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ны проявлять агрессию социально прием

лемым способом, устанавливать контакты 

узкого круга, кроме того, они могут свобод

но говорить о своих проблемах и не стесня

ются обращаться за поддержкой к окруже

нию, что как раз и является одним из про

дуктивных копингов. 

Согласно полученным данным, исполь

зование продуктивных поведенческих ко-

пинг-стратегии подростками обусловлено 

наличием таких личностных особенностей, 

как уверенность в себе, высокая умственная 

работоспособность, гибкость во взаимоот

ношениях. Снижение тревожно-мнительных 

характеристик у учащихся и развитие навы

ков самоконтроля и произвольной регуля

ции также помогают более эффективно 

справляться с проблемными ситуациями. 

Подводя итог, можно сказать, что: 

• подростки с нарушениями поведения 

отличаются использованием непродуктив

ных поведенческих копинг-стратегий, обус

ловленных высоким уровнем тревожности; 

• учащиеся без нарушений поведения в 

большей степени используют продуктивные 

поведенческие копинг-стратегии, в основе 

которых лежат такие личностные особенно

сти, как уверенность в себе, развитые ком

муникативные навыки, высокий уровень 

развития способности к планомерной систе

матизированной умственной деятельности; 

• в основе использования продуктивных 

поведенческих копинг-стратегий, характер

ных как для учащихся без нарушений, так 

и для учащихся с нарушениями поведения, 

лежат такие личностные особенности, как 

доверие к себе, развитые навыки самокон

троля и саморегуляции, умение устанавли

вать доверительные межличностные кон

такты со сверстниками. 
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Статья касается проблем государственного управления в области образования в России в 
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The article concerns the problems of public administration in the field of education in Russia in 1990s. 
It represents the development of institutions of training and retraining of teaching and managerial staff in 
the education system. Also in the article the main stages and results of reforms in this sphere are considered. 

Изменения , произошедшие в нашей 

стране в 1990-е гг., привели к радикальным 

переменам во всех сферах жизни. Образо

вательная сфера должна была стать стерж

нем и основным двигателем нововведений. 

Вместе с тем обнаружилась ее инерцион

ность, выявилась неспособность к опережа

ющему развитию, принятию вызовов пере

ходного периода. Система государственно

го управления не всегда могла своевремен

но реагировать на стремительно меняющу

юся ситуацию ввиду подчас неготовности 

органов управления к изменениям. Это при

водило к ослаблению управляемости и, как 

следствие, к снижению эффективности ра

боты системы. Одной из причин был недо

статочный уровень подготовленности как 

работников органов управления, так и пе

дагогов для создания гибкой системы госу

дарственного управления образованием, а 

также обеспечения ее эффективного функ

ционирования и развития. 

Актуальность проблемы эффективного 

государственного управления кадрами си

стемы образования в 1990-е гг. обусловли

вает необходимость ее теоретического и ис

торического рассмотрения . Обобщение 

опыта управления кадрами даст возмож

ность сформировать теоретическую базу, 

необходимую органам государственной 

власти для успешного преодоления слож

ных ситуаций в данной сфере и в настоя

щее время. 

Необходимо отметить , что к концу 

1980-х гг., с развертыванием в стране мас

штабных реформ, появились работы, крити

чески переосмысливающие опыт и эффек

тивность руководства образованием партий

но-государственных структур, в том числе 

кадрами
1
. Потребность в переподготовке 

управленческих кадров выдвигалась про

грессивными педагогами, учеными и сами

ми управленцами еще в конце 1980-х гг. 

Особенно это касалось руководителей ор

ганов народного образования всех звеньев
2
. 

Основным препятствием на пути к постро

ению целостной системы подготовки кад

ров представлялась отраслевая обособлен

ность и организационная раздробленность 

управления
3
. В последние годы ученые и 

практики заострили внимание на правовом 

обеспечении кадровой политики в России, 

проблемах усовершенствования системы 

переподготовки кадров
4
. Вместе с тем ком

плексного освещения реализации государ

ственного управления кадрами в 1990-е гг. 

исследователями-историками не предпри

нималось. 

Именно в 1990-е гг. в стране происхо

дят коренные изменения структуры и фун

кций подготовки кадров для системы обра

зования и управления ею. Исследуемый пе

риод обусловлен 1992 г. - издание Закона 

«Об образовании» и других нормативных 

документов, коренным образом сместив

ших вектор и приоритеты развития отече

ственного образования, до 2000 г. - приня

тие Национальной доктрины образования, 

согласно которой российская система об

разования рассматривалась в качестве важ

нейшего стратегического направления раз

вития всего общества. 

