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В	последнее	десятилетие	XX	в.	российские	работодатели	стали	испытывать	за-
труднения	 с	 подбором	 квалифицированного	 персонала.	 Сложившаяся	 ситуация	
была	обусловлена	структурным	дисбалансом	между	спросом	и	предложением	рабо-
чей	силы	и	общим	спадом	квалифицированного	уровня	персонала,	занятого	в	про-
мышленности.	За	годы	реформ,	связанных	с	переходом	к	рыночным	отношениям,	
российской	промышленностью	было	потеряно	значительное	количество	производ-
ственного	персонала,	в	том	числе	высшей	квалификации.	Острый	дефицит,	порою	и	
кадровый	голод,	который	испытывают	сегодня	многие	предприятия	страны,	носят,	
главным	образом,	структурный	характер,	так	как	в	стране	используются	технологии	
разных	технологических	укладов,	а	ресурсные	ограничения	развития	экономики	со	
стороны	предложения	рабочей	силы	и	ее	качественных	характеристик	особенно	в	
части	молодого	поколения	учитываются	слабо.	По	разным	оценкам	от	40	до	60	%	
выпускников	образовательных	учреждений	работают	не	по	специальности	и	не	за-
держиваются	на	первом	месте	работы.	Большинство	уходят	через	полгода–год.	Но	
экономика	 стремительно	 меняется.	 Она	 становится	 инновационной,	 высокотехно-
логичной	и	цифровой.	Отмеченные	процессы	обусловливают	рост	значимости	че-
ловеческого	фактора	и	повышают	требования	к	людям,	которые	приходят	в	эко-
номику	и	должны	двигать	ее	вперед.	Для	этого,	кроме	прочих	условий,	необходима	
опережающая	подготовка	молодых	кадров	в	рамках	вновь	возникающих	профессий	
и	даже	некоторое	«забегание»	вперед	в	этом	вопросе,	так	как	одной	из	главных	про-
блем	российского	профессионального	образования	сегодня	является	качество	под-
готовки	специалистов	и	квалифицированных	кадров,	овладение	набором	навыков,	
характерных	для	вновь	возникающих	профессий	и	производств.	Четвертая	промыш-
ленная	революция	тесно	связана	с	новейшими	технологическими	достижениями	–	
цифровизация,	роботизация,	создание	искусственного	интеллекта	и	т.д.	в	перспекти-
ве	приведут	к	тому,	что	в	ближайшее	десятилетие	отомрет	примерно	половина	всех	
существующих	профессий;	огромная	масса	людей	останется	без	работы,	так	как	мир	
вступит	в	эпоху	высокой	технологической	безработицы;	скорость	технологических	
изменений	будет	настолько	высокой,	что	работники	физически	не	смогут	успевать	
переучиваться	на	новые	специальности,	непрерывно	пополняя	армию	безработных.	
В	 результате	 этих	 преобразований	 изменяется	 не	 только	 уровень,	 но	 и	 структура	
спроса	на	рабочую	силу	–	одни	профессии	устаревают,	другие	появляются.	Проис-
ходит	процесс,	о	котором	Й.	Шумпетер	сказал,	что	индустриальная	мутация	непре-
рывно	реконструирует	экономическую	структуру	изнутри,	разрушая	старую	и	соз-
давая	новую.	Основные	тренды,	на	фоне	которых	будет	происходить	формирование	
сегодняшнего	поколения	6–14	лет,	являются	предметом	рассмотрения	данной	статьи.

Ключевые слова:	молодежная	политика,	рабочая	сила,	молодежь,	талант,	формы	
работы	с	молодыми	талантами,	поколение,	теория	поколения.
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In	the	last	decade	of	the	XXth	century,	Russian	employers	began	to	experience	dif-
ficulties	with	the	selection	of	qualified	personnel.	The	current	situation	was	due	to	a	struc-
tural	 imbalance	 between	 the	 supply	 and	 demand	 of	 labor	 and	 a	 general	 decline	 in	 the	
level	of	skilled	personnel	employed	in	industry.	Over	the	years	of	reforms	associated	with	
the	transition	to	market	relations,	 the	Russian	 industry	has	 lost	a	significant	number	of	
production	personnel,	including	people	with	the	highest	qualifications.	The	acute	shortage,	
and	sometimes	the	staff	shortage,	which	many	enterprises	of	the	country	are	experiencing	
today	are	mainly	of	a	structural	nature,	since	the	country	uses	 technologies	of	different	
technological	modes,	and	resource	constraints	on	economic	development	from	the	supply	
of	 labor	and	its	quality	generations	are	poorly	counted.	According	to	various	estimates,	
from	40	to	60	%	of	graduates	of	educational	institutions	do	not	work	in	their	specialty	and	
do	not	stay	in	the	first	place	of	work	for	a	long	period.	Most	leave	after	six	months	or	a	
year.	But	the	economy	is	changing	rapidly.	It	is	becoming	innovative,	high-tech	and	digital.	
The	noted	processes	 lead	 to	 the	growth	of	 the	 importance	of	 the	human	factor	and	 in-
crease	the	requirements	for	people	who	enter	the	economy	and	must	move	it	forward.	For	
this,	among	other	conditions,	it	is	necessary	to	advance	training	of	young	personnel	in	the	
framework	of	newly	emerging	professions	and	even	to	«run	ahead»	somewhat	in	this	mat-
ter.	Since	one	of	the	main	problems	of	Russian	professional	education	today	is	the	quality	
of	training	of	specialists	and	qualified	personnel,	mastering	a	set	of	skills,	characteristic	of	
newly	emerging	professions	and	industries.	The	main	trends	against	which	the	formation	
of	today’s	6–14-year-old	generation	will	take	place	are	the	subject	of	this	article.	The	fourth	
industrial	revolution	is	closely	related	to	the	latest	technological	advances	–	digitalization,	
robotization,	the	creation	of	artificial	intelligence,	etc.,	which	in	the	short	term	will	lead	to	
the	following:	-	about	half	of	all	existing	professions	will	die	out	in	the	next	decade;	a	huge	
mass	of	people	will	be	without	work,	as	the	world	will	enter	an	era	of	high	technological	
unemployment;	the	rate	of	technological	change	will	be	so	high	that	workers	physically	do	
not	keep	up	with	retraining	for	new	specialties,	continuously	replenishing	the	army	of	the	
unemployed.	As	a	result	of	these	transformations,	not	only	the	level,	but	also	the	structure	
of	labor	demand	is	changing	–	some	professions	become	obsolete,	others	are	replenished.	
J.	Schumpeter	said	that	the	process	of	industrial	mutation	continuously	reconstructs	the	
economic	structure	from	the	inside,	destroying	the	old	and	creating	a	new	one.

Keywords:	youth	policy,	 labor	force,	youth,	talent,	forms	of	work	with	young	talents,	
generation,	generation	theory.

Одаренный ученик – это ученик, 
который учит своего учителя.

Новую	экономику,	в	отличие	от	известной	с	времен	А.	Смита	модели	
«экономического	человека»,	характеризует	модель	поведения	«креативно-
го	человека».	В	результате	резкого	ухудшения	демографической	ситуации	
экономика	страны	на	долгие	годы	оказалась	дезорганизованной.	Безрабо-
тица,	снижение	занятости,	усиление	диспропорций	на	рынке	труда	состав-
ляют	лишь	небольшую	часть	проблем,	связанных	с	использованием	трудо-
вого	потенциала.	Начиная	с	90-х	гг.	XX	в.	спрос	на	способных	и	активных	
сотрудников,	у	которых,	несомненно,	есть	лидерский	потенциал,	динамич-
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но	 растет.	 Это	 связано	 не	 столько	 с	 дефицитом	 кадров,	 сколько	 с	 начав-
шимся	переходом	экономики	развитых	стран	к	шестому	технологическо-
му	 укладу	 (далее	 –	ТУ),	 который	 через	 25–30	 лет	 станет	 доминирующим	
в	экономике.

