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Современная Россия, проходя свой путь создания рыночных механизмов 
экономического развития, оказалась перед системными вызовами, 
порожденными как мировыми тенденциями, так и внутренними барьерами: 
1) усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только традиционные 
рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и системы 
национального управления, поддержки инноваций, развития человеческого 
потенциала; 2) ожидаемая новая волна технологических изменений, 
усиливающая роль инноваций в социально-экономическом развитии и 
снижающая влияние многих традиционных факторов роста; 3) возрастание 
роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития; 
4) исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономики [1].

Достойным ответом на указанные вызовы может стать только перевод 
экономики страны на инновационный путь развития, который невозможен без 
формирования национальной инновационной системы (НИС), способной 
интегрироваться в международную инновационную среду. Основой для 
формирования НИС является взаимодействие науки и реального сектора 
экономики при квалифицированной поддержке властей и гражданского 
общества. Неслучайно в Стратегии инновационного развития РФ на период до 
2020 года отмечается, что «обеспечение эффективной реализации 
поставленных задач перехода страны на инновационной путь развития требует 
формирования и развития механизмов многостороннего взаимодействия между 
органами государственной власти, бизнесом, научными и образовательными 
организациями, организациями гражданского общества» [2].

Однако, несмотря на осознание необходимости и определенную 
активизацию мер по поддержке интеллектуального уровня государства в 
экономико-политическом и социальном аспектах, «до сих пор продолжается 
отток «интеллектуального капитала» в зарубежные страны, оплата труда 
научных работников остается низкой, институциональные структуры 
интеллектуальной деятельности бесконечно модернизируются 
оптимальной формы. Данные процессы приводят Россию к 
интеллектуальной маргинализации, проявляющейся, в первую 
потере лидирующих геополитических позиций в сфере 
технологического и, как следствие, гуманитарного развития» [3: 203].

Придерживаясь в целом точки зрения предыдущих авторов, здесь под
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интеллектуальной маргинализацией современной России мы понимаем утрату 
лидирующих позиций в таких сферах как: образование и наука; система 
национального управления; развитие и реализация человеческого потенциала. 
Что касается качественного и количественного состава маргинальных групп, то 
интерес к социологическим исследованиям здесь может быть связан как с 
масштабностью процесса трансформации общества и, как следствие, 
появлением новых групп, так и с необходимостью переосмысления статуса 
групп, ранее существующих.

Молодежь в любые, даже самые устойчивые, периоды развития общества 
находится в маргинальном положении. Переход из мира детства в мир 
взрослых людей всегда сопровождается противоречивой и болезненной 
заменой одних социальных ролей другими. Этот процесс наполнен разного 
уровня сложностями и противоречиями «отцов и детей», спровоцированными 
межпокаленческими разногласиями. Стремление молодого человека 
адаптироваться, идентифицировав себя с той или иной общественной группой, 
приводит его к необходимости социального, профессионального и личностного 
самоопределения, в ходе которого происходит болезненный процесс замены 
одних, привычных для него, ценностей и норм поведения на другие. Ясно, что в 
переломные периоды общественного развития процесс маргинализации 
молодежи протекает куда более интенсивно и от этого еще более болезненно. 
Как следствие переломных процессов и усиления на их фоне неустойчивости 
российского общества значительно возросла численность и многообразие групп 
маргинализирующейся молодежи. А в связи с затянувшейся нестабильностью и 
неопределенностью социального положения эти группы остаются одним из 
основных источников разного рода социальных рисков и напряжений в стране.

Говоря о маргинализации современной российской молодежи, следует 
заметить, что тенденция интеллектуального «балансирования» связана, прежде 
всего, с подменой аксиологических смыслов образовательного процесса. 
Традиционной целью образования в социалистической России было создание 
гармоничной целостной личности, нравственной и высокоморальной. К 
сожалению реалии таковы, что основные критерии образованности 
современного молодого человека сместились в сторону 
конкурентоспособности, успешности и эффективности. Именно эти качества 
культивируются родителями, учителями, преподавателями вузов, средствами 
массовой информации, вытесняя, определенным образом, все другие. Несмотря 
на то, что конкурентоспособность и эффективность являются скорее 
экономическими категориями, именно на них, в конечном счете, ориентируется 
деятельность современных высших учебных заведений.

