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Таблица 4.
Типология районов Смоленской области по положению в системе 

пространственных отношений «столица – пристоличный регион»

Составлено автором.

Рис. 1. Типология районов Смоленской области по положению 
в системе пространственных отношений «столица-пристоличный регион», 2011 г.

Составлено автором.

Стабильная (традиционная) 
полупериферия

Периферия
Перспективная Глубокая (крайняя)

г. Смоленск
г. Десногорск
Рославльский 
Вяземский
Гагаринский
Сафоновский
Ярцевский

Угранский
Темкинский
Демидовский
Новодугинский
Кардымовский
Краснинский
Холм-Жирковский
Духовщинский
Сычевский
Починковский
Руднянский
Смоленский
Дорогобужский

Глинковский
Ельнинский 
Ершичский
Хиславичский
Велижский
Шумячский
Монастырщинский



РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  №3 (41),  2013142
1. Стабильная (традиционная) полупе-

риферия. Первую группу составили районы 
и города областного подчинения, заметно 
выделяющиеся по важнейшим социально-
экономическим показателям на фоне других 
районов области. На их долю приходится 
69% населения области. Они традиционно 
имеют со столичным регионом тесные вза-
имоотношения, проявляющиеся стабильно 
высоким миграционным оттоком в столич-
ный регион (или значительными маятнико-
выми миграциями), наличием градо- и си-
стемообразующих предприятий крупного и 
среднего бизнеса, управляемых из Москвы, 
размещением крупных инвестиционных 
проектов, которые есть суть «трансляции до-
стижений», в системе «центр – периферия» 
наделены признаками полупериферии. 

 � Город Смоленск – политический и 
экономический центр области, в сло-
жившейся иерархии центральных мест 
региона первым получает «импульс 
развития», исходящий из Центра. От-
личается наибольшим количеством 
и отраслевым разнообразием пред-
приятий столичной корпоративной 
собственности. На долю Смоленска 
приходится 9% планируемых и 12% 
реализуемых (без учета Десногорска) 
в 2011–2013 гг. инвестиционных вли-
ваний столичного капитала. В непо-
средственной близости от Смоленска 
проходит важнейшая для развития 
региона в целом автомагистраль М1, 
железнодорожные пути, соединяющие 
Москву со странами Европы. Смо-
ленск традиционно лидирует по пока-
зателям миграционного обмена с МСР, 
при этом режим «промывной» или «за-
мещающей» миграции проявляется в 
нем наиболее ярко.

 � Вяземский район – второй в области 
по численности населения. Фактор 
пристоличности проявляется здесь в 
полной мере. Выдвинутая к Москве 
(расстояние 210 км), по аналогии с 
центрами других пристоличных обла-
стей (за исключением Ярославской), 
Вязьма выглядит наиболее предпо-
чтительной в качестве центра Смо-
ленской области. В XVII в. Вязьма 
являлась крупнейшим городом смо-
ленских земель, входивших в Мо-
сковское государство, что, во многом, 

определило дальнейшую промосков-
скую ориентацию восточных земель 
Смоленщины. Автомагистраль М1 
и железная дорога «Москва-Брест» 
определяют транзитно-транспорт-
ную функцию района, наличие пред-
приятий московской корпоративной 
собственности и инвестиционных 
проектов – функцию периферии про-
мышленно-развитого района. Обладая 
инвестиционным портфелем порядка 
30 млн. руб. на 2011–2013 гг., Вязем-
ский район остается востребованным 
столичным капиталом не в полной 
мере. Возможно, этому способству-
ет второй по величине в области ми-
грационный отток в Москву, а также 
значительные маятниковые миграции 
трудоспособного населения.

 � Рославльский район также имеет 
прямые транспортные выходы на 
столичный регион посредством ав-
томагистрали «Москва – Варшава», 
пересекающей прежде Калужскую 
область. Перспективы Москвы рас-
ширить свои административные 
границы до границ Калужской об-
ласти, делают возможным считать 
по принятому нами определению 
Рославльский, Ельнинский и Угран-
ский районы Смоленской области 
пристоличными I порядка. Это будет 
способствовать расширению и углу-
блению выполняемых территорией 
функций. 