Талант	 или,	 по	 мнению	 многих,	 –	 одаренность	 как	 проблема	 актуали-
зировалась	к	концу	XX	в.	Начиная	с	2012	г.	и	по	настоящее	время	работа	
с	талантами	находится	в	числе	пяти	основных	трендов	работы	с	персона-
лом.	Такое	внимание,	на	наш	взгляд,	связано	с	появлением	новых	бизнес-
стратегий,	получивших	название	«человеко-ориентированных».	Их	главная	
особенность	–	персонифицированность	подхода,	его	сфокусированность	на	
«таланте».	 Это	 изменило	 отношение	 работодателя	 к	 своим	 сотрудникам,	
которое	перестало	быть	одинаковым	ко	всем,	произошел	переход	от	идео-
логии	равенства	к	идее	дифференциации.

В	ст.	6	п.	12	ФЗ	«О	молодежной	политике	в	Российской	Федерации»	в	
качестве	одного	из	направлений	ее	реализации	названо	выявление,	сопро-
вождение	и	поддержка	молодежи,	проявившей	одаренность	[26].

Одаренность	–	это	качество,	которое	развивается	в	течение	жизни	че-
ловека	 и	 обеспечивает	 ему	 возможность	 достигать	 высоких	 результатов,	
но	уже	как	таланту.

Взрослея,	«вундеркинды»	с	детства	теряют	почти	все	свои	таланты.	При	
этом	наиболее	привлекательной	считается	следующая	ориентация	одарен-
ности	«на	пути»	к	таланту:	спортивная,	художественная,	интеллектуальная,	
практическая	и	др.

Люди	склонны	считать,	что	они	талантливы.	Тем	не	менее,	если	вы	по-
пробуете	спросить	человека,	талантлив	ли	он,	то,	скорее	всего,	услышите,	
что	он	считает	себя	одаренным.	И	только	японцы	на	этот	вопрос	ответят	
однозначно	–	каждый	рождается	одаренным,	залогом	этому	является	бла-
гоприятная	среда	для	развития	через	многочисленные	повторения.

Общепринятого	определения	понятия	«талант»	сегодня	не	существует.	
Так,	древние	греки	под	талантом	понимали	выдающиеся	способности.	Сло-
варь	по	общественным	наукам	дает	следующее	определение:	«талант»	–	че-
ловек,	обладающий	выдающимися	способностями	в	той	или	иной	области,	
т.е.	 понятие	 «талант»	 раскрывается	 исходя	 из	 этимологии	 данного	 слова,	
происходящего	от	греческого	TALANTON	–	выдающиеся	способности	[46].

В	 Малом	 энциклопедическом	 словаре	 Ф.А.	 Брокгауза	 и	 И.А.	 Ефрона	
талант	 –	 это	 «высокое	 природное	 дарование,	 выдающаяся	 способность	 к	
деятельности	 в	 какой-либо	 области:	 научной,	 художественной,	 практиче-
ской	(политика,	техника	и	пр.),	талант	нуждается	в	упражнении,	чтобы	до-
стичь	определенной	степени	совершенства,	от	гения	отличается	меньшей	
степенью	творческой	оригинальности»	[41].

Психологический	словарь	дает	следующую	трактовку:	«талант»	–	вы-
сокий	уровень	развития	способностей,	проявляющихся	в	творческих	дости-
жениях,	важных	в	контексте	развития	культуры	[44].

В	 HRM	 «талант	 рассматривается	 как	 способный	 работник,	 имеющий	
множество	навыков	и	отличающийся	высокой	мотивацией	к	достижению	
поставленной	цели,	способностью	критично	относиться	к	мнению	других,	
ломать	 сложившиеся	 стереотипы	 в	 работе,	 пользующийся	 заслуженным	
авторитетом	среди	коллег,	высокомобилен,	умеет	подчинять	личные	инте-
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ресы	общественным,	лоялен	к	интересам	организации,	нацелен	на	личност-
ный	и	профессиональный	рост.

По	мнению	Х.А.	Марине,	талант	–	суть	структуры	мозга,	образованная	
повторением	и	другими	навыками	[14].	При	этом	разум	управляет	действи-
ями	 таланта,	 т.е.	 созданием	 желаний,	 мотивов,	 чувств,	 убеждений.	 Следо-
вательно,	талант	представляет	собой	«не	чистый	разум»,	а	его	динамичное	
использование	в	условиях	экономического,	социального	и	культурного	ре-
сурсообеспечения.	Но	его	поведению	характерна	двойственность	–	с	одной	
стороны,	талантливые	сотрудники	являются	залогом	успешности	органи-
зации,	 а	 с	 другой	 –	 наличие	 таланта	 часто	 сопровождается	 конфликтно-
стью	из-за	его	«излишней	амбициозности».

Д.Ж.	Дайер,	Х.	Грегерсен,	К.	Кристенсен	утверждают,	что	таланты	про-
являют	 себя	 по	 таким	 когнитивным	 и	 поведенческим	 одаренностям,	 как	
ассоциативное	 мышление,	 умение	 задавать	 правильно	 вопросы,	 вникать	
в	 суть	 вещей,	 наблюдать,	 экспериментировать,	 развивать	 отношения	 [2].	
Авторы	показали,	что	различные	таланты	сходятся	лишь	в	одном:	наблю-
дательности	и	(частично)	–	в	обучении,	расходясь	в	мышлении,	постановках	
задач,	экспериментировании.

Авторы	глоссария	по	УЧР	рассматривают	талант	как	систему	качеств	
и	свойств	личности,	дающих	ей	возможность	достигать	значительных	успе-
хов	и	оригинального	исполнения	задания	в	сфере	его	деятельности	[17].

Лидерство	отображает	вершину	зрелости	таланта.	Именно	в	этом	и	за-
ключается,	по	нашему	мнению,	суть	HR-менеджмента	3.0	в	условиях	неста-
бильных	и	неоднозначных	отношений	к	талантам.	

Таким	образом,	талант	как	некая	конкретная	одаренность	представля-
ет	собой	сочетание	острого	стратегического	ума,	лидерских	способностей,	
эмоциональной	зрелости,	навыков	общения,	предпринимательских	инстин-
ктов,	функциональных	навыков	и	умений,	а	также	способностей	командной	
работы,	которые	надо	формулировать	с	момента	рождения.	Но	для	этого	
у	будущего	таланта	должно	быть	устремление,	заключающееся	в	постоян-
ном	движении	вперед,	личном	росте,	стремлении	везде	успевать,	осмыслен-
ности	 в	 результате	 и	 действиях	 по	 выбору	 лучшего	 способа	 выполнения	
работы.	Их	надо	формировать	уже	с	раннего	возраста.

М.	Хоркс,	автор	книги	«Как	мы	будем	жить»	описывает	трудовую	сферу	
будущего	как	«эпоху	гуманитарных	талантов»,	где	актуальными	будут	не	
продукция,	производство	и	капитал,	а	идеи,	знания,	талант,	творческий	по-
тенциал	и	новаторский	дух.	В	качестве	движущей	силы	будущего	он	назы-
вает	новый	«креативный	класс»,	который	будет	действовать	более	гибко,	
полностью	игнорировать	социальные	и	иерархические	границы	[36].	В	него	
войдут	представители	самых	разных	общественных	слоев,	и	его	не	следует	
путать	с	научной	интеллигенцией.