Иначе говоря, аксиологическая сторона современного российского 
образования представляет собой серьезную проблему. Из терминальной 
ценности образование превратилось в ценность инструментальную, поскольку 
сегодняшняя высшая школа делает упор скорее на экономическую 
целесообразность обучения, нежели на воспитание духовно богатой целостной 
личности. Профориентационная работа вузов в современной массовой школе 
напоминает искаженный вариант хэдхантинга, когда борьба ведется буквально
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за каждого платежеспособного абитуриента. При этом наличие способностей 
или уровень базовой подготовки последнего уже мало кого интересует.

Так, постепенно образование превратилось в «один из сегментов сферы 
услуг», где в условиях рыночной экономики предусматривается определенная 
логика поведения потребителя и поставщика услуг. В частности, одним из 
критериев удовлетворенности потребителя является уровень комфорта. 
Действительно, современные вузы представляют все больше возможностей 
комфортного обучения. Удлинение перемен, сокращение аудиторных часов, 
увеличение возможностей пересдачи экзаменов, снижение уровня требований 
со стороны преподавателей, ослабление исполнительской дисциплины и 
прочее. Современный вуз является для студента лишь формой продолжения 
детства. И здесь трудно не согласится с Т.А. Хагуровым, который справедливо 
напоминает о том, что истинный образовательный процесс дискомфортен, 
поскольку в нем всегда присутствует элемент долженствования. «Интерес и 
радость познания становятся возможны, когда выполнено требование 
долженствования, когда обучаемый подчинил себе свою лень, ригидность, 
несобранность и т.п.» [4].

Определенную надежду на выход из создавшейся ситуации вселяют 
данные Центра стратегических исследований и разработок Сибирского 
федерального университета, полученные в ходе масштабного Делфи-опроса. По 
этим данным в ближайшие 20 лет произойдут значительные изменения миссии 
и функций высшей школы России. В частности, эксперты ожидают, что к 2030 
году ведущими будут следующие ее функции: 1) проведение фундаментальных 
научных исследований как основы технологий завтрашнего дня - «форпост 
науки»; 2) создание технических и технологических инноваций - «инноватор»; 
3) подготовка кадров для высокотехнологичных секторов экономики по заказу 
предприятий - «школа кадров будущего»; 4) «апгрейд» профессионального и 
личностного потенциала людей всех возрастов - дополнительное 
профессиональное образование, переподготовка, повышение квалификации, 
личностное развитие, рестарт жизненного пути - «школа взрослых».

Россия будет включена в глобальные процессы социально
экономического развития и сопутствующие социокультурные изменения. Будет 
происходить сокращение вклада сценарной линии «сырьевое будущее», 
возрастет вклад сценарных линий «догоняющая модернизация», «локальное 
лидерство», «когнитивное общество». Именно эти изменения, по прогнозам 
специалистов Центра, будут задавать социально-экономический контекст для 
развития высшей школы [5: 44-45].

Таким образом, всеми признанное несовершенство идеи и миссии высшей 
школы современной России, остро назревшая потребность в изменении 
социально-экономического контекста их развития определяют очередную 
особенность современной интеллектуальной маргинализации молодежи.

Следующей составляющей интеллектуальной маргинализации является 
возрастающая потребность в междисциплинарном образовании. Реалии таковы, 
что получив соответствующее образование, заниматься профессиональной 
деятельностью исключительно в данной области становится все сложнее. Уже
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сейчас многие специалисты вынуждены получать второе высшее образование. 
Особенно часто это происходит в экономике, юриспруденции, управлении и 
других отраслях. Далее, в связи со становлением и развитием инновационного 
общества эта тенденция будет только усиливаться и напрямую касаться 
междисциплинарности в естественных науках.

По поводу междисциплинарности М.В. Ковальчук, в частности, замечает: 
«Сама логика развития науки привела нас от узкой специализации к 
междисциплинарности, затем наддисциплинарности, а теперь фактически к 
необходимости объединения наук. Но не к простому геометрическому 
сложению результатов, а к синергетическому эффекту, взаимопроникновению» 
[6: 19]. Достойным ответом на назревшие потребности можно считать создание 
нового научно-технологического уклада, базирующегося на конвергенции так 
называемых НБИК-технологий (Н - нано, Б - био, И - информационные, 
К - когнитивные).