К началу 1990-х гг. отечественная сис

тема образования по структуре и направ

лениям подготовки специалистов сложи

лась как единая централизованная система 

подготовки кадров, в которой каждое зве

но являлось звеном в иерархической струк

туре руководства. Курс на построение де

мократическо го р ы н о ч н о г о общества 

предъявил новые требования к системе об

разования. Она должна была готовить лю

дей, способных адаптироваться к развива

ющемуся социуму. Для этого была необхо

дима перестройка структур и методов рабо

ты с кадрами. Новые задачи требовали из

менения содержания, качества и методов и 

всей системы подготовки и переподготовки. 
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С началом радикальных реформ госу

дарство отказалось от практики прогнози

руемого госзаказа и распределения выпус

кников. Тем самым оно сняло с себя функ

ции регулирования спроса и предложения 

на рынке образовательных услуг. В усло

виях формирования рынка образователь

ных услуг основную роль начали играть 

законы конкуренции и монополизма. Каж

дое звено системы образования попадало в 

непосредственную зависимость от конъюн

ктуры рынка. Такое положение создавало 

необходимость прогнозирования опреде

ленного количества подготовки кадров, 

формирования и внедрения в систему обра

зования новых специальностей, учета коле

баний спроса на работников различных 

категорий на рынке труда. 

В мае 1992 г. Министерством образова

ния был одобрен Устав негосударственных 

образовательных учреждений. Возникнове

ние и развитие негосударственного сектора 

в образовательной сфере повлекло за собой 

утрату государства монополии на образова

ние. В июне 1992 г. Верховный Совет РФ 

принял закон «Об образовании». Согласно 

ему органы управления должны были быть 

нацелены на формирование такой системы 

образования, которая бы ориентировалась 

прежде всего на потребности личности и 

только затем общества и государства. То 

есть потребовалась подготовка кадров для 

дифференцированного удовлетворения по

требностей личности в образовании. 

Федеральный закон «Об образовании» 

давал широкие полномочия и возможнос

ти субъектам Федерации для осуществления 

самостоятельных действий в области управ

ления региональной образовательной сфе

рой. В частности, в введении регионов те

перь находились вопросы разработки и ре

ализации программ развития образования, 

формирования органов управления образо

ванием, аттестации и переподготовки педа

гогических работников. Реализуемая реги

онами согласно закону «Об образовании» 

децентрализация и диверсификация дея

тельности системы образования усложни

ли процесс управления кадрами. Возникла 

необходимость в получении федеральными 

органами управления постоянной и акту

альной информации об изменениях в сис

теме образования для оперативного приня

тия решений в интересах потребителей об

разовательных услуг. 

Согласно «Программе реформирования 

и развития системы образования Россий

ской Федерации в условиях углубления со

циально-экономических реформ», одобрен

ной Правительством в 1992 г., предусмат

ривалось совершенствование и развитие 

многоуровневой подготовки специалистов, 

предусматривающей различные сроки обу

чения и, как следствие, различные итоговые 

квалификации специалистов с высшим об

разованием. Параллельно в стране началось 

проведение диверсификации образования. 

Уже в 1993 г. по сравнению с 1989 г. сокра

тился прием студентов на инженерно-техни

ческие специальности на 37,2%, на сельско

хозяйственные - на 26,3%. Одновременно 

был увеличен прием на экономически спе

циальности 94,9% и гуманитарные 72%
5
. 

В докладе Всемирного Банка в 1994 г. 

«Российское образование в переходный пе

риод» отмечалась важность построения 

«карты потребностей» в специалистах на 

всем пространстве Российской Федерации 

с учетом социохозяйственной динамики ре

гионов, подготовки специалистов, пользу

ющихся спросом и поэтому дополнитель

но оплачиваемых заказчиком, будь то ре

гион, производство или личный интерес 

граждан. При этом управленческая функ

ция состояла в обеспечении всей системы 

образовательных учреждений необходимой 

информацией. Было рекомендовано упоря

дочить и сократить уровни управления об

разованием и обслуживающие их штаты, 

переориентировать методы работы с адми

нистрирования на информационно-органи

зационную поддержку учебных заведений
6
. 

Слабое региональное профилирование 

в соответствии с потребностями населения 

отдельных территорий в образовательных 

услугах выдвинули необходимость созда-
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ния региональных структур подготовки и 

переподготовки кадров. Так, в Тульской 

области решение задач подготовки и пере

подготовки кадров было возложено на ин

ститут повышения квалификации учителей. 