В	наше	время	возраст	выступает	своего	рода	критерием,	хотя	и	доста-
точно	 относительным,	 так	 как	 работники	 достигают	 соответствующего	
уровня	профессионализма	и	утрачивают	его	в	разные	возрастные	перио-
ды	жизни.	Это	должно	учитываться,	когда	решается	задача,	кого	отнести	
к	трудовым	ресурсам,	и	определяется	их	численность.	За	период	с	2010	по	
2020	г.	численность	населения	России	возросла	по	данным	Росстата	на	3	%,	
причем	существенный	рост	начинается	с	2015	г.	В	возрастных	группах	за	
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этот	период	рост	был	характерен	для	лиц	в	возрасте	от	0	до	14	лет	и	сниже-
ние	в	группах	от	15	до	29	лет	[45].

Прогноз	Росстата	обещает,	что	в	среднем	каждый	год	жителей	РФ	бу-
дет	на	300–500	тыс.	человек	меньше.	По	продолжительности	жизни	мы	на	
100-м	месте.	Из	этого	вывод	–	больше	семей	и	больше	детей	[21].

Каждый	человек	обладает	не	только	своими	индивидуальными	особен-
ностями,	но	и	«несет»	в	себе	характерные	черты	наследственного	генотипа.	
При	рождении	ребенок	внешне	похож	на	своих	родителей.	По	мере	взрос-
ления	у	него	обнаруживаются	врожденные	способности	и	черты	характера,	
доставшиеся	от	родителей.	Но	когда	ребенок	взрослеет,	внешне	оставаясь	
похожим	на	 своих	родителей,	 его	ценности	и	 убеждения	 изменяются	 под	
существующие	нормы	жизнедеятельности	и	адаптируются	к	современно-
му	 укладу.	 Родители	 для	 детей	 становятся	 людьми	 со	 старыми	 взглядами	
на	жизнь,	ведь	они	росли	при	других	условиях	и	другом	времени.

Более	 старшее	 поколение	 не	 всегда	 понимает	 молодых,	 их	 ценности,	
установки	и	мотивы.	И	арабская	пословица	«Люди	больше	похожи	на	свое	
время,	чем	на	своих	отцов»	становится	все	актуальнее.	Общество	постоян-
но	развивается,	каждое	поколение	берет	от	предыдущего	лучший	опыт	и	
знания,	а	потом	для	будущих	потомков	добавляет	свои.	Появляются	сверх-
новые	технологии,	меняются	потребности	людей,	их	отношение	к	окружа-
ющей	действительности.	

Книга	«Поколения:	история	будущего	Америки,	1584–2069»	экономиста	
и	 демографа	 Н.	 Хоува	 и	 историка	У.	 Штрауса,	 в	 которой	 они	 описывают	
теорию	поколений	начиная	с	1584	г.	[37],	вышла	в	свет	в	1991	г.

Согласно	 их	 теории,	 любое	 общество	 развивается	 циклами,	 продол-
жительностью	 около	 80	 лет,	 а	 каждый	 цикл	 включает	 четыре	 периода:	
подъем,	пробуждение,	развязка	и	кризис.

Таким	образом,	примерно	каждые	20	лет	появляется	новое	поколение	
со	своими	ценностями,	и	это	молодое	поколение	ведет	себя	не	так,	как	их	
родители	в	том	же	возрасте.	Ценности	человека	формируются	до	12–15	лет,	
пока	еще	дети	не	воспринимают	мир	критично,	под	влиянием	экономиче-
ских,	политических	и	исторически	значимых	событий	(война,	полет	чело-
века	в	космос,	перестройка	и	др.),	также	на	них	оказывает	влияние	семей-
ное	воспитание.	Ценности	человека	не	меняются	в	течение	жизни	и	влияют	
на	его	взгляды	на	общество,	отношение	к	работе,	стиль	поведения	и	т.д.	По-
коленческие	ценности	работают	как	своеобразные	фильтры	восприятия.	
С	их	помощью	человек	определяет,	что	для	него	хорошо,	что	плохо,	кто	
свой,	а	кто	чужой,	и	решает	множество	других	задач.

Поколение	–	это	группа	людей,	рожденных	в	определенный	возраст-
ной	период,	испытавших	влияние	одних	и	тех	же	событий	и	особенностей	
воспитания,	и	как	следствие,	являющихся	носителями	единой	системы	цен-
ностей.

В	XIX	в.	поколения	сменялись	каждые	25	лет.	В	XX	в.	в	связи	с	разви-
тием	 IT-технологий	 дети	 взрослеют	 раньше,	 и	 смена	 поколений	 в	 XXI	 в.	
ускорится.

Людям	старших	поколений	придется	постоянно	развиваться,	осваивать	
новые	виды	коммуникации,	постоянно	выходить	из	зоны	комфорта.	Точных	
границ,	отделяющих	одно	поколение	от	другого,	не	существует.	В	разных	
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культурах	границы	поколений	могут	немного	сдвигаться,	поэтому	Н.	Хоув	
и	У.	Штраус	предлагают	корректировать	эти	периоды	на	2–3	года	для	«эхо	
поколений»,	т.е.	тех,	кто	родился	на	стыке	поколений.	Представители	по-
граничных	поколений	обладают	ценностями	двух	поколений	и	часто	доби-
ваются	больших	успехов	в	жизни.

В	1993	г.	вышла	книга	этих	же	авторов	«13-е	поколение:	прервать,	по-
вторить,	игнорировать,	потерпеть	неудачу?»	[37],	а	в	1997	г.	книга	«Четвер-
тое	превращение:	американское	пророчество»,	где	авторы	развивают	тео-
рию	и	пишут	о	поколенческом	цикле	и	повторяющихся	моделях	поведения	
в	истории	США	[38].

«Поколение	 можно	 идентифицировать,	 если	 оно	 соответствует	 трем	
критериям:

–	представители	одного	поколения,	живя	в	одной	исторической	эпохе,	
сталкиваются	с	одинаковыми	ключевыми	историческими	событиями	и	со-
циальными	веяниями;

–	они	разделяют	определенные	общие	убеждения	и	модели	поведения;
–	представители	одного	поколения,	зная	об	опыте	и	особенностях,	ко-

торые	 они	 разделяют	 со	 своими	 ровесниками,	 будут	 разделять	 и	 чувство	
принадлежности	к	данному	поколению»	[37].

Таким	образом,	каждое	новое	поколение	вступает	в	жизнь	со	своим	ее	
пониманием.	На	рынок	труда	сегодня	вышло	поколение	Y,	и	в	ближайшие	
годы	массово	будет	выходить	поколение	Z	–	первое	по-настоящему	«циф-
ровое	поколение»	со	своим	пониманием	жизни,	для	которого	приоритетна	
установка	 на	 гедонизм,	 «вкалывать»	 молодые	 люди	 не	 готовы.	 Наличие	
свободного	времени	–	один	из	важных	критериев	их	жизни,	а	девиз	–	жить	
настоящим	и	быть	счастливыми.	Они	растут	в	эпоху	Интернета	и	расцве-
та	 социальных	 медиа	 и	 не	 видят	 себя	 без	 них	 в	 непосредственном	 досту-
пе.	Представители	поколения	Z	выросли	в	мире	объемного	звучания,	3D	
и	4D	графики.	Для	многих	из	них	гугл-карты	с	функцией	приближения	су-
ществовали	всегда.	По	этой	же	причине	многие	подростки	зачастую	пло-
хо	 ориентируются	 в	 собственном	 городе,	 будучи	 лишенными	 мобильных	
устройств	с	GPS.	Представители	поколения	Z	в	буквальном	смысле	стре-
мятся	изменить	мир,	им	чуждо	инфантильное	поведение.	У	представителей	
этого	поколения	гораздо	более	низкие	показатели	по	употреблению	запре-
щенных	веществ	и	подростковой	беременности.	Таким	образом,	подростки	
поколения	Z	имеют	больше	личного	пространства,	чем	их	предшественни-
ки;	они	находят	ответы	и	вдохновение	в	Интернете	и	более	сосредоточены	
на	самих	себе.