Внедрение НБИК-технологий с их возможностями интеллектуального 
прорыва, вызовет глубокие перемены в социально-экономическом, 
политическом и культурном укладах жизни общества. А значит, те страны, 
которые смогут быстро и эффективно перевести систему образования и 
организацию научных исследований на новые междисциплинарные рельсы, 
будут занимать лидирующие позиции в глобальном мире XXI века.

Однако обеспечить указанный прорыв могут только специалисты 
принципиально иного уровня, подготовленные на междисциплинарной основе 
и способные разбираться в разных науках. А значит, и готовить таких 
специалистов следует по-иному. Реализация такой потребности автоматически 
ведет к изменению организации процесса образования и повышению 
ответственности за качество подготовки специалиста. Реалии наших дней 
требуют создания многоуровневой системы подготовки молодых кадров по 
направлениям и профилям конвергентных наук, выстроенной по принципу 
междисциплинарности. В частности, она может содержать уровни: школьник, 
абитуриент, студент, бакалавр, магистр, аспирант, докторант. При этом важно, 
чтобы подготовкой занимались ведущие вузы страны в лучших традициях 
отечественного образования, а в образовательном процессе принимали участие 
известные ученые, сами занимающиеся конвергентными исследованиями. 
Только в таких условиях можно минимизировать издержки интеллектуальной 
маргинализации молодежи и воспитать ценных сотрудников, способных к 
осуществлению инновационных прорывов.

Первый опыт подготовки таких специалистов в России стартовал в 2005 
году на базе физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и РНЦ 
«Курчатовский институт». В настоящее время он используется несколькими 
вузами страны, в числе которых НИУ «БелГУ» занимает достойное место.

Конвергентные технологии в отличие от других наук и технологий имеют 
целый ряд особенностей, на рассмотрении которых имеет смысл остановиться 
более подробно.

Первая особенность связана с самой организацией исследований. Сюда 
можно отнести переходы: от привычных исследований по направлению «сверху
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вниз» (в сторону уменьшения размеров создаваемых предметов) к направлению 
«снизу вверх» (в сторону их увеличения); от узко специальных методов иссле
дования - к междисциплинарным. Кроме того, поскольку основные свойства 
материалов зависят от их размеров, то полученные результаты не всегда 
объяснимы положениями фундаментальных наук. Неслучайно В.Г. Горохов в 
этой связи замечает, что «технонаука - новая сфера научно-технической 
деятельности, которая отличается новым способом мышления и практики - это 
важный шаг вперед на пути превращения науки главным образом из аппарата 
познания и хранилища знаний в творческую преобразующую деятельность, 
позволяющую человеку не только повторять природу, но и создавать объекты, 
явления и процессы, не имеющие естественных аналогов» [7: 40].

Другая особенность вытекает из того, что в процессе использования 
конвергентных технологий узкопрофессиональная (в привычном смысле) 
направленность деятельности исследователя заменяется деятельностью 
специалиста высокого уровня образованности в разных областях: естественно
математической, технической, гуманитарной. Это приводит к высокой 
затратности технологических процессов и получению конечного продукта, в 
котором (по сравнению с любым другим продуктом) резко возрастает удельный 
вес интеллектуального труда. Иначе говоря, проведенные исследования и 
технологическая разработка конечного продукта составляют значительную его 
часть.

Особенностью указанных технологий следует считать и их способность 
вывести знания о человеке на качественно новый уровень: от биологии и 
психологии к социокультурным характеристикам человеческого
существования; к появлению новых возможностей вмешательства в личную 
жизнь людей и обострению проблем, связанных с нарушением личной свободы 
человека; к опасности еще большего социального расслоения; к возникновению 
феноменов «секуляризованной вечности», «практического бессмертия» и т.п.

Следующая особенность заключается в широкой социальной 
направленности конвергентных технологий. Дело в том, что создаваемая на 
основе этих технологий продукция с новыми свойствами может быть 
востребована в медицине, строительстве, легкой промышленности, сельском 
хозяйстве и других народно-хозяйственных областях. Разумеется, выпускаемая 
продукция будет применима и для специального использования, но в целом она 
изначально нацелена на широкий потребительский рынок, что предполагает 
обратную связь, и, как следствие, быструю отдачу вложенных средств. Именно 
эта особенность существенно отличает конвергентные проекты, например, от 
атомного или космического проектов, которые по первоначальному замыслу 
были ориентированы на потребности военно-промышленного комплекса.

