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Дальнейшее развитие цивилизации, глобальные процессы, происходящие в современ-
ном обществе, не позволяют безразлично относится к проблемам качества образования
современного и будущих поколений. Для всех очевидно, что любое развитие обществен-
ных, межличностных отношений, совершенствование орудий производства, трудовых тех-
нологий и, как следствие, качества конечного продукта немыслимо без совершенствования
знаний, умений и навыков работников как «физических», так и «умственных» отраслей
трудовой деятельности. Без каких-либо преувеличений можно сколь угодно долго пере-
числять многочисленные результаты прогресса человеческой деятельности за весь период
истории: от первобытного строя до настоящего времени. И вряд ли кто – либо сможет
оспорить как сам факт, так и причины всемирного признания в свое время молодой, едва
«поднимающейся» из аграрного прошлого и максимально изолированной от внешнего ми-
ра развитыми капиталистическими странами государства нового типа - Союза Советских
Социалистических Республик. Реактивное становление и развитие всех отраслей народно-
го хозяйства в СССР, развитие всех форм и видов промышленности, внешней торговли,
международной интеграции труда в рамках вовлеченных в социалистическое движение
стран СЭВ и Варшавского договора было бы невозможным без создания полноценной
и органичной системы народного образования. Внедрение в народное просвещение са-
мых различных форм и единых систем воспитания и образования как детского, так и
трудоспособного взрослого населения, обеспечение преемственности поколений и укреп-
ление системы наставничества, своевременное и объективное оценивание профессиональ-
ных качеств и способностей каждой личности, уважение и достойное применение любой
профессии дало колоссальный эффект, по достоинству оцененный и, во многом, заим-
ствованный образовательными концепциями ряда стран мира. И нет спора о том, что
множество передовых, экономически и политически развитых государств, без каких – ли-
бо «реклам» видевшие и всесторонне оценивавшие результат советской образовательной
системы, не только пытались реформировать собственные образовательные стандарты,
но и прилагали максимальные усилия для обучения собственных специалистов разных
отраслей, а также – высших управленческих кадров, включая глав государств, непосред-
ственно в образовательных учреждениях СССР всех уровней: от начального до высшего.
Без сомнения, в принципиально новой, не имеющей в мире аналогов, советской образова-
тельной системе не могло обойтись без ошибок и «перегибов». Однако именно советская
образовательная система, вобравшая в себя не только позитивные достижения мирово-
го всеуровневого образования, базирующегося на аккумулировании накопленных знаний,
умений, навыков, но и идеологическое, патриотическое, культурное, духовное воспита-
ние, обеспечение достойного здравоохранения и безопасности, позволила в максимально
короткие сроки индустриализировать в свое время (20-30-е годы ХХ века) более чем на
80Именно глубокие знания в различных отраслях науки позволили рабочим выпускать да-
же на «несовременных», мягко говоря, станках конкурентоспособную продукцию, развить
послевоенную экономику и выстроить «политику успеха». Именно СССР смог первым
в мире создать много: жилищную систему, достойную для самых разных слоев населе-
ния, трудоустройство, освоение новых территорий, промышленную и аграрную политику,
международное и межреспубликанское разделение труда, а также многое другое, что, в
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конечном итоге позволило приступить к освоению атома и космического пространства,
новых уровней обороны и безопасности, развитие всевозможных инфраструктурных эле-
ментов и, как следствие, утверждение и всемирное признание СССР мировой сверхдер-
жавой. Однако мудрые руководители и управленцы мировых государств сумели разрабо-
тать и планомерно внедрить системы, приведшие в последние десятилетия не только к
ликвидации СССР и его позитивных наработок, но и к разрушению (путем, якобы, «кос-
метического» регулирования) основы всех основ – высококачественной и сверх эффек-
тивной советской образовательной системы. Приятно осознавать, что все большая часть
«опьяненной» некоей мифической «свободой» населения осознает, что только прекраще-
ние внедрения деградационных направлений «реформирования» российского образования
еще может восстановить утрачиваемое могущество страны. Для иллюстрации нынешнего
«качества» «профессионалов – дипломоносителей» достаточно вспомнить, например, что