На	счет	дат	их	рождения	имеется	существенный	разброс.	Многие	скло-
няются,	что	это	люди,	рожденные	с	1993–1997	по	2012–2014	гг.,	но	единой	
позиции	по	данному	вопросу	нет.

Родителей	поколения	Z	называют	цифровыми	иммигрантами,	так	как	в	
их	детстве	подобных	технологий	не	было.	Многие	из	родителей	поколения	
Z	работают	неполный	рабочий	день	или	берут	работу	на	дом,	они	больше	
времени	уделяют	воспитанию	детей.	

Поколение	Z	 часто	растет	под	одной	крышей	с	вышедшими	на	пен-
сию	бабушками	и	дедушками	и	разделяет	ценности	старшего	поколения.	
Однако	им	труднее	заводить	друзей	и	вести	хозяйство,	чем	предыдущим	
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поколениям.	 У	 них	 отсутствуют	 ярко	 выраженные	 субкультуры.	 Они	 не	
мыслят	 в	 формате	 «свой	 –	 чужой»;	 каждый	 –	 уникальный,	 этим	 знанием	
они	взаимодействуют	друг	с	другом.	Они	уверены	в	собственной	исключи-
тельности	и	главное	для	них	–	найти	свой	путь.	Предполагается,	что	поко-
ление	Z	будет	экономным.

Информацию	они	воспринимают	краткую	и	наглядную,	маленькими	ча-
стями.	У	них	сильно	развито	клиповое	мышление.	При	этом	они	постоянно	
находятся	в	процессе	саморазвития	и	потребляют	много	разнообразной	ин-
формации.

Успех	в	их	понимании	–	это	не	материальные	богатства,	а	разнообразие	
и	 удовольствие	 от	 жизни.	 Слова	 «карьера»	 и	 «престижная	 работа»	 прак-
тически	не	звучат	у	поколения	Z,	они	не	готовы	«вкалывать»	ради	стату-
са,	 а	 работа	 должна	 приносить	 удовольствие,	 доход	 и	 не	 отнимать	 много	
времени.	Скорее	всего,	это	поколение	будет	стремиться	к	альтернативным	
формам	занятости	(фриланс,	удаленная	(дистанционная)	работа	и	т.д.),	что	
реструктурирует	рынок	труда.

Признание	измеряется	ими	через	социальную	популярность.	Они	зача-
стую	ожидают	похвалы	на	любое	действие.	Модель	воспитания,	в	которой	
акцент	делается	на	поощрение	и	«веру	в	ребенка»,	оказывается	для	них	«по-
зитивным	давлением»,	когда	велик	страх	не	оправдать	надежд.

Демограф	 М.	 МакКриндл	 в	 2005	 г.	 провел	 национальный	 опрос	 в	Ав-
стралии,	 в	 котором	 респонденты	 придумывали	 имя	 для	 потенциального	
поколения,	следующего	за	поколением	Z.	Так	появилось	название	поколе-
ния	Альфа,	 следующего	 за	 поколением	 Z	 и	 родившихся	 примерно	 после	
2010–2012	гг.	в	семьях	X	и	Y.	Составить	полную	картину	о	представителях	
поколения	Альфа	пока	сложно,	но	основные	тенденции	и	отличия	от	пре-
дыдущих	поколений	можно	назвать.	Люди	поколения	Альфа	будут	более	
уравновешенными,	 позитивными,	 менее	 агрессивными	 и	 склонными	 к	
самодисциплине,	а	не	к	контролю	извне,	будут	стараться	примыкать	не	к	
структурам	и	организациям,	а	к	образу	жизни	и	мыслей	поколения.

Альфа-дети	вырастут	с	iPad	в	руке	и	никогда	не	будут	жить	без	смарт-
фона	и	способности	передавать	мысли	онлайн	за	считанные	секунды.	Это	
будет	самое	преобразующее	поколение,	практически	не	подверженное	вли-
янию	любого	рода	формальностей.	Тенденция	снижения	любви	к	форма-
лизации	прослеживается	сквозь	все	поколения.	Данное	поколение	Альфа	
уже	не	будет	воспринимать	формальные	статусы,	обязанности	и	ритуалы.	
Также	они	будут	хорошо	эрудированы,	потому	что	их	образование	будет	
начинаться	раньше	и	продолжаться	практически	в	течение	всей	жизни.

Благодаря	всеохватывающему	Интернету,	культурные	и	политические	
границы	будут	очень	призрачны,	что	сделает	поколение	Альфа	более	толе-
рантным	и	гибким	в	своих	взглядах.	Также	им	будут	характерны	социальная	
ответственность	 и	 самосознание.	 Ожидается	 всплеск	 внимания	 к	 пробле-
мам	общемирового	значения,	таким	как	терроризм,	экология,	исчерпание	
ресурсов	и	пр.

Это	не	первая	смена	поколения	на	рынке	труда.	Как	только	каждое	по-
коление	 вступает	 в	 следующую	 жизненную	 фазу,	 фундаментально	 меня-
ются	настроение	и	поведение,	давая	возможность	новому	поколению	про-
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явить	 себя.	 Существует	 зависимость	 между	 историческими	 событиями	 и	
поколенческими	типами.	С	наступлением	цифровой	эры	человечество	рас-
кололось.	По	одну	сторону	оказались	те,	кто	тяготеет	к	ценностям	прошло-
го	и	к	материальным	благам,	по	другую	–	новое,	более	духовное	поколение.	
Представители	молодых	поколений	очень	сильно	отличаются	от	своих	ро-
дителей.	 Подрастающее	 поколение	 –	 особенное,	 не	 похожее	 на	 прежние	
поколения,	тем	более	они	не	походят	на	своих	прародителей.	Но	с	этого	по-
коления	начинается	и	«обратный»	отсчет	в	развитии	человека	–	от	челове-
ка	разумного	к	человеку	слабоумному	–	с	2007	г.	специалисты	начали	фик-
сировать	«цифровое	слабоумие»,	как	новую	форму	проявления	деменции.

Пока	руководитель	не	будет	учитывать	особенности	восприятия	одних	
и	тех	же	слов	разными	поколениями,	его	посыл	не	будет	воспринят	адек-
ватно.	Каждому	поколению	нужно	подбирать	свои	слова,	говоря	про	одно	
и	то	же.	Старшее	поколение	обычно	фильтрует	информацию	и	восприни-
мает	только	самое	важное,	более	молодое	привыкло	работать	с	большими	
потоками	информации	и	предпочитает	формировать	картину	своего	мира,	
не	всегда	вычленяя	из	полученной	информации	самое	важное.

В	декабре	2020	г.	в	России	был	принят	ФЗ	№	489	«О	молодежной	поли-
тике	в	Российской	Федерации»	(ст.	2,	п.	1)	[26],	в	котором	под	молодежью	
(молодыми	 гражданами)	 понимается	 социально-демографическая	 группа	
лиц	в	возрасте	от	14	до	35	лет	включительно,	имеющих	гражданство	Рос-
сийской	Федерации.	При	этом	молодежь	дифференцируется	по	различным	
и	 весьма	 неоднородным	 по	 качественным	 характеристикам	 возрастным	
группам.	Так,	Росстат	делит	молодежь	на	следующие	возрастные	группы:	
15–19,	 20–24,	 25–29,	 30–34,	 35–39	 лет.	Таким	 образом,	 значительную	 часть	
молодежи	 сегодня	 составляет	 молодежь	 поколения	 Z.	 Социологический	
порог,	необходимый	для	передачи	опыта	и	знаний	от	старшего	поколения	
молодежи,	составляет	25	%.	Доля	же	молодых	работников	(до	35	лет)	по	
данным	Росстата	составила	в	январе	2021	г.	51	%	от	общей	численности	на-
селения	страны.

