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В докладе рассматриваются основные критерии приоритетности образования, его

взаимосвязи с другими звеньями общественного воспроизводства, противоречия между теорией и

практикой образования за годы независимости Украины, в результате чего утрачены признаки

приоритетности. При этом система образования анализируется с точки зрения как внутренних,

так и внешних факторов. Особое внимание  уделено  основной причине тотального украинского

кризиса - «дурному», аморальному управлению со стороны  власти, игнорированию ею законов,

функций, принципов и методов управления, в том числе закона приоритетности. Предложены

некоторые рекомендации по  трансформации образования в условиях информационного

общества.

In this report the main criteria of the priority of education, its connection with other links of social

reproduction, contradictions between theory and practice of education during independent years of

Ukraine are considered. As a result, the signs of priority were lost. At the same time, the education system

is analyzed from the point of view of both internal and external factors. Particular attention is paid to the

main reason for the total Ukrainian crisis, as "stupid", immoral governance on the part of the authorities,

ignoring laws, functions, principles and methods of governance, including the law of priority. Some

recommendations on the transformation of education in the information society are proposed.

Под приоритетностью, в данном случае, мы понимаем, не только преимущественное

развитие образования по сравнению с другими отраслями общественного воспроизводства,

составной частью которого оно является, но и обладание следующими ФУНКЦИЯМИ: 1)

подготовка квалифицированных кадров для всех сфер воспроизводства; 2) совместно с

академической наукой оно способствует не только получению новых знаний, но и их

распространению и накоплению в целях научно-технического и общественного прогресса; 3) в

соавторстве с воспитанием образование лежит в основе постепенного роста общекультурного

уровня человека, формирования моральных ценностей и  всестороннего развития его личности

(ВРЛ). Однако, названные функции не действуют автоматически, они приводят к положительным

результатам только при условии высокого качества подготовки и оптимальной структуры



разделения труда. Качество включает такие критерии как - системность, прочность полученных и

усвоенных знаний и навыков, их  практическую эффективность (КПД). Количественным

критерием является соответствие количества подготовленных специалистов настоящей и

стратегической перспективе структуры экономики. Данный критерий должен быть динамичным и

отражать изменения, необходимые для расширенного воспроизводства. В противном  случае

реалии будут расходиться с теорией, что и произошло в современной Украине, особенно в

последние годы.

Для  углубленного  анализа реального положения дел в образовании применим

методологический принцип, который стал одним из главных при рассмотрении организаций в

менеджменте. А именно - деление всей совокупности влияющих факторов на внутреннюю и

внешнюю среду. Рассмотрим эти факторы также с точки зрения функций управления. К

внутренней среде отнесем: цели, структуру, технологии обучения, персонал, организацию. Цели,

казалось бы, понятны. Однако, при  отсутствии научно обоснованной СТРАТЕГИИ социально-

экономического развития Украины  на длительный период, которая включала бы

демографические, экономические, социальные и геополитические аспекты, а также последствия ее

осуществления, т.е. представляла бы своеобразную МОДЕЛЬ, говорить о конкретных целях

системы образования, кроме тех функций, которые указаны выше, будет не серьезно. Следует

признать, что от СССР мы  унаследовали огромную материально – техническую и научную базу;

разветвленную структуру дошкольного, среднего, профессионально-технического, высшего

образования, институты переподготовки кадров; квалифицированный профессорско-

преподавательский состав;  технологии обучения. За годы независимости произошли серьезные

изменения в учебных планах и программах, и в первую очередь, по общественным и

гуманитарным предметам. Значительной положительной реконструкции подвергся экономический

блок специальностей и дисциплин, освободившись от идеологических догм. Определенный

эффект дало независимое тестирование после окончания СШ.

