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Введение

Современные исследователи глобальную хозяй-
ственно-экономическую систему характеризуют 
как постиндустриальное общество, в котором важней-
шим фактором устойчивого развития являются знания 
в  различных формах их  практического воплощения, 
объединенных понятием «инновация»  [1]. Считаем, 
что уровень социально-политического и  экономиче-
ского развития надгосударственных, государственных 
и  региональных социумов в  ближайшие десятилетия 
(2020–2050 гг.) будет определяться степенью овладения 
и  практического воплощения комплекса NBIC-техно-
логий, разработка которых базируется на  современ-
ных знаниях, реализованных в виде функциональных 
наноматериалов, биологических продуктов, информа-
ционных коммуникаций и  средств управления мыс-
лительной деятельностью человека [1–4]. Очевидно, 
что в современной стратегии инновационной деятель-
ности, основанной на  использовании знаний высоко-
го уровня для создания и исследования эффективных 
материаловедческих, технологических, конструктив-
ных, организационных решений, особая роль принад-
лежит образованию, формирующему основу осознан-
ной деятельности индивидуумов в сложившихся соци-
ально-политических и экономических условиях.

Цель настоящей работы состояла в установлении осо-
бенностей осуществления образовательного процесса 
при  подготовке специалистов различных специально-
стей в соответствии с базовыми принципами государ-
ственной стратегии устойчивого-социально-экономи-
ческого развития Бела руси на период до 2030 г. [5, 6].

В качестве объекта исследования были выбраны 
учреждения образования, осуществляющие подготовку 
инновационных кадров для регионального хозяйствен-
ного комплекса, включающие промышленные пред-
приятия машиностроения, строительной индустрии, 
перерабатывающей промышленности и энергетики.

Основная часть

Подготовку инженерных специалистов для отечествен-
ного хозяйственного комплекса осуществляет сеть 
высших учебных заведений в соответствии с методоло-
гическими принципами, изложенными в образователь-
ном кодексе и комплексе нормативной документации, 
развивающей его основные положения применительно 
к  сложившейся инфраструктуре вузов, системе менед-
жмента, кадрового потенциала [7–12]. Рассмотрим тен-
денции инженерного образования в рамках их соответ-
ствия принципам концепции устойчивого развития, 
одобренной большинством технологически развитых 
стран [8], и национальной стратегии устойчивого соци-
ально-экономического развития Рес пуб ли ки Бела русь 
на период до 2020 года [5] и отдаленную перспективу [6]. 

Сложившаяся образовательная парадигма, характер-
ная для  линейной модели функционирования хозяй-
ственного комплекса в  союзном государстве [9–12], 
основана на превалирующей доле практико-ориенти-
рованного компонента над  образовательным вслед-
ствие привлечения студентов к управлению реальным 
производством на  стадии выполнения целевой прак-
тики, курсовых и дипломных проектов, активной науч-
но-исследовательской деятельности и  в  настоящем 

Аннотация

Рассмотрены негативные тенденции трансформирования образователь-
ного процесса при подготовке кадров в региональных вузах. Предложены 
направления снижения действия тенденций толерантности, приводящих 
к возникновению прекариатства, путем интеграционного взаимодействия 
интеллектуальных ресурсов научно-исследовательских, образовательных 
и  производственных компонентов в  рамках научно-учебно-производ-
ственных кластерных структур.

Ключевые слова: инновационная стратегия, устойчивое развитие, интел-
лектуальные ресурсы, образование, обу че ние, толерантность, прекариат-
ство, принуждение к инновациям, образовательное насилие.

Abstract

Negative trends in the transformation of the educational process implemented 
in the training of personnel in regional universities are considered. Directions 
for  reducing the  effects of  tolerance trends leading to  the  emergence 
of  precarity through integration interaction of  the  intellectual resources 
of  research, educational and production components within the  framework 
of scientific and educational cluster production structures are proposed.

Keywords: innovation strategy, sustainable development, intellectual 
resources, education, training, tolerance, precarity, forced innovation, 
educational violence.