По	данным	Росстата	летом	2020	г.	уровень	безработицы	среди	молодежи	
достиг	максимального	значения,	за	последние	три	года	он	составил	33,6	%	
в	июне	для	соискателей	15–19	лет	и	19,5	%	в	августе	для	молодых	специали-
стов	20–24	лет.	В	конце	года	безработица	по	этим	группам	молодых	людей	
вернулась	к	средним	значениям.

Уровень	конкуренции	на	молодежном	рынке	труда	по	итогам	2020	г.	ха-
рактеризуется	следующими	данными:

–	в	среднем	на	долю	вакансий	для	молодежи	приходилось	8	%	всех	ва-
кансий,	уровень	безработицы	среди	молодежи	20–24	лет	составил	15,6	%	
(при	общем	уровне	безработицы	в	ноябре	2020	г.	–	6,1	%);

–	конкурс	молодых	специалистов	при	трудоустройстве	составил	12	чел.	
на	одно	место.

В	возрастных	группах	15–19	лет	и	20–24	года	снижение	уровня	занятости	
отмечается	на	протяжении	2006–2019	гг.,	в	группе	25–29	лет	небольшое	по-
вышение	начинается	с	2014	г.,	а	в	группе	30–34-летних	колебание	в	пределах	
85–89	%	(табл.	1),	примерно	аналогичные	тенденции	отмечаются	и	в	струк-
туре	занятых,	в	том	числе	и	в	неформальном	секторе	(табл.	2,	3).

Общество	и	экономика:	проблемы	развития
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Таблица 1
А. Уровень занятости населения по возрастным группам 

(в процентах от численности населения) [20]

Год Всего
В	том	числе	в	возрасте,	лет

15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70	и	
старше

2010 62,7 –7,9 –53,2 –80,1 –83,4 86,2 87,1 85,6 80,2 58,6 30,1 12,6 6,0
2011 63,9 7,3 53,8 81,4 84,1 86,7 87,9 86,6 80,9 59,8 30,1 14,4 6,4
2012 64,9 6,7 51,5 82,8 85,5 87,7 89,2 87,8 82,7 61,5 29,7 14,5 5,6
2013 64,8 6,7 52,5 82,1 84,8 87,5 88,6 87,7 81,9 61,5 30,0 14,4 5,7
2014 65,3 5,8 51,6 82,4 85,3 87,5 89,4 88,3 83,0 61,7 30,2 14,0 5,3
2015 65,3 –5,9 –49,9 –82,4 –84,7 87,4 88,9 88,4 83,0 62,0 30,8 14,2 5,5
2016 65,7 6,4 49,9 82,9 85,4 87,5 89,4 88,9 83,9 62,7 31,1 14,0 5,3
2017 59,5 5,7 48,7 83,9 86,0 88,3 89,9 89,4 84,5 62,4 30,4 12,4 2,0
2018 59,8 5,6 47,8 84,3 86,8 88,9 90,2 89,8 85,3 64,2 31,7 12,8 2,3
2019 59,4 –5,1 49,4 –83,6 –86,1 88,5 89,6 89,3 85,2 64,8 32,4 13,7 2,4

Таблица 2
Б. Структура занятых по возрастным группам (в процентах)

Год Всего
В	том	числе	в	возрасте,	лет

15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70	и	
старше

2010 100 1,0 9,4 13,6 12,9 12,5 11,5 13,7 13,0 8,3 3,0 0,8 0,4
2011 100 0,9 9,2 13,8 13,1 12,5 11,5 12,9 13,1 8,5 3,4 0,8 0,4
2012 100 0,7 8,3 14,3 13,3 12,7 11,6 12,3 13,4 8,8 3,5 0,8 0,3
2013 100 0,7 8,5 14,2 13,2 12,7 11,6 12,3 13,3 8,8 3,5 0,9 0,2
2014 100 0,6 7,8 14,5 13,5 12,8 12,0 11,8 13,3 9,0 3,7 1,0 0,2
2015 100 0,6 7,0 14,5 13,9 13,0 12,2 11,4 13,0 9,3 3,9 1,1 0,2
2016 100 0,6 6,4 14,5 14,3 13,2 12,5 11,2 12,7 9,4 4,0 1,1 0,2
2017 100 0,5 5,7 14,4 14,5 13,6 12,7 11,4 12,1 9,6 4,0 1,2 0,4
2018 100 0,5 5,2 13,8 15,0 13,7 12,9 11,5 11,6 9,9 4,2 1,4 0,4
2019 100 0,5 5,0 19,9 15,3 14,1 13,0 11,8 11,1 10,0 4,4 1,5 0,5

Проведенное	в	2018	г.	исследование	ВШЭ	показало,	что	примерно	15	%	
молодых	россиян	в	возрасте	от	15	до	24	лет	не	заняты	ни	работой,	ни	уче-
бой.	 Молодых	 людей,	 составляющих	 эту	 группу	 относят	 к	 группе	 NEET	
(Not	in	Employment,	Education	or	Training)	–	люди,	которые	не	работают	и	
не	учатся.	Эта	группа	разбита	на	две	составляющие:	NEET-безработные	–	
те,	кто	работу	ищет	и	готов	к	ней	приступить,	и	NEET-неактивные	–	те,	кто	
не	учится,	не	имеет	работы	и	не	ищет	ее	(в	том	числе	незанятые	по	состоя-
нию	здоровья	и	заботящиеся	о	других	членах	семьи)	[11,	39].

Говоря	о	воспитании	талантливой	молодежи,	необходимо	отметить,	что	
классификация	Росстата	нуждается	в	большей	детализации.	Так,	из	нее	вы-
падает	значительная	часть	молодого	поколения	от	1	года	до	15	лет.	Это	свя-
зано	не	только	с	увеличением	возрастной	границы	молодежи,	но	и	необ-
ходимостью	учета	возрастных	особенностей	различных	групп	молодежи:	
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детство	 (1–5	 лет),	 отрочество	 (6–17	 лет),	 юность	 (18–24	 года),	 молодость	
(25–35	лет).	Так,	детям	до	13–14	лет	во	многом	характерна	альтруистиче-
ская	коллективистская	ориентация	личности,	а	подросткам	и	старшекласс-
никам	–	индивидуалистическая	прагматическая,	при	снижении	роли	обще-
ственных	идеалов.	Нравственное	развитие	детей	проходит	в	два	этапа	с	10	
до	13	(14)	лет	и	с	13	(14)	до	17	лет.	

Необходимы,	на	наш	взгляд,	стартовые	возможности	детей	из	разных	
социальных	групп	и	слоев	населения,	особенно	в	возрасте	от	3	до	5–6	лет,	
т.е.	идущих	в	первый	класс	начальной	школы.	В	качестве	инструментов	вы-
равнивания	возможностей	детей	в	этом	возрасте	логично	назвать	конкур-
сы:	«Синяя	птица»,	«Ты	супер»,	«Ты	лучше	всех»	и	др.	Это	связано	с	тем,	что	
исследования	ученых	ВШЭ	за	последние	25	лет	(с	1994–2015	гг.)	показали,	
что	российские	дети	стали	чаще	проживать	в	неполных	или	многодетных	
семьях,	иметь	более	одного	брата	или	сестры,	благосостояние	семей	с	деть-
ми	ухудшилось.	Отмеченная	ситуация	отражает	сокращение	рождаемости,	
которое	происходит	в	РФ	в	последние	годы	и	рост	доли	детей	с	инвалидно-
стью	[10].

Но	проведение	различных	мероприятий	в	сфере	развития	детей	не	всег-
да	 позволяет	 точно	 определить,	 какие	 действия	 наилучшим	 образом	 со-
ответствуют	интересам	ребенка.	Чтобы	эта	работа	в	России	обрела	кон-
кретные	очертания,	необходимы	разработка	и	внедрение	индекса	детского	
развития	как	согласованной	системы	показателей,	основу	которого	состав-
ляет	анализ	регулярно	собираемых	статистических	данных	и	социологиче-
ских	исследований	с	участием	детей	и	их	родителей.