Однако, последующие попытки реформирования образования ограничились

преимущественно поверхностными,  отнюдь не сущностными изменениями  (замена пяти бальной

системы оценивания знаний на двенадцати бальную, внедрение так называемой Болонской

системы фактически провалилось). Приведенные и им подобные «новшества» в ОРГАНИЗАЦИИ

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, не только не дали эффекта, а некоторые из них привели к

отрицательным последствиям. Так, в результате  уменьшения часов на многие экономические

дисциплины, преподаватели, чтобы набрать ставку, вынуждены стали читать по 5-7 и более

предметов. МОТИВАЦИЯ преподавателей и сотрудников снизилась не только в сравнении с

развитыми странами, но и с советским периодом и является одной из самых низких в мире. В

результате,  престиж преподавательской профессии значительно упал. МОН  фактически потеряло

КОНТРОЛЬ над количественными и качественными показателями образования. ВУЗы за четверть



века наплодили огромное количество «специалистов», большинство из которых не могут найти

работу и даже выполнять свои функции.  В том числе это сделано в ущерб рабочим профессиям. О

каком качестве дипломов юристов, например,  можно говорить, если их «готовят»  теперь 190

ВУЗов вместо 4-5 еще 25 лет назад. В тоже время Генеральный прокурор страны не имеет

высшего юридического образования.  На наш взгляд, без независимого тестирования и контроля

качества знаний выпускников ВУЗов, они и далее будут выпускать значительный брак в работе,

так как ныне действующие  ГЭКи, не являясь независимыми органами контроля,  способствуют

получению многими бакалаврами и магистрами липовых дипломов. В высшей школе, как

известно, процветает коррупция.

Среди внутренних факторов считаем необходимым подчеркнуть - актуальную потребность

первоочередной трансформации, так называемой,  системы профориентации и профотбора,

которая досталась нам от СССР, и является явно примитивной и устаревшей. В результате

ошибочного выбора профессии общество и каждый пострадавший, в том числе, несут

колоссальные не только материальные, но и моральные издержки. А ведь на   Западе более века

эффективно используется ПРОФЕССИОЛОГИЯ, которая представляет собой, в том числе,

программу тестов по выявлению способностей школьников старших классов с целью выработки

для них конкретных рекомендаций для выбора профессии.

Из внешних факторов, от которых зависит прогресс образования, выделим  главные, и в

первую очередь, - ЭКОНОМИКУ, которая является фундаментом прогресса любого государства.

Разрушение украинской экономики за годы независимости привело к значительному  уменьшению

главного макропоказателя - ВВП на душу населения  (2 тыс. долл. в 2016г.), что в несколько раз

меньше не только по сравнению с развитыми странами, но и даже с соседними – Польшей (12),

Чехией(17), Эстонией (18), Россией (8), Белоруссией (5). Учитывая, что ВВП лежит в основе

формирования государственного бюджета, становится понятно, ( средний норматив расходов  на

образование  5-6%),  что на одного украинца припадает  значительно меньше по сравнению с

жителями других стран. Примерно такая же ситуация в Украине и  с наукой, которая утратила

фактически свое приоритетное значение. Таким образом, экономическое банкротство государства

стало главной, хотя и не единственной причиной кризиса в образовании, которое не получает

достаточных средств. Более того, структура распределения госбюджета Украины такова, что

огромные финансовые средства, особенно в последние годы, выделяются на  чиновничий аппарат

и силовые структуры, (на 2018г.- 28%), а на « приоритетные» отрасли - образование и

здравоохранение только 5,4%. Украина, по мнению многих аналитиков, превращается в

полицейское государство. Колоссальные суммы денег, не поступающих в бюджет,  вращаются в

теневой экономике ( более 40%). Выведено  в офшоры за последние 20 лет - более 150 млрд. долл.