 � Гагаринский район является присто-
личным районом I порядка. Фактор 
пристоличности выводит на первый 
план функцию донора трудовых ре-
сурсов. Район лидирует по объему ма-
ятниковой трудовой миграции в Мо-
сковский столичный регион, а также 
по показателю доли выбывших на по-
стоянное место жительства в столич-
ный регион (68%) среди выбывших 
за пределы Смоленской области. Бли-
зость к Москве, экологическая состав-
ляющая, наличие сформировавшегося 
туристского бренда – наделяют Гага-
ринский район неоспоримыми пре-
имуществами перед другими района-
ми в распределении инвестиционных 
средств. Инвестиционный портфель 
района на ближайшие несколько лет 
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превышает 5 млрд. руб. Ввиду тран-
зитности и близости Москвы, район 
имеет хорошие перспективы строи-
тельства логистических терминалов 
и центров. Близость Москвы опреде-
ляет рекреационную функцию терри-
тории. Функция периферии промыш-
ленно-развитого района проявляется 
в большей мере обеспечением продо-
вольственной безопасности столицы, 
чем развитием высокотехнологичных 
производств, хотя на территории рай-
она действуют крупные машиностро-
ительные предприятия, управляемые 
из Москвы.

 � На главной планировочной оси обла-
сти располагается четвертый по вели-
чине – Сафоновский район. Мощный 
индустриальный толчок середины XX в. 
определил выполнение функции пе-
риферии промышленно-развитого 
района. Однако предприятия столич-
ного капитала в силу разных причин 
переживают серьезный спад. Обладая 
инвестиционными площадками и ре-
сурсной базой, район мог бы усилить 
свои позиции, прояви столичные ин-
весторы интерес к развитию иннова-
ционных производств. Тем временем 
51% выезжающих из района за преде-
лы области переселяются в МСР. 

 � Ярцевский район имеет все шансы 
ощутить преимущества пристолич-
ной территории, вследствие развития 
филиальной сети столичных произ-
водств, крупнейшие из которых – ГУП 
г. Москвы – «ЛПЗ» и ОАО «Ярцевский 
ХБК», – во многом определяют соци-
альную среду города Ярцево. Значи-
тельная по сравнению с Гагаринским 
и Вяземским районами удаленность 
Москвы не позволяет развиться маят-
никовой миграции в столичный реги-
он, вследствие чего район находится 
под пристальным вниманием столич-
ных инвесторов. Положение на глав-
ных магистралях области приносит 
свою положительную ренту в виде 
развития притрассового сервиса. 

 � Город Десногорск интересен главным 
образом как место расположения од-
ной из крупнейших в ЦФО АЭС. За 
счет этого город несколько десятиле-
тий держится в лидерах по важней-

шим социальным и экономическим 
показателям в области. 

2. Перспективная периферия в наиболь-
шей степени дифференцирована. Проявление 
интереса столичного капитала незначительно 
и не повсеместно. Представляет собою груп-
пу районов Смоленской области, где фактор 
периферийности проявляется в большей сте-
пени, чем фактор пристоличности, использо-
вание в перспективе пристоличного положе-
ния будет способствовать повышению уровня 
социально-экономического развития районов 
в случае специализации каждого из них на 
выполнении конкретной функции. 

В функциональном ряду данную группу 
районов объединяет функция донора трудо-
вых ресурсов, дифференцирует – действую-
щая и потенциальная специализация на рекре-
ационной функции (Темкинский, Угранский, 
Демидовский, Кардымовский районы), на 
выполнении функции транзита (Руднянский, 
Краснинский районы), функции периферии 
промышленно-развитого района, в частно-
сти, а) на обеспечении продовольственной 
безопасности столицы (Починковский, Смо-
ленский, Новодугинский, Духовщинский 
районы), б) на развитии обрабатывающих 
производств (Холм-Жирковский, Дорогобуж-
ский, Сычевский районы).