Таблица 3
Удельный вес занятых в неформальном секторе по возрастным группам 

в общей численности занятых за период 2006–2019 гг., %*

Год Всего
В	том	числе	в	возрасте,	лет

15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70	и	
старше

2006 18,2 40,5 21,8 18,7 18,3 19,3 17,6 16,2 14,3 12,7 19,7 33,8 45,5
2007 18,3 41,7 21,7 18,1 18,3 19,3 18,7 16,5 14,5 13,2 16,9 31,8 41,3
2008 19,5 41,1 23,2 19,9 20,4 20 19,5 17,8 15,6 14,8 17 30,4 42,5
2009 19,3 40,4 22,3 19,6 19,7 19,8 19,7 18,1 16,1 14,9 17,4 30,1 41,7
2010 16,4 38,9 19,3 16,3 16,6 16,8 17,1 15,8 13,9 12,8 14,2 23,8 38,7
2011 18,2 43,2 21,5 18,2 18,1 18,8 18,8 17,3 15,8 14,6 17,4 26 42,6
2012 19 47,8 23,4 19 19 19,2 19,2 18,5 16,9 15,3 17,5 25,9 41,5
2013 19,7 48,8 24,3 19,5 19,8 19,8 19,7 19,5 17,5 16,3 18,1 26,3 42,1
2014 20,1 48,7 24,3 20 20 20,7 20 19,4 18 16,9 19,8 28,8 45,3
2015 20,5 49,6 25 20,4 20,5 20,4 20,3 20,2 18,7 17,8 19,8 29,4 38,9
2016 21,2 51,1 25,4 20,9 20,7 21 21,1 20,8 19,7 18,8 22,4 31,6 46,2
2017 19,8 48,4 26,2 20,2 19,8 20,4 20 19,5 17,7 16,6 16,1 20,8 36,5
2018 20,1 48,6 26 20,2 20,4 20,3 19,2 18,6 16,8 18,6 18,6 23,6 40
2019 20,6 48 26,4 21,4 21,1 20,9 20,4 19,5 18,8 17,4 17,9 23,3 39,3

*	Составлено	авторами	на	основе	данных	Росстата	[40].

Общество	и	экономика:	проблемы	развития



28	 Вестник	НГУЭУ	•	2021	•	№	4

Информирование	детей	и	подростков	о	трудовой	деятельности	и	ее	про-
фессиях	является	для	предшкольной,	начальной	и	основной	школьной	воз-
растных	групп	основой	для	будущего	профессионального	самоопределения	
и	выбора	сферы	профессиональной	деятельности.	Кроме	того,	 такое	ин-
формирование	позволяет	ориентировать	детей	на	выбор	востребованных	в	
будущем	рабочих	профессий	уже	в	юном	возрасте.

Страны	 с	 развитой	 рыночной	 экономикой,	 имея	 богатый	 опыт	 про-
фессионального	ориентирования	населения,	придают	особое	значение	до-
школьникам	и	младшим	школьникам.	Это	позволяет	уже	на	ранней	стадии	
осуществлять	выявление	склонностей	детей,	их	первоначальное	ознаком-
ление	с	трудом,	получение	ими	первых,	еще	не	связанных	с	принятием	кон-
кретных	решений	знаний	о	профессиях.	Здесь	главная	роль	отводится	ро-
дителям	и	домашнему	воспитанию,	работникам	дошкольных	учреждений	
и	начальной	школы,	а	также	средствам	массовой	информации	и	использу-
емым	для	этих	возрастных	групп	наглядным	формам	воздействия	и	описа-
ния	конкретных	жизненных	примеров.	В	нашей	стране	ситуация	склады-
вается	 сложнее.	 Отсутствие	 пропаганды	 профориентационной	 культуры,	
невнимание	к	ней	со	стороны	семьи,	законодательных	и	исполнительных	
органов	 власти,	 недостаток	 детских	 дошкольных	 учреждений,	 их	 слабая	
материально-техническая	 база	 оборачивается	 большими	 потерями	 соци-
ального	и	экономического	плана,	что	подтверждает	суть	расхожей	фразы	
«скупой	платит	дважды».

Профориентация	объединяет	в	себе	два	направления	–	профессиональ-
ное	консультирование	и	профессиональное	информирование.	Профессио-
нальное	консультирование	на	выходе	позволяет	получить	психометриче-
ский	портрет	индивида	с	рекомендациями	по	будущей	профессиональной	
деятельности,	а	профессиональное	информирование	–	получить	разнород-
ную	информацию	о	характере	и	содержании	выбранной	сферы	деятельно-
сти	будущего,	исходя	из	желания	человека	заниматься	выбранным	делом	
(хочу),	его	способности	выполнять	данную	работу	(могу),	востребованно-
сти	данного	вида	деятельности	(надо)	на	рынке	труда.

Профориентирование	в	ЕС	ориентировано	на	экономику,	а	в	России	–	
зачастую	на	личность,	без	учета	требований	экономики.	Информирование	
детей	 и	 подростков	 в	 доступной	 и	 понятной	 форме	 о	 функционировании	
рынка	труда,	перечне	востребованных	и	вновь	возникающих	профессиях	и	
особенностях	деятельности,	связанной	с	каждой	из	них	–	все	это	будет	спо-
собствовать	осознанному	выбору	будущей	профессии.

Построение	 карьерной	 траектории	 (пути)	 на	 основе	 анализа	 потреб-
ностей	экономики	в	востребованных	в	будущем	профессий,	возможностей	
(способностей)	и	желания	(амбиций)	сегодняшнего	школьника	и	будущего	
специалиста	–	становится	сегодня	все	более	актуальным.

Для	 повышения	 конкурентоспособности	 важна	 правильная	 ориента-
ция	 на	 выбор	 профессии.	 Впервые	 в	 России	 Московская	 школа	 управле-
ния	 «СКОЛКОВО»	 и	 Агентство	 стратегических	 инициатив	 (АСИ)	 про-
вели	 масштабное	 исследование	 «Форсайт	 Компетенций	 2030»,	 в	 котором	
приняли	участие	свыше	2500	российских	и	международных	экспертов.	Это	
позволило	выявить	востребованные	профессии	в	19	отраслях	экономики.	
Результаты	были	собраны	в	«Атлас	новых	профессий»,	показывающий	бу-
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дущее,	которое	планируют	совместно	создавать	ведущие	компании	разных	
отраслей.	Атлас	является	одним	из	элементов	подготовки	к	желаемому	бу-
дущему	–	поскольку	эти	планы	развития	смогут	быть	реализованы	только	
в	том	случае,	если	появятся	специалисты,	способные	их	воплотить.

Список	этих	профессий	не	является	окончательным	и	исчерпывающим.	
Вполне	возможно,	могут	появиться	и	другие	профессии,	и	специализации.	
Таким	образом,	Атлас	профессий	–	это	альманах	перспективных	отраслей	и	
профессий	на	ближайшие	15–20	лет	[1].	Он	помогает	понять,	какие	отрасли	
будут	активно	развиваться,	какие	в	них	будут	рождаться	новые	технологии,	
продукты	и	какие	новые	специалисты	потребуются1.

В	 России	 проводится	 много	 самых	 различных	 мероприятий	 по	 проф-
ориентации	с	целью	поиска	и	формирования	молодых	талантов.	Рассмот-
рим	наиболее	значимые	из	них	в	разрезе	разных	возрастных	групп.

Кидзания	–	реалистичная	детская	«страна»,	в	которой	ребенок	может	
освоить	множество	профессий,	развить	свои	таланты,	получить	практиче-
ские	навыки	и	знания	об	окружающем	мире.