Вот только некоторые результаты ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА, институты

которого не срабатывают. Это ли не доказательства «дурного» управления в Украине, о котором



писал Вольтер около 300 лет назад (1)? Одним из следствий такого управления стало обострение в

последние годы  проблемы занятости  внутри страны и трудовой миграции из Украины в другие

страны. По экспертным оценкам,  примерно 8-10 млн. чел. покинули страну в поисках лучшей

доли. Главная причина – более высокие заработки, т.е. опять-таки игнорирование властью одной

из главных функций управления – мотивации. В результате - наметилась четкая тенденция

дефицита рабочей силы внутри страны.  Возникает логичный вопрос: «А стоит ли готовить для

зарубежья специалистов? Такая тенденция активизирует проблему  повышения эффективности

(КПД) не только подготовки, но и  использования специалистов внутри страны и не допуска

утечки умов, на подготовку которых истрачены большие средства.

Таким образом, наиболее общей и главной причиной большинства украинских бед является

АНТИНАУЧНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Мировой опыт подтверждает, что

именно управление определяет высокий уровень социально-экономического развитии таких стран

как США, Германия, Япония и др В свою очередь управление антинаучным становится тогда,

когда во главе его находятся малограмотные и аморальные руководители, которые в погоне за

личной наживой попирают все функции, принципы и методы менеджмента, в том числе

управления персоналом. Вопреки главному принципу подбора кадров по нравственным и деловым

качествам, украинская «модель» предусматривает другие критерии: сват, брат, лесть  и новейшая

форма – «отстегивание» части дохода, приобретенного по коррупционным схемам. К этому

добавляется незрелость гражданского общества, слабость профсоюзов и ложно понятый

патриотизм.

Особое место в системе управления, с нашей точки зрения, занимает ЗАКОН

ПРИОРИТЕТНОСТИ,  согласно которому в процессе управления следует выявлять и

концентрировать усилия на ГЛАВНЫХ направлениях, находить ОСНОВНЫЕ причины проблем,

способы и методы их разрешения, с учетом положительных и отрицательных последствий. Это в

полной мере касается поиска средств и методов трансформации системы образования в условиях

информационного общества. В США и Японии уже много лет используется государственное

регулирование и программирование экономики. Известны и более конкретные принципы и

методы. К таковым относятся: принципы Эйзенхауэра и Паретто, а также АБВ – анализ, которые

позволяют выделить из всей совокупности проблем самые важные и срочные   и определить

наиболее эффективные средства их решения. Опыт «дурного» управления в Украине показал, что

местная власть не только не заинтересована в изучении и применении таких средств, но и ставит

всевозможные преграды на их пути. Делает все с точностью до наоборот. Именно в этом

проявляется антагонистическое противоречие интересов олигархата и его власти, с одной

стороны, и народа, с другой. Главный интерес первых - накопление капитала любыми доступными

средствами, в том числе явно аморальными, и паразитический образ жизни, а вторых – выживание

в этих условиях. Таким образом, ПЕРВОПРИЧИНОЙ УКРАИНСКОЙ РАЗРУХИ и отставания от



других стран является даже не экономика как таковая, а БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ ВЛАСТИ,

которая используя  огромные полномочия, не несет никакой ответственности за свои действия.

Это доказывают и наши исследования, которые опубликованы в последние годы (2, 3.) На руку

власти срабатывает и созданная ее же обстановка полной безнаказанности и управляемого хаоса, в

котором такие «мелочи» как порядочность человека, его профессиональный уровень и качество

образования уже не имеют  принципиального значения, так как кадры назначаются по совершенно

другим принципам. Последний, ставший известным факт: братом и.о. министра здравоохранения

Украины Супрун оказался сотрудник ЦРУ США некий Возняк, который к тому же является

куратором Украины. И этот факт «почему-то не заинтересовал многочисленные

правоохранительные органы, которые должны бороться с коррупцией.

Трансформация образования в  условиях научного управления должна поставить и задачу

минимизации влияния отрицательного субъективного фактора путем повышения роли именно

информационных технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ), в подготовке и

принятии  решений, особенно стратегических. Современное состояние науки и техники позволяют

выработать систему критериев, индикаторов и конкретных показателей, при помощи которых

можно измерить вклад и эффективность каждого управленца в общественный прогресс от

менеджера низшего  звена до президента. Это положение касается и  системы образования. В тоже

время, последние исследования  ученых Стэнфордского университета показывают, что почти

ничто человеческое ИИ не чуждо. И, таким образом, ИИ становится КВИНТЭССЕНЦИЕЙ всей

истории наших ценностей, представлений, предубеждений и страхов. Именно поэтому программы

обучения нужно составлять тщательно не только для людей, но и для машин. Иначе с машинами

обязательно наступишь на те же грабли, что и с людьми. ( 4, с.24).