В связи с этим была реорганизована его 

структура, расширены функции, пересмот

рены учебные планы для дифференцирован

ной переподготовки руководителей учеб

ных заведений, рай(гор)оно
7
. С 1990 г. в 

Туле действовал региональный центр мето

дологии и инноватики управления для ре

шения задач образования депутатского 

корпуса. Он объединил педагогов-новато

ров, ученых и специалистов в области уп

равления. В дальнейшем центр трансфор

мировался в негосударственное образова

тельное учреждение «Высшая народная 

школа»
8
. К 1993 г. в регионе были созданы 

структуры непрерывного педагогического 

образования и повышения квалификации 

работников системы образования. 

При переходе экономики, а вслед за ней 

и системы образования на новые условия 

хозяйствования перед органами управления 

вставали новые задачи повышения качества 

подготовки специалистов наиболее востре

бованных и приоритетных профессий. С 

этой целью была развернута научно-иссле

довательская и экспериментальная работа 

по решению стоящих перед системой обра

зования задач. В рамках реализации облас

тного эксперимента в Тульском регионе 

началась работа по определению круга спе

циальностей и количества специалистов, 

необходимых для функционирования и раз

вития социально-экономической сферы об

ласти'. С целью совершенствования содер

жания образования и улучшения препода

вания открылся методический координаци

онный центр, а также учебно-методические 

кабинеты, в том числе в сфере профессио

нального образования
10

. 

Вместе с тем были трудности. Серьезной 

помехой нормальному функционированию 

системы образования в регионах оставался 

дефицит педагогических кадров в сельской 

местности. Была необходима договорен

ность с федеральными органами о приня

тии комплекса мер по его ликвидации. На

пример, Тульский педагогический институт 

практиковал внеконкурсный набор моло

дежи, желающей работать на селе. Были 

разработаны меры по дополнительной под

держке сельских учителей". 

С принятием закона «Об образовании» 

изменились полномочия между федераль

ными региональными органами управле

ния в сторону децентрализации и региона

лизации. Согласно закону к компетенции 

Министерства образования Российской 

Федерации как федерального органа госу

дарственного управления системой образо

вания ко всему прочему относились вопро

сы установления перечней профессий и спе

циальностей, по которым велось професси

ональное образование, организация феде

ральной системы подготовки и переподго

товки педагогических работников и работ

ников государственных органов управле

ния образованием. 

Вместе с тем существовали противоре

чия между меняющимся содержанием уп

равления образованием и готовностью кад

рового состава к изменению управленче

ской деятельности в ее изменившихся функ

циональных направлениях. Руководители 

образования, осуществляющие адаптацию 

системы в соответствии с новыми реалия

ми, приобрели свою квалификацию в усло

виях господства административно-коман

дных подходов в управлении образовани

ем. Реализация новых демократических 

принципов управления предполагала вве

дение новых способов работы с иерархиче

ски подчиненными субъектами образования. 

Это требовало от руководителей новых 

профессиональных качеств, иного уровня 

подготовки кадров. С этой целью в рамках 

компетенции Министерство образования 

начало проведение курсов повышения ква

лификации для руководителей органов уп

равления образованием, методистов учреж

дений системы повышения квалификации, 

районных (городских) методических служб 

по вариативным системам различных сту-
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пеней образования
12

. Институты развития 

образования начали подготовку слушате

лей по таким направлениям, как «Педаго

гические технологии», «Методика образо

вательного процесса», «Инновационная 

деятельность»
13

. Получили развитие связи 

органов управления образованием с науч

ными методическими организациями дру

гих государств по вопросам кадровой ра

боты. Для координации масштабной пере

подготовки кадров для всех ступеней обра

зования была создана Академия повышения 

квалификации и профессиональной подго

товки работников образования. В течение 

1990-х гг. ею была подготовлена типовая 

программа повышения квалификации учи

телей. Вставала необходимость разработки 

систем информационного обеспечения и ко

ординации управления образованием
14

. 