Сегодня	 гости	 Кидзании	 могут	 ознакомиться	 с	 более	 чем	 100	 увлека-
тельными	профессиями.	Идя	по	«улицам»	Кидзании,	ребенок	видит	все	то,	
что	должно	быть	в	настоящем	городе	–	больницу,	вуз,	музей	и	т.д.	В	любую	
из	этих	организаций	он	может	«устроиться»	на	работу	и	попробовать	свои	
силы	в	самых	разных	профессиях.

Кидзания	–	это	не	парк	аттракционов.	Здесь	детям	предлагают	полез-
ные	знания,	ценный	опыт,	яркие	впечатления	и	возможность	быть	самосто-
ятельным.	Она	рассчитана	на	детей	в	возрасте	от	4	до	16	лет.	Первая	Кид-
зания	появилась	в	Мексике	в	1999	г.	Сегодня	ее	парки	открыты	для	детей	
всего	мира	(29	парков	в	22	странах).

В	Москве	для	профориентации	детей	и	подростков	в	возрасте	от	7	до	
18	 лет	 в	 2016	 г.	 были	 открыты	 специализированные	 детские	 технопар-
ки,	 где	 учащимся	 предлагают	 множество	 обучающих	 программ,	 вклю-
чая	 информационные	 технологии,	 робототехнику,	 микроэлектронику,	
3D-моделирование,	 новые	 материалы,	 авто-	 и	 авиаконструирование	 и	 др.	
(см.	сайт	–	technopark-kids.ru).	Сейчас	их	уже	18.	Они	проводят	занятия	для	
детей	по	41	направлению	[3].	В	Москве	одним	из	таких	технопарков	являет-
ся	технопарк	«Наукоград»	при	МФЮА,	в	котором	за	время	его	трехлетней	
работы	получили	возможность	прослушать	его	программы	и	попробовать	
себя	в	различных	специальностях	более	15	тыс.	талантливых	ребят.	Полу-
чив	базовые	и	углубленные	знания,	они	смогли	осознанно	строить	свой	ка-
рьерный	 путь,	 точно	 понимая,	 чем	 они	 хотели	 бы	 заниматься	 в	 будущем	
[4,	5].

Всего	уже	создано	свыше	130	технопарков	для	одаренных	детей	по	всей	
стране.	 В	 четырех	 городах	 (Санкт-Петербурге,	 Ростове,	 Новосибирске,	
Екатеринбурге)	 при	 университетах	 создаются	 специализированные	 науч-
ные	центры	для	одаренных	детей.

В	 2015	 г.	 с	 целью	 выявления	 и	 поддержки	 талантливых	 представите-
лей	молодого	поколения	в	Имеретинской	долине	на	базе	инфраструктуры	
Олимпиады-2014	Фондом	«Талант	и	успех»	для	раннего	выявления	способ-

1	В	США	с	1939	г.	издается	и	периодически	обновляется	The	Dictionary	of	Occupational	
Titles	(DOT)	–	Словарь	наименования	профессий.
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ностей	у	школьной	молодежи	был	создан	образовательный	центр	«Сири-
ус».	За	пять	лет	работы,	через	различные	форматы	обучения	в	нем	прошли	
подготовку	40	тыс.	выпускников.

В	2020	г.	образовательный	центр	«Сириус»	стал	основой	создания	Фе-
деральной	территории	(ФТ)	–	публично-правового	образования	с	особым	
устройством	власти,	в	котором	в	настоящее	время	проживает	12,5	тыс.	че-
ловек.	В	перспективе	она	возрастет	до	30–40	тыс.	Проекты	«Сириуса»	до	
создания	ФТ	были	ориентированы	на	отбор	школьников	и	студентов	для	
обучения	в	его	структуре.

ФТ	«Сириус»	–	это	инновационный	проект	городского	развития	с	ярко	
выраженной	образовательной	направленностью,	т.е.	полноценный	город	с	
сильным	 университетом,	 а	 не	 университетский	 кампус	 размером	 с	 город.	
При	 этом	 университет	 рассматривается	 как	 крупный	 полнопрофильный	
образовательный	центр,	включающий	не	только	дошкольное	образование,	
но	и	высшее	и	дополнительное	образование,	т.е.	его	цель	–	это,	с	одной	сто-
роны,	 реализовать	 концепцию	 непрерывного	 образования	 в	 полном	 мас-
штабе,	а	с	другой	–	стать	научно-техническим	и	инновационным	внедрен-
ческим	центром.

Данное	 обстоятельство	 придаст	 ФТ	 особый	 облик	 –	 ее	 население	 во	
многом	будет	пополняться	студентами,	работающими	в	«Сириусе»	и	строя-
щими	там	свое	будущее.

Всего	 в	 стране	 планируется	 создание	 85	 подобных	 центров,	 которые	
вряд	ли	будут	напрямую	копировать	проект	ФТ	«Сириус».

Кружковое	движение	научно-технических	инициатив	(НТИ)	–	всерос-
сийское	сообщество	энтузиастов	технического	творчества,	построенное	на	
принципе	горизонтальных	связей	людей,	идей	и	ресурсов	(одобрено	реше-
нием	президиума	Совета	при	Президенте	РФ	по	модернизации	экономики	
и	инновационному	развитию	России	18	июля	2017	г.).

Оно	 решает	 задачу	 формирования	 в	 России	 следующего	 поколения	
предпринимателей,	 инженеров,	 ученых,	 управленцев,	 ядром	 которого	
должны	 стать	 выходцы	 из	 кружков	 –	 энтузиасты,	 обладающие	 высоким	
уровнем	профессионализма,	способные	задумывать	и	реализовывать	про-
екты,	доводить	их	до	результата,	создавать	новые	организационные	реше-
ния,	направленные	на	развитие	России.

Первый	опыт	по	созданию	новых	технологий,	понимание	перспектив-
ных	направлений	развития	науки	и	технологий	–	это	путь,	который	сегодня	
становится	доступным	каждому	старшекласснику.	Он	позволит	появиться	
в	России	поколению	технологического	прорыва	–	т.е.	той	молодежи,	кото-
рая	из	технологического	кружка	и	команды	энтузиастов	сможет	вырасти	
к	2035	г.	в	свою	компанию,	которая	будет	работать	и	развивать	рынки	на-
учно-технических	 инициатив	 (НТИ).	 Основной	 миссией	 фонда	 «Талант	 и	
успех»	является	выявление	и	поддержка	одаренных	детей.

Дорожная	 карта	 «Кружковое	 движение»	 НТИ	 призвана	 обеспечить	
формирование	к	2025	г.	сообщества	из	500	тыс.	талантов,	технологических	
энтузиастов,	предпринимателей	нового	типа	[43].

Участие	школьников	в	различных	конкурсах	и	олимпиадах	становится	
важным	условием	поступления	в	вуз.	Так,	например,	платформа	«Россия	–	
страна	возможностей»	реализует	проект	«Большая	перемена».	Победители	
этого	проекта	получают	по	1	млн	руб.	на	обучение	в	вузе.
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Несколько	финансовых	директоров	таких	крупных	компаний,	как	АК	
«Алроса»,	СИБУР,	Северсталь,	Matrix,	Capital	и	частный	инвестор	А.	Ка-
шубский	с	целью	помощи	детям	из	глубокой	провинции	в	получении	выс-
шего	образования	создали	бутиковый	фонд	«Путевка	в	жизнь»	с	годовым	
бюджетом	10	млн	руб.	Фонд	ежегодно	отбирает	в	средних	школах	10	детей,	
которым	в	течение	двух	лет	обеспечивает	сначала	их	подготовку	в	вуз,	а	
затем	в	первый	год	учебы	оплачивает	стипендии	и,	если	нужно,	оплачивает	
образование	и	жилье	[28].