   49

образовательном процессе претерпела существенное 
трансформирование, по это му не в полной мере соот-
ветствует реалиям стратегии инновационного разви-
тия. Формируется методологический парадокс (проти-
воречие) в осуществлении образовательного процесса, 
состоящий в  его несоответствии современным прин-
ципам интеллектуального обеспечения инновацион-
ной деятельности. 

Современное образование  – это  опережение (пре-
дугадывание) события, а  процесс обу че ния  – овладе-
ние сущностью произошедшего события или  явле-
ния. Образованный работник инициирует и  участвует 
в возникновении события, явления, процесса, который 
ранее был неизвестен и который сформировался (обра-
зовался) в мозгу (в интеллектуальном поле) вследствие 
креативной деятельности. Другими словами, образо-
ванный работник генерирует образ будущего, а  обу - 
че нный повторяет (транслирует) рутинный процесс, 
проецируя ранее созданный образ на новую ситуацию, 
т. е. не управляет процессом инновационного развития, 
а  сопровождает его. По это му в  системе хозяйственной 
деятельности формируется эффект «запаздывания»  – 
гистерезис процесса трансформирования знаний в про-
изводственный процесс с потерей их актуальности. 

Большая часть профессорско-преподавательско-
го состава (ППС) в учебных заведениях не занимается 
реальной системой исследовательской деятельности, 
не владеет современными методиками, не использует 
современное экспериментальное оборудование. Фор-
мальные критерии, оценивающие квалификацию пре-
подавателя различного ранга по  количеству публика-
ций в научных и научно-технических изданиях, преи-
мущественно невысокого уровня позволяют сохранить 
сложившийся статус на протяжении длительного пери-
ода [13, 14]. Статус преподавателя высшей школы в зна-
чительной мере утратил компоненты индивидуально-
сти, исключительности и  высокой профес сио нальной 
подготовки, так как преподавание перешло из катего-
рии исключительного процесса в  категорию в  значи-
тельной степени рутинного и формализованного. 

Важнейшим компонентом образовательного про-
цесса является научная работа студентов (НИРС) 
под  руководством преподавателей в  течение всего 
периода обу че ния. Это  один из  наиболее плодотвор-
ных способов обучить студента практической научной 
деятельности и умению интерпретировать результаты 
научных исследований при  их  практическом исполь-
зовании. Этот процесс или отсутствует в региональных 
вузах, или  формализован, так как  приборная (техно-
логическая) база региональных учебных заведений 
инженерного профиля не  соответствует требованиям 
по уровню практикоориентированности и не позволя-
ет проводить эксперименты высокого уровня. 

Существенное негативное влияние на качество обра-
зования оказало разрушение существовавших нефор-
мальных связей между образовательными учрежде-
ниями и  ведущими промышленными предприятиями 
машиностроения, нефтехимического синтеза, строи-
тельной индустрии и  энергетики вследствие ликвида-
ции в регионах института базовых предприятий. Таки-
ми базовыми предприятии, оказывающими определя-
ющее влияние на  практико-ориентированный образо-
вательный процесс в  региональных вузах, техникумах 
и  профес сио нально-технических училищах (ПТУ), 

в Гродненском регионе были ОАО «Белкард», ОАО «Грод-
ноАзот», ОАО «Гродненский механический завод», Лид-
ский оптико-механический завод, Сморгонский завод 
оптического машиностроения и  др. Базовые предпри-
ятия не только способствовали формированию лабора-
торной базы для образовательного процесса, адаптиро-
ванного к действующему эффективному производству, 
но  и  создавали оптимальные условия для  выполнения 
курсовых работ и  дипломных проектов, представляю-
щих интерес для действующего технологического про-
цесса, с последующим трудоустройством дипломников 
для их практического воплощения.

