию педагогических 
училищ.  

К середине 1980-х гг. была расшире-
на номенклатура специальностей, перера-
ботаны квалификационные характеристи-
ки. Складывалась система управления 
средним профессиональным образовани-
ем, которая сочетала отраслевой и центра-
лизованный принципы. Общий контроль 
за деятельностью средней профессиональ-
ной школы и методическое руководство 
находились в руках Министерства высше-
го и среднего специального образования 
СССР. В этот период средняя профессио-
нальная школа освоила ряд новых науко-
емких специальностей в соответствии с 
потребностями производства, техникумы 
и училища осуществляли выпуск квали-
фицированных кадров в количестве, фор-
мально достаточном для обеспечения эко-
номики и других сфер деятельности спе-
циалистов со средним специальным обра-
зованием.  

С принятием в 1987 г. «Основных 
направлений перестройки высшего и 
среднего образования в стране» [3, c. 3] 
реформа образования получает более яс-
ные очертания. Перед государством стояла 
задача – создание единой системы непре-
рывного образования, следовательно, все 
направления государственной политики 
должны были вести к одной цели – резко-
му повышению качества подготовки спе-
циалистов. В первую очередь необходимо 
было перейти на новые учебные планы и 
программы, постоянно корректировать их 
в соответствии с последними достиже-
ниями науки, техники, культуры. В этой 
связи средним специальным учебным за-

ведениям было предоставлено больше са-
мостоятельности; например, было разре-
шено вносить изменения до 10–15% со-
держания учебных планов и программ по 
решению предметных комиссий. 

В «Основных направлениях пере-
стройки высшего и среднего образования 
в стране» отмечалось, что расширение об-
разования не сопровождалось его качест-
венным ростом: высшая и средняя про-
фессиональная школа осваивали достиже-
ния научно-технической революции глав-
ным образом посредством перенасыщения 
информацией учебных планов и программ 
за счет увеличения объемов описательных 
видов учебных занятий [1, с. 312]. 

Разумеется, что процесс образова-
ния, его методическое обеспечение не ус-
певали за темпами научно-технического 
прогресса. Все это негативно отразилось 
на престиже среднего профессионального 
образования.  

Остро встала необходимость посто-
янной работы над внесением изменений в 
учебные планы и программы, в организа-
ционно-методические документы. Кроме 
того, для повышения качества среднего 
профессионального образования, привле-
чения студентов требовались глобальные 
изменения в производственной базе сред-
них профессиональных учреждений. 

Однако в 1988 г. меньше половины 
занятых на промышленных предприятиях 
техников использовались в качестве рабо-
чих, одна треть техников была занята на 
инженерных должностях по причине низ-
кой оплаты труда. Всего 7% выпускников 
средней профессиональной школы было 
занято на должностях техников, 18% – 
инженерных должностях, 24% выполняли 
обязанности линейных руководителей, 
10% были служащие, 41% использовались 
на рабочих профессиях. 

Итак, к концу 1980-х гг. происходит 
разгосударствление образования, демокра-
тизация содержания образования. Однако, 
поскольку реформа образования проводи-
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лась в рамках уже существующей модели 
образования, сохранялись все присущие 
этой модели минусы: планотворчество, 
формализм, процентомания, идеологиза-
ция образовательного процесса и т. д.  

Процесс реформирования системы 
образования сдерживался рядом факто-
ров, система образования была не готова 
к решению проблем развития личности с 
учетом конкуренции; меры социальной 
защиты граждан в условиях рынка не 
были разработаны; отсутствовали соци-
альные гарантии реализации способно-
стей и удовлетворения потребностей 
граждан; государство было не способно 
создать необходимую материальную ба-

зу для деятельности образовательных 
учреждений. Кроме того, в образова-
тельных учреждениях трудились педаго-
ги, воспитанные в духе командной педа-
гогики, не способные к саморазвитию, в 
обществе падал престиж педагогическо-
го труда. В официальных документах 
острой критике подвергались профес-
сиональные качества педагогических и 
управленческих кадров. Система образо-
вания была замкнута, аппарат управле-
ния образованием – многоступенчатым, 
а это порождало консерватизм в органи-
зации учебного процесса, слабую вос-
приимчивость к тем процессам, которые 
происходили в обществе.  
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The article is devoted to the influence of television advertisement on the motiva-

tional sphere of primary school children. The author analyses the influence of formal-
substantial attributes of television advertisement on the motivational sphere of primary 
school children. 
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