 � Темкинский район является соседом 
I порядка для МСР, несмотря на это 
выгоды пристоличного положения 
используются не значительно из-за 
отсутствия прямого транспортного 
сообщения с Москвой. Район нахо-
дится вне основной сети внутрио-
бластных связей, по сути, являясь 
тупиковым. Основной является же-
лезнодорожная связь с Вязьмой. 
Вследствие территориальной близо-
сти к Москве, при должном уровне 
развития транспортного сообщения, 
район мог усилить рекреационную 
функцию, сосредоточившись на ор-
ганизации природно-экологического 
туризма и отдыха. Миграционные по-
казатели 2011 г. говорят о возросшей 
роли района как зоны переселения 
москвичей нетрудоспособного воз-
раста: 49% прибывших в район из-за 
пределов Смоленской области – быв-
шие жители столичного региона.

 � Угранский район – сосед II порядка 
по отношению к столичному региону, 
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также как и Темкинский район явля-
ется периферийным, находится вне 
основной сети внутриобластных свя-
зей, не имеет прямого транспортного 
сообщения с Москвой. С точки зрения 
использования пристоличного поло-
жения район в наибольшей степени 
перспективен для развития природно-
экологического отдыха и историче-
ского туризма на базе природного пар-
ка «Угранский» в бассейне р. Угра. По 
показателям доли прибывших в 2011 г. 
из столичного региона район занимает 
второе место (36% среди прибывших 
из-за пределов области). 

 � Демидовский район находится в сто-
роне от главной транспортной оси 
области «Москва – Минск», что уси-
ливает периферийность. Видимый эф-
фект пристоличного положения обла-
сти способна создать специализация 
на выполнении рекреационной функ-
ции. В пользу этой точки зрения го-
ворит наличие на территории района 
национального парка и недавнее при-
обретение компанией – столичным 
резидентом главной областной здрав-
ницы – санатория им. Н.М. Пржеваль-
ского [3].

 � Кардымовский район, благодаря вы-
годному транспортно-географическо-
му положению (проходит автомаги-
страль М1 и электрифицированная 
железная дорога из Москвы в страны 
Европы), соседству со Смоленским 
районом, а также грамотной полити-
ке местного руководства, имеет все 
шансы развития территории путем 
специализации на транзитно-транс-
портной (строительство логистиче-
ских терминалов) и рекреационной 
(природно-экологический, историче-
ский, событийный туризм) функций 
пристоличной территории. Специ-
ализация на выполнении функции 
периферии промышленно-развитого 
района вероятна в меньшей степени, 
но, в случае привлечения квалифици-
рованных трудовых ресурсов извне, 
также имеет шансы быть. 

 � Руднянский район относится к группе 
приграничных с Беларусью районов. 
Фактор пристоличности проявляется 
в развитии района опосредованно – 

через использование выгод транзит-
но-транспортного положения, – не-
посредственно – через выполнение 
функции периферии промышленно-
развитого района (ведущее предпри-
ятие района – молочно-консервный 
комбинат – управляется из Москвы). 
Перспективы роста социально-эко-
номических показателей в большей 
степени вероятны в результате спе-
циализации на выполнении функции 
транзита.

 � Краснинский район – главные запад-
ные экспортно-импортные ворота ав-
топеревозок не только Смоленской об-
ласти, но и России в целом. Основная 
часть грузов, проходящих через рай-
он, оседает в Москве. Это определяет 
специализацию Краснинского района 
на транзитно-транспортной функции. 

 � Смоленский район – выглядит наи-
более предпочтительно для исполь-
зования фактора пристоличности 
среди районов обозначенной группы, 
являясь лидером в области по объему 
произведенной сельскохозяйственной 
продукции, занимая третье место по 
обороту розничной торговли и объему 
работ, выполненных по виду деятель-
ности «строительство», четвертое ме-
сто по сумме прибыли организаций и 
седьмое место по численности населе-
ния. Перечисленные показатели, а так-
же положение на главной транспорт-
ной магистрали области, могли бы 
способствовать отнесению Смолен-
ского района к полупериферии, однако 
отсутствие крупных промышленных 
предприятий, не соответствующее 
потенциалу развитие сферы услуг и 
весьма скромные сопутствующие по-
казатели не позволили нам этого сде-
лать. Специализация на обеспечении 
продовольственной безопасности сто-
лицы могла бы дать положительный 
эффект в использовании пристолич-
ного положения. Целесообразно также 
использование территории для строи-
тельства логистических центров.