в прежней образовательной системе (вне всякого сомнения имеющей и свои негативные
явления), для подавляющего большинства выпускников школ открывались дороги к бес-
платному высшему образованию. Но доступно оно становилось лишь «лучшим»: хорошо
и отлично успевающим по профильным для вуза предметам школы и, в обязательном
порядке, - успешно сдавшим вступительные экзамены (испытания). И речь могла идти
только об одной «попытке» поступления в 1 вуз в году, а повторить или пересдать – лишь
через год. При этом остальные выпускники, не прошедшие через сито высоких требований
к качеству, получали все возможности для освоения образовательных программ по более
облегченной системе, ориентированной на одновременное приобретение специализирован-
ных умений и навыков (вечерняя, заочная, очно – заочная формы), либо – поступления
в специализированные трудообучающие заведения с последующим присвоением квалифи-
кации по необходимой народному хозяйству и избранной для личностного ориентирования
конкретной рабочей специальности. Как известно, в нынешней образовательной парадигме
глобализационные цели и ориентиры качественно изменились. Очевидная необходимость
передачи молодому поколению накопленного веками опыта фактически стало невозмож-
ным, благодаря введению временных ограничений времени образования на всех уровнях
(по СанПину, например), деградации «образовательных», «сеющих доброе, светлое, веч-
ное» кадров, не заинтересованных в качестве конечного результата своего труда. При этом
процесс эволюционного развития общества таит в себе проблему, связанную именно с тем,
что среднестатистический отдельно взятый индивид не успевает, да и не может успеть в
силу своих объективно ограниченных человеческих возможностей усваивать знания с той
скоростью, с которой ему предлагает общество. Да и какой мотивировки можно ждать
от среднестатистического выпускника средней «общеобразовательной» школы, который
заранее знает, что полученных от урезанных программ знаний ему хватит, разве что, на
поступление в коммерческий вуз с низкими баллами ЕГЭ, а пройти «на бюджет» невоз-
можно не только из-за малого количества и трудной преодолимости очевидных «дорогих»
барьеров, но и потенциальной бесперспективности любой профессии. Подача документов
на 15 специальностей (по три в пяти вузах) не может по определению содержать какой-
либо мотив. А всеобщее отношение к бакалаврам как к недоучкам и всемирное желание их
«не брать» на работу вообще не создает перспектив развития личности. Научным сообще-
ством отмечено, что за последние 20 лет демократических реформ образовательный уро-
вень личности и образовательная система в целом деградировала, а количество учеников
и учителей сократилось примерно в 2 раза! За последние годы ежегодно катастрофически
снижается уровень минимально необходимых баллов при сдаче ЕГЭ по всем предметам.
Это даёт право утверждать, что современные российские школьники получают с каждым
годом всё меньше знаний. Образовательные программы разрабатываются таким образом,
что учащиеся закончившие школу порядка 10 лет назад и нынешние выпускники обладают
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совершенно разным багажом знаний и он явно не в пользу последних. Исследовательский
центр «Левада – Центр» в 2016 г. провел опрос родителей и педагогов. Их спрашивали,
считают ли они образование в России качественным. В результате 64Введение ЕГЭ вывело
школьное обучение на уровень зазубривания и полного отсутствия развития практических
умений и навыков. Гибкость мышления деформируется уже со среднего школьного воз-
раста (12-14 лет). Интеграция системы высшего профессионального образования в России
(в целях присоединения России к Болонскому процессу) фактически уничтожило огром-
ное количество ВУЗов с колоссальным (советским!) опытом подготовки профессионалов.
Как следствие страна потеряла понимание «технического профессионализма». Глобализа-
ция образования определила огромный разрыв в техническом оснащении не только меж-
ду центральными городами России и провинциями, но и внутри одного города, или да-
же комплекса. При красивых условиях глобализации «великие реформаторы» забывают,
что формирование единого стандарта образования, единого качества, единого контроля,
единых условий образования (для глобальной экономики) фактически затаптывается на-
циональное историческое самосознание, что уже начинает приводит к потери историче-
ской памяти и самоиндентификации. Иными словами общество конкретной территории
в системе глобализации теряет фундамент, а значит подвержено кризису. (ИЗЛОЖЕНО
ТЕЗИСНО).

3