Концепция непрерывного образования, зародившись в советский период, которая в

условиях информационного общества приобретает особую актуальность, в независимой Украине

не только не получила своего дальнейшего развития, но и пошла в практическом плане на

свертывание. Преподаватели общественных наук, например, не имеют теперь возможности

каждые пять лет проходить пятимесячную переподготовку, так как ИПК фактически

ликвидирован. А формальные справки о так называемой стажировке в других ВУЗ-ах являются,

как правило, фикцией.  Образование в Украине, как мы убедились, не имея достаточной

государственной  поддержки, лишено и мирового опыта создания мощных научно-

образовательных центров, созданных на деньги меценатов типа Стэнфордского университета в

США, которые со временем стали основной развития известных научных школ и Нобелевских

лауреатов.

Что касается проблем внедрения информационных систем в образование и государственное

управление, то главная из них заключается в том, что власть не только не заинтересована в

широком внедрении информационных систем и технологий, но и всячески блокирует этот



процесс. Так, электронное декларирование доходов депутатов и госчиновников, начатое несколько

лет назад, не получило по этой причине своего логического завершения до сих пор. Много лет

блокируется запуск системы электронного голосования в парламенте, (хотя сенсорная кнопка с

2011 г. готова к использованию), что позволяет депутатам заниматься «кнопкодавством» за своих

коллег по фракции, а это является криминальным преступлением. Будущее управления за

новейшими информационными технологиями, в том числе, за блокчейном.

Выводы

1. За годы независимости система образования Украины из приоритетной  превратилась в

отсталую от современных требований отрасль общественного воспроизводства, растеряв свои

былые преимущества. МОН, особенно в последние годы, допустило серьезные ошибки с точки

зрения количества и качества подготовки специалистов. Особый урон понесла система

профессионально-технического образования. Следует различать функции образования и критерии

его приоритетности. Нынешнее состояние образования в значительной степени является

отражением тотального украинского кризиса, который, в свою очередь, стал следствием

«дурного» управления (по  определению Вольтера).

2. С точки зрения внутренних резервов трансформации системы образования, наибольшую

актуальность приобретают: внедрение основ профессиологии, (более 50% занятых работают не по

специальности); увеличение практической подготовки бакалавров и магистров; введение

независимого тестирования (экзамена) для выпускников. Однако главные факторы такой

трансформации в условиях перехода к информационному обществу находятся во внешней среде.

Это - динамичное развитие экономики, ограничение влияния олигархов, научное управление,

нравственное обновление общества, контроль власти со стороны общества. В современных

условиях, каждый руководитель, кроме специального высшего образования обязан иметь второе

образование –менеджера.

3. Особое место во всех  общественных преобразованиях, в том числе в образовании,

занимает учет действия и использования объективного закона приоритетности, требованием

которого является  концентрация усилий  субъектов управления на самых важных и срочных

(прорывных) направлениях развития, новейших технологиях и методах. Тайм – менеджмент как

актуальный раздел науки об управлении практически  малознаком у нас, особенно во властных

кабинетах. Украина слишком долго «засиделась на старте» в проведении реформ

4. Украинские реалии подтверждают мировой опыт в том, что если моральные уроды

разных мастей дорываются до власти, то независимо от тог (одежд), в которые они рядятся, ими

проводится политика ненависти, национальной и религиозной вражды, лжи и презрения к

человеческим правам и свободам, а, в конечном счете, сползание к анархии, деградации, потере

управления и распаду. Другими словами, без нравственного очищения власти и всего общества

прогресс  невозможен. И здесь образование бессильно.
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