Практический опыт реализации концепта толерант-
ности в  странах Евросоюза в  последнее пятилетие, 
сопровождающейся многочисленными ущемления-
ми прав коренного населения в  угоду политическим 
амбициям высокопоставленных чиновников, что 
проявляется в  малоуправляемом иммиграционном 
потоке, свидетельствует об отсутствии разработанных 
теоретических представлений о  механизмах взаимо-
действия различных социально-политических групп 
с  характерными отличиями по  национальным, куль-
турным, религиозным, образовательным и  экономи-
ческим критериям, которые могут привести к идеали-
зированному толерантному обществу. На  наш взгляд, 
справедливым является мнение Т. Воеводиной о том, 
что «… в современном мире все больше проблем реша-
ется словесно  – переименованием неприятных явле-
ний в приятные или хотя бы в нейтральные» [13, с. 2]. 
По это му широко используемые концепты «политкор-
ректности», «мультикультурализма», «толерантности» 
и другие в ряде случаев характеризуют только бессилие 
перед процессами, разрушающими базовые принципы 
существования и развития социумов, сформированные 
на  основе национальных, культурных, религиозных 
и других постулатов. 

Усиливающейся тенденцией развития высшей шко-
лы является толерантное взаимодействие в  системе 
«преподаватель–студент», которое реализуется в виде 
взаимообразного учета (замалчивания) несовершенств 
процесса обу че ния с обеих сторон. В настоящее время 
толерантность в  высшей школе понимается преиму-
щественно не как терпение в совместном преодолении 
трудностей современного образовательного процесса, 
а  как  терпимость к  нарушениям процесса обу че ния 
с  обеих сторон. Формальное обу че ние  – толерантное 
обу че ние, которое разрушает основу формирования 
инновационно-восприимчивой личности с  высшим 
образованием, заменяя ее субъектом с дипломом, отве-
чающим формальным критериям.

Одним из  результатов толерантного образования 
в современной высшей школе является развитие синд-
рома прекариатства. Термин «прекариат» образован 
из слов proletariat и precarious (англ. – ненадежный, сом-
нительный, опасный, рискованный, шаткий, непроч-
ный, случайный, нестабильный, неустойчивый)  [13]. 
Согласно  [13], термин «прекариат» социологи стали 
употреблять еще в  80-е годы XX века для  характери-
стики самых неквалифицированных работников, чье 
социальное положение нестабильно. В  классическом 
труде Г. Стэндинга «…прекариат  – новый опасный 
класс» (The  Precariat: The  new dangerous mass, 2011) 
отмечено: «…Поступая на службу, эти люди … не дают 
возможность почувствовать свою причастность к тру-
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довому сообществу с  устоявшейся практикой, этиче-
скими и  поведенческими нормами, не  дают чувства 
взаимной поддержки и  товарищества» (цитировано 
по [13, с. 2]). Не рассматривая всех аспектов синдрома 
прекариатства, отметим, что число критериев быстро 
увеличивается не  только в  экономически развитых 
странах (Франции, Южной Кореи и  др.), но  и  в  стра-
нах с так называемой транзитивной экономикой. Этот 
синдром характерен и для экономических комплексов, 
образовавшихся на постсоюзном пространстве: России, 
Бела руси, Литвы, Латвии и др. Очевидно, что прекарии 
не соответствуют требованиям инновационно-воспри-
имчивой личности, которую характеризуют как «работ-
ник знаний» [3]. Особое негативное влияние на форми-
рование современного инженера с выраженным ком-
понентом креативного мышления оказывают прекари-
аты-преподаватели в  силу склонности их  к толерант-
ному образовательному процессу вследствие низкого 
уровня профес сио нальной подготовки и преподавания 
ими преимущественно по заимствованным с помощью 
информационных технологий материалам. 

Толерантность процесса обу че ния разрушает обя-
зательность и  перманентность превращения транс-
цендентных знаний высокого уровня в имманентные 
знания преподавателя, которые определяют уровень 
имманентных знаний студента, т. е. уровень его базо-
вых знаний, которые обеспечивают адекватность ком-
петенций (т. е. полномочий) в  последующей профес-
сио нальной деятельности [3]. 