К особенности, наконец, следует отнести и тот общественный резонанс, 
который сопровождает зарождение и бурное развитие конвергентных 
технологий, если еще учесть, что протекает он на фоне полного отсутствия 
реалистичных представлений общества как о грядущих перспективах, так и 
возможных рисках и негативных последствиях внедрения и развития 
соответствующих технологических процессов. Сегодня в научно-популярной
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литературе наблюдается довольно жесткая поляризация взглядов сторонников 
и противников. Сторонники зачастую выдвигают завышенные ожидания от 
конвергентных технологий, а противники, наоборот, привлекают общественное 
внимание к угрозам и рискам, связанным с их использованием. Рассуждая о 
нанотехнологиях как национальной идеи, Г енрих Эрлих справедливо замечает: 
«Они оказались тем стержнем, вокруг которого удобно структурируются все 
программы - научные, технологические, образовательные, социальные» [8: 37].

Разумеется, можно выделить и целый рад других особенностей 
использования конвергентных технологий, но даже из того, что уже сказано, 
вытекает настоятельная потребность в формировании осторожного и 
грамотного общественного отношения к этому процессу. Неслучайно 
внедрение НБИК-технологий, например, не может обойтись без разработки и 
использования соответствующих социогуманитарных технологий, поэтому 
специалисты все чаще стали говорить о НБИКС-технологиях. Таким образом, 
центр внимания специалистов постепенно смещается от научно-технических 
проблем к проблемам взаимодействия науки и техники с социумом. Это 
взаимодействие должно быть организовано при строгом соблюдении: высокого 
уровня ответственности со стороны ученых-исследователей и технологов; 
морально-этических норм и правил; норм безопасности и охраны окружающей 
среды. Соблюдение этих условий, в свою также очередь, требует от молодого 
специалиста соответствующего уровня интеллектуального развития.

В заключение работы нам представляется целесообразным 
сформулировать некоторые выводы:

• роль государства в формировании интеллектуального ресурса 
молодежи и использовании его для устойчивого развития профессионально 
трудоспособного, образованного общества до сих пор снижена;

• поддержание инновационного потенциала страны, соблюдение ее 
экономико-политического и социального баланса невозможно без социальной 
регуляции процесса маргинализации молодежи и поворота мировоззрения в 
сторону базовых ценностей Российской цивилизации;

• наука и образование современной России не решают в полной мере 
проблему создания НИС, что выражается в несформированности структур, 
интегрирующих науку, образование и производство и нехватке 
высококвалифицированных специалистов в наукоемких высокотехнологичных 
секторах экономики;

• одной из ключевых проблем развития и внедрения конвергентных 
технологий в современной России является интеллектуальная маргинализация 
молодежи;

• развитие интеллектуального потенциала России в контексте 
инновационной политики невозможно без выработки механизмов преодоления 
интеллектуальной маргинализации молодежи на государственном уровне.
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МОТИВ ПРЕСТИЖА В ВЫБОРЕ СТУДЕНТАМИ БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н.В. Антоненко,
старший преподаватель кафедры 

управления персоналом, НИУ «БелГУ»

В настоящее время отечественная высшая школа претерпевает серьезные 
трансформации: испытанная и показавшая на практике отличные результаты 
система образования изменяется под влиянием интеграции России в мировое 
экономическое, научное и образовательное пространство. Внедрение в 
деятельность вузов компетентностного подхода преследует цель воспитания 
студентов, обладающих обширными практическими навыками. 
Дополнительные требования предъявляются к их научно-исследовательской 
активности, приветствуется и поощряется участие в инновационной 
деятельности, приобретение ими новых, универсальных навыков. Однако 
изменившаяся система общих принципов организации образования, его 
содержание, применяемые образовательные технологии, в том числе и 
технологии оценки результатов, сталкиваются с реалиями современной России. 
Потребность высшей школы в хорошо осведомленных, интеллектуально 
развитых, активных и ориентированных на саморазвитие юношах и девушках 
удовлетворяется лишь отчасти. Усугубляет проблему высокий уровень 
инфантильности подростков, их неготовность к самостоятельности, выученная 
беспомощность. Получение высшего образования часто связывается со 
стремлением школьников отсрочить свой выход на рынок труда. Зачастую в 
иерархии мотивов выпускников школ образование не занимает действительно 
значимое место, а является лишь средством продления беззаботного 
подросткового периода. В данной ситуации, определение молодыми людьми
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