Подобные	небольшие	в	сравнении	с	крупными	компаниями	и	фондами	
инициативы	весьма	полезны,	так	как	заполняют	те	ниши,	до	которых	ни	
суперфонды,	ни	государство	«дотянуться»	не	могут.

Неосознанный	выбор	вуза	и	будущей	профессии	приводит	к	хаотично-
му	 «шараханью»	 молодежи	 от	 одного	 профессионального	 образователь-
ного	заведения	к	другому	и	сложностям	при	трудоустройстве,	что	в	итоге	
приводит	к	значительным	потерям	в	экономике.

Обращает	на	себя	внимание	тенденция	снижения	интереса	у	молодежи	
к	 получению	 высшего	 образования.	 Если	 еще	 несколько	 лет	 тому	 назад	
во	многом	по	желанию	родителей	80–85	%	выпускников	школ	поступали	
в	вузы,	то	в	2020	г.	этот	показатель	снизился	почти	до	40	%,	что	свидетель-
ствует	о	снижении	престижа	высшего	образования.

Продолжение	 экспериментов,	 ведущихся	 от	 школьной	 скамьи	 вплоть	
до	вузовского	образования,	напрямую	затрагивает	проблему	талантливой	
молодежи	 и	 может	 закончиться	 полной	 утратой	 национальной	 системы	
подготовки	 кадров.	 Минобрнауки	 с	 завидной	 настойчивостью	 продолжа-
ет	 «оптимизировать»	 подведомственную	 сферу,	 обосновывая	 свои	 реше-
ния	 зарубежным	 опытом,	 деля	 вузы	 на	 эффективные	 и	 неэффективные,	
используя	для	оценки	их	деятельности	наукометрические	системы,	такие	
как	QS,	THE,	ARWU	и	др.	И	эта	оценка	стала	самоцелью.	Действовавшая	
в	России	в	ХХ	в.	система	оценки	по	критерию	востребованности	выпускни-
ков	производством,	похоже,	канула	в	лету.

В	 заключение	 необходимо	 отметить,	 что	 в	 последние	 годы	 на	 рынке	
труда	 РФ	 сложилась	 ситуация,	 характеризуемая	 как	 структурным	 дис-
балансом	 между	 спросом	 на	 молодую	 рабочую	 силу	 и	 ее	 предложением,	
так	 и	 общим	 спадом	 ее	 квалифицированного	 уровня.	 Пандемия	 корона-
вируса	еще	более	усугубила	вопросы	занятости	и	кадрового	обеспечения	
экономики.

В	условиях	дефицита	квалифицированных	кадров	попытка	долгосроч-
ного	планирования	занятости	молодежи,	стремление	заранее	подготовить-
ся	к	возможным	негативным	тенденциям	в	экономике	и	воспроизводстве	
рабочей	силы	и	тем	самым	ослабить	вероятный	рост	безработицы,	требу-
ют	пристального	внимания.	Особое	значение	в	этом	вопросе	занимает	соз-
дание,	во-первых,	инструмента	регулирования	процессов	выявления,	воспи-
тания	и	развития	потенциала	талантов	с	тем,	чтобы	обеспечить	устойчивое	
социально-экономическое	 и	 научно-техническое	 развитие	 страны	 и,	 во-
вторых,	 централизованной	 системы	 управления	 работой	 с	 талантливой	
молодежью	в	целях	выработки	единой	стратегии.	Необходимость	создания	
такой	системы	и	ее	инструментария	связана	с	тем,	что	в	России	проводит-
ся	множество	различных	конкурсов,	идет	поиск	и	отработка	моделей	до-
школьного	 и	 вузовского	 образования	 с	 учетом	 современных	 экономиче-
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ских	реалий	и	особенностей	поведения	поколения	Z	и	последующих	за	ним.	
Одним	словом,	начинаний	много,	а	системы	в	работе	с	молодыми	таланта-
ми	пока	не	наблюдается.

Поиск	 и	 воспитание	 молодых	 талантов	 необходимы	 для	 восполнения	
дефицита	кадров	в	будущем.	Но	для	этого	нужна	система	сопровождения	
становления	 таланта,	 и	 начинать	 эту	 работу	 нужно	 по	 цепочке:	 детский	
сад	–	школа	–	вуз	–	работа.

Принятый	 Госдумой	 Федеральный	 закон	 «О	 молодежной	 политике	 в	
Российской	Федерации»	устраняет,	на	наш	взгляд,	государство	как	ключе-
вой	субъект	этой	политики	и	расчищает	пространство	для	влияния	на	под-
растающее	поколение	шоу-бизнеса,	IT-бизнеса	и	медиа-бизнеса,	но	совсем	
не	затрагивает	вопросов	работы	и	воспитания	талантов.

Жизнь	показывает,	что	судьба	большинства	вундеркиндов	и	гениев,	за-
явивших	о	себе	в	5–10-летнем	возрасте	это	забвение,	одиночество,	неприка-
янность,	проблемы	со	здоровьем,	сверстниками	и	родителями,	ранний	уход	
из	жизни.

В	настоящее	время	такая	система	отсутствует.	Сопровождение	таланта	
заканчивается	на	этапе	выявления	победителя	или	призера	того	или	иного	
конкурса,	а	дальше	–	он	весьма	часто	должен	пробиваться	сам.

Таланты	надо	выявлять	уже	с	детского	сада,	но	этот	возраст	не	подпа-
дает	под	понятие	«молодежь»	и	не	учитывается	ни	Росстатом,	ни	законом	
о	молодежи.	В	то	время	как	именно	на	этапе	начального	становления	мо-
лодого	человека	требуется	усиленное	внимание	к	вопросам	физического,	
интеллектуального,	 духовного	 развития,	 профориентационного	 сопрово-
ждения,	патриотического	воспитания	со	стороны	государства,	его	институ-
тов,	родителей,	воспитателей	дошкольных	учреждений.	Вложение	на	этом	
этапе	 финансовых	 средств,	 материальных	 ресурсов,	 в	 том	 числе	 на	 цели	
осознания	своего	предназначения	в	жизни,	окупается	в	дальнейшем	сниже-
нием	затрат	(общественных	и	индивидуальных)	на	поиск	подходящей	про-
фессии,	рабочего	места,	соответствующих	индивидуальным	способностям.

В	детских	садах	должны	работать	не	воспитатели,	а	педагоги-психоло-
ги,	способные	определить,	а	затем	и	развивать	когнитивные	и	поведенче-
ские	способности	ребенка.	Они	же	должны	тестировать	детей	в	возрасте	
4–6	 лет	 на	 определение	 их	 предрасположенности	 к	 определенным	 видам	
деятельности.

Больше	 внимания	 должно	 уделяться	 и	 школьникам	 младших	 классов.	
Введение	в	школах	помощников	директора	по	воспитательной	работе	не	
должно	 превратиться	 в	 очередной	 популистский	 ход.	 Наряду	 с	 воспита-
тельной,	 они	 должны	 заниматься	 и	 профориентационной	 работой	 среди	
школьников.	 В	 ФЗ	 «О	 молодежной	 политике	 в	 Российской	 Федерации»	
(ст.	6,	п.	12)	среди	21	направления	его	реализации	выделено	выявление,	со-
провождение	и	поддержка	молодежи,	проявившей	одаренность	[26].

Специалист	по	работе	с	молодежью,	согласно	ФЗ	№	489	«О	молодежной	
политике	в	РФ»	(ст.	2,	п.	5)	–	это	гражданин	РФ,	имеющий	соответствую-
щую	профессиональную	квалификацию	(при	этом	не	уточняется	–	какую),	
осуществляющий	 трудовую	 деятельность	 в	 инфраструктуре	 молодежной	
политики,	т.е.	работа	с	талантами	в	его	функции	прямо	не	входит,	или	же	бу-
дет	носить	эпизодический	характер	применительно	к	группам	школьников	
не	только	старших,	но	и	младших	классов	[26].
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