Для прогнозирования перспективных 

направлений и научно-методического обес

печения процесса подготовки специалистов 

для различных отраслей науки, техники, 

технологии, а также социальной сферы 

Министерством образования было разра

ботано положение об учебно-методическом 

объединении. В его состав входили предста

вители вузов, федеральных органов управ

ления, заинтересованные предприятия, уч

реждения и организации. Учебно-методи

ческое объединение наделялось функциями 

разработки программ повышения квалифи

кации и переподготовки преподавательско

го состава, обеспечению учебных заведений 

нормативно-методической документацией 

по подготовке специалистов всех ступеней 

образования и др.
15

 Работа учебно-методи

ческих объединений позволяла консолиди

ровать усилия по изменению направлений 

подготовки кадров к потребностям рыноч

ного хозяйства, динамично развивающим

ся в стране капиталистическим отношени

ям. Вместе с тем недостаточный уровень 

компетентности, неготовность к переме

нам, пассивное ожидание распоряжений 

руководителей управлений образования 

влекло за собой повышенное внимание к 

внешним атрибутам деятельности педаго

гов и учебных заведений. Это приводило 

подчас к проведению научно необоснован

ных педагогических экспериментов, бума

готворчеству, существенно снижающих 

эффективность учебного процесса. Разрас

тание чиновничьего аппарата создавало бла

гоприятные условия для коррупции. Так, для 

введения новых профессий в 1990-х гг. по

требовалось согласовывать набор не с дву

мя (как было ранее), а с 6-7 инстанциями
16

. 

Разрушение советской идеологии потре

бовало внесения изменений в программы 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, а также переподготовки препо

давателей соответствующих дисциплин. В 

апреле 1993 г. правительством было приня

то постановление «О развитии гуманитар

ного образования в РФ», в соответствии с 

которым была развернута переподготовка 

преподавателей. Госкомвузом были утвер

ждены перечни 23 направлений и 61 специ

альности высшего гуманитарного образо

вания. Была сформирована система пере

подготовки и повышения квалификации 

преподавателей гуманитарных и соци

альных наук, осуществлена переподготов

ка всех преподавателей ИППК
17

. Для это

го управление гуманитарного образования 

и развития личности совместно с Научно-

методическими центрами организовывали 

издание методических материалов, обеспе

чивающих процесс повышения квалифика

ции и переподготовки преподавателей гу

манитарных и социально-экономических 

дисциплин (истории, философии, экономи

ки, социологии, политологии, права) . В 

стране были созданы институты по пере

подготовке и повышению квалификации 

преподавателей гуманитарных и социаль

но-экономических наук
18

. Вместе с тем в 

целом система подготовки научно-педаго

гических кадров не претерпела существен

ных изменений, тем самым не в полной мере 

соответствовала требованиям, которые 

предъявлялись к системе образования в ус

ловиях его перехода на новый тип функци

онирования. Новые условия предполагали 

не только переориентацию подготовки кад-
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ров для деполитизированной, децентрали

зованной и рыночной системы, но и в усло

виях глобализации, динамично развиваю

щегося информационного общества, посто

янного обновления научного знания. 

Один из видов управленческих решений 

Министерства образования представляла 

собой нормотворческая деятельность. Так, 

новые требования подготовки специалис

тов были сформулированы в разработан

ных и утвержденных государственных об

разовательных стандартах нового поколе

ния. Со стороны органов государственно

го управления была введена новая система 

контроля за качеством подготовки специа

листов, которая обеспечивалась процедура

ми лицензирования образовательной дея

тельности, аттестации и аккредитации об

разовательных учреждений. Согласно По

ложению аттестация и государственная ак

кредитация распространялась на образова

тельные учреждения всех типов независи

мо от их организационно-правовых форм, 

что утверждало равенство государственных 

и негосударственных образовательных уч

реждений. Условием аттестации являлись 

положительные результаты выпускников в 

течение трех последовательных лет, пред

шествующих аттестации
19

. Согласно поло

жению о государственной аккредитации 

высшего учебного заведения целью аккре

дитации является установление или под

тверждение на определенный срок его го

сударственного аттестационного статуса с 

установлением перечня образовательных 

программ высшего профессионального об

разования, по которым вуз мог выдавать 

выпускникам документы об образовании 

профессионального образца
20

. 

При этом существовали определенные 

сложности, первоначально связанные с 

уровнем подготовленности членов аттеста

ционных комиссий. Зачастую органы уп

равления вынуждены были констатиро

вать, что проводимые мероприятия не спо

собствуют повышению ответственности, 

непродуманны, поверхностны, без глубоко

го анализа
21

. 

В условиях равенства форм собственно

сти право ведения образовательной дея

тельности в сфере послевузовского профес

сионального образования получили и на

учные организации. Таким образом, суще

ственно был расширен круг субъектов, осу

ществляющих образовательную деятель

ность, а также подготовку и переподготов

ку кадров
22

. 

На протяжении 1990-х гг. система обра

зования существовала в условиях острого 

дефицита финансовых средств. Лишь к кон

цу 1998-2000 гг. появилась положительная 

тенденция роста расходов на образование 

с 3,45% Федерального бюджета в 1998 г., 

3,6% - в 1999 г., до 3,75% в 2000 г.
23

 Финан

сирование оставалось недостаточным. Низ

кий уровень оплаты педагогического тру

да повлек за собой отток квалифицирован

ных кадров. Практически исчезла конку

ренция на соответствующие рабочие места. 