Для замены процесса диффузии на процесс перколя-
ции знаний необходим процесс обоснованного «образо-
вательного насилия», предполагающий использование 
специальных приемов для активизации мыслительной 
деятельности обучаемого даже при  низком исходном 
уровне владения своим интеллектом [3]. Образователь-
ное насилие – это, на наш взгляд, эффективный инстру-
мент для  осознанного подавления негативных ком-
понентов в  интеллектуальном ресурсе индивидуума, 
которые сформированы вследствие генных механизмов 
и  характерны для  всех индивидуумов, для  сохране-
ния личности с высокими нравственными критериями 
самооценки и  оценки окружающей среды (социума),  
т. е. формирование образа человека с высоким интеллек-
туальным уровнем, соответствующим принципам ноос-
ферного развития цивилизации [15, 16].

Очевидна корреляция концептов «образовательное 
насилие» и «принуждение к инновациям» [3, 4] вслед-
ствие единства методологических подходов, основан-
ных на воздействии на интеллект индивидуума на раз-
ных стадиях его жизнедеятельности. 

Формируется замкнутая система, в которой знания 
создают основу образования и  производства, а  обра-
зование и  производство – основу для  перманентного 
генерирования знаний или  актуализации сформиро-
вавшихся научных парадигм. 

Таким образом, в  современном образовательном 
процессе по  техническим дисциплинам качествен-
ным образом трансформируется роль профессор-
ско-преподавательского состава вследствие смены 
линейной парадигмы на  интеграционную, основан-
ную на всестороннем развитии и применении креа-
тивной составляющей интеллектуального потенци-
ала всех его участников. Расширение компетенций 
ППС в  интеграционном интеллектуальном поле 

высшей школы, научно-исследовательских учрежде-
ний и промышленного производства позволяет раз-
рушить предпосылки к  усилению влияния концеп-
та толерантности в  образовательной деятельности 
и формирования синдрома прекариатства. 

Характерной чертой образовательной деятельности 
современных вузов инженерного профиля является 
наличие инновационных производственных структур, 
осуществляющих реализацию функциональных про-
дуктов, созданных в  процессе научно-исследователь-
ской деятельности профессорско-преподавательского 
состава при  выполнении программ различного уров-
ня, финансируемых государственными учреждения-
ми и  частными предприятиями. Функционирование 
подобных инновационных структур в  образователь-
ных комплексах позволяет не  только получать значи-
мые экономические дивиденды, но  и  создать условия 
для раскрытия и реализации креативного компонента 
студентов, магистрантов, аспирантов и  докторантов 
при получении ими навыков инновационной деятель-
ности в постиндустриальном экономическом простран-
стве [3, 4]. Механизмы формирования подобных инно-
вационных структур в  образовательных учреждениях 
являются предметом самостоятельных исследований.

Заключение

Инновационная стратегия постиндустриального раз-
вития основана на интеграционных механизмах фор-
мирования интеллектуальных ресурсов для  создания 
функциональных продуктов с  высоким потребитель-
ским потенциалом.

Сложившаяся парадигма образовательного про-
цесса, основанного на  его осуществлении на  базе 
знаний с невысокой актуальностью, формирует усло-
вия для  проявления гистерезиса (запаздывания) 
в  интеллектуальном обеспечении инновационной 
деятельности промышленных предприятий в рамках 
государственной стратегии устойчивого социаль-
но-экономического развития. Эффективным направ-
лением преодоления этого негативного процесса 
является создание системы интеллектуального обе-
спечения инновационной деятельности промышлен-
ных предприятий (СИОИД ПП), которая способствует 
преодолению низкой инновационной восприимчи-
вости всех участников производственного процесса. 
Реализация СИОИД ПП в виде научно-учебно-произ-
водственных кластерных структур позволяет инте-
грировать интеллектуальные ресурсы научно-иссле-
довательских, образовательных и производственных 
компонентов в интересах инновационного развития 
региона.
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