Возникли проблемы обеспечения притока 

в систему образования талантливой моло

дежи, сохранения существующего кадрово

го потенциала. Если в 1970 г. соотношение 

средней заработной платы работников про

мышленности и проффесорско-преподава-

тельского состава составляло 55,0%, то в 

1992 г. - 156%, к 1996 г. - 110%. В целях вы

вода системы образования России из кри

тического состояния Правительство РФ 

разрешило государственным образователь

ным учреждениям осуществлять подготов

ку специалистов на договорной основе 

сверх установленных заданий по приему 

студентов и учащихся на обучение за счет 

средств федерального бюджета
24

. Вузы, бо

рясь за выживание, расширяли спектр име

ющихся специальностей, пользующихся 

спросом, но, как правило, не являющихся 

для них профильными. Это приводило к 

размыванию специализации вузов. Уже в 

1992 г. доля внебюджетных средств, полу

ченных вузами, составила 10% от общего 

объема бюджетного финансирования, в 

1993 г. - 20%, что характерно для стран с 

наиболее коммерционализированными си

стемами высшего образования
25

. 
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Назрела задача реструктуризации и упо

рядочения сети высших учебных заведений 

в стране. Министр образования В. М. Фи

липпов в своем докладе на заседании кол

легии Минобразвания России 3.11.1998 

подчеркнул необходимость совершенство

вания законодательной и нормативной 

базы работы образовательных учреждений. 

Министр затронул и острую проблему упо

рядочения деятельности филиалов вузов по 

стране, обеспечения социальной и террито

риальной мобильности обучаемых, вырав

нивания их возможностей для получения 

качественного образования представителя

ми различных социально-профессиональ

ных и национально-региональных групп 

населения. Министр образования выступил 

с предложением усовершенствовать сло

жившуюся систему лицензирования, аттес

тации и государственной аккредитации 

учебных учреждений
26

. 

К концу 1990-х гг. не была снята про

блема интеграции образовательных струк

тур. Министерство образования в своей 

деятельности охватывало далеко не все об

разовательные сферы. В частности, из ком

петенции Министерства выпали подготов

ка государственных служащих, переподго

товка безработных, обучение мигрантов и 

эмигрантов, обучение лиц, освобожденных 

из мест лишения свободы. Отсутствовала 

координация структур подготовки и повы

шения квалификации кадров на производ

стве
27

. Это свидетельствовало о том, что 

ведомственный подход в государственном 

управлении системой образования все же не 

был до конца преодолен. 

В заключение необходимо заметить, что 

в 1990-е гг. в управлении кадрами системы 

образования происходили те же процессы, 

которые были характерны для данного пе

риода развития государства. В целом в про

цессе децентрализации управления, с одной 

стороны, появились возможности для про

явления инициативы нижестоящих звеньев 

управления и образовательных учрежде

ний, с другой - произошло ослабление 

контроля за результатами качества обра

зования, усилилась тенденция его сниже

ния, как следствие - появление малоква

лифицированных педагогических и уп

равленческих кадров. Возможность выбо

ра путей развития образования привела к 

всплеску инновационной деятельности. 

Вместе с тем количественные изменения 

не всегда отражали качество результатов 

управления. Отсутствие четко определен

ных целей и задач нововведений и пробле

мы подготовки и переподготовки педаго

гического и управленческого кадрового 

состава (превращение школ в гимназии, 

институтов в университеты, техникумов в 

колледжи) не всегда способствовали обес

печению эффективности функционирова

ния и развития государственного управ

ления образованием. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ СЛАБОВИДЯЩИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Статья представлена кафедрой теории физической культуры 

Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского. 

Научный руководитель - кандидат педагогических наук, доцент О. С. Ткач 

В данной работе описано создание научно-обоснованной системы физического воспитания 
слабовидящих школьников и процесс коррекции физического развития и уровня физической под
готовленности слабовидящих школьников 12-16 лет в рамках адаптивного физического воспита
ния. 

In the article creation of a scientifically-motivated system of physical education of schoolchildren with 
weak vision is described. The process of correction of a physical development and level of physical 
preparedness of 12-16-year-olds with weak vision is depicted within the framework of adaptive physical 
education. 

Одна из важнейших проблем совершен

ствования учебно-воспитательного процес

са в специальных учреждениях для слабо

видящих в настоящее время - создание сис

темы управления процессом развития лич

ности ребенка. 

Для формирования личности и устране

ния дефектов развития у детей, обучающих

ся в специальных школах для слабовидящих 

детей, необходимы определенные условия. 

В процессе образовательной работы с деть

ми с нарушением зрения основное внима-
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