 � Починковский район занимает второе 
место в области по объемам произво-
димой сельскохозяйственной продук-
ции, третье место по инвестициям в 
основной капитал, восьмое место в 
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области по численности населения. 
На фоне отсутствия крупных про-
мышленных объектов, наличия объ-
ектов туризма, значимых в масштабах 
области, но не позволяющих говорить 
о туризме как отрасли специализации 
района, перечисленные показатели 
дают возможность выделить функ-
цию обеспечения продовольственной 
безопасности столицы как ведущую в 
использовании фактора пристолично-
сти. Наличие двух крупных агропред-
приятий столичной собственности 
свидетельствуют в поддержку этой 
точки зрения.

 � Духовщинский район Смоленской 
области удален от транспортных ма-
гистралей, связывающих с Москвой; 
интересен главным образом локали-
зацией Смоленской ГРЭС, имеющей 
столичную корпоративную принад-
лежность. Во многом благодаря это-
му район занял в 2011 г. пятое место 
в области по показателю инвестиций 
в основной капитал. Однако дорогая 
электроэнергия, производимая из 
углей и газа, не способствует разви-
тию функции периферии промыш-
ленно-развитого района. Числен-
ность занятых в сельском хозяйстве, 
превосходящая численность занятых 
в обрабатывающем производстве в 
четыре раза, указывает на приоритет 
функции обеспечения продоволь-
ственной безопасности столицы как 
потенциально-ведущей пристолич-
ной функции данной территории.

 � Новодугинский район, входящий в 
300-километровую зону влияния сто-
личной агломерации, но удаленный 
от главной автомагистрали области, 
подвержен в большей степени воз-
действию фактора периферийности, 
нежели пристоличности, о чем сви-
детельствуют довольно скромные по-
казатели социально-экономического 
развития. Планируемые масштабные 
инвестиции столичного капитала в 
агропромышленный комплекс райо-
на, позволяют выдвинуть функцию 
обеспечения продовольственной без-
опасности столицы на первый план 
в использовании пристоличного по-
ложения.

 � Дорогобужский район – центр хи-
мической индустрии области. По 
причине неблагополучной экологи-
ческой ситуации развитие сельского 
хозяйства и рекреационной функции 
затруднено (за исключением собы-
тийного туризма). Наиболее перспек-
тивной в плане использования присто-
личного положения является функция 
периферии промышленно-развитого 
района, но в настоящее время столич-
ный капитал не проявляет к району 
должного интереса.

 � Холм-Жирковский район в новейшее 
время принял на себя роль центра де-
ревообработки области, о чем свиде-
тельствует реализуемый инвестици-
онный проект с участием столичного 
капитала стоимостью более 7 млрд. 
руб. Близость основного рынка сбы-
та создает все условия для успешного 
выполнения функции периферии про-
мышленно-развитого района.

 � Сычевский район принял на себя вы-
носимые из столичной агломерации 
функции промышленного производ-
ства в 50-е гг. XX в. и продолжает вы-
полнять их в  настоящее время, выво-
дя на первый план в использовании 
фактора пристоличности. Растущие 
объемы производства сельскохозяй-
ственной продукции, лишь немного 
уступающие объемам промышленно-
го производства, делают перспектив-
ным обеспечение продовольственной 
безопасности столицы в качестве фак-
тора роста социально-экономических 
показателей территории.

3. К группе глубокой (крайней) пери-
ферии, согласно проведенному анализу, 
были отнесены районы нижней части со-
ставленного ранжированного ряда – это: 
Глинковский, Ельнинский, Ершичский, Хис-
лавичский, Велижский, Шумячский, Мона-
стырщинский районы. Фактор пристолич-
ности практически не оказывает влияние 
на их социально-экономическое развитие, 
достижения Центра затухают, не достиг-
нув их границ. Для данной группы районов 
характерны негативные демографические 
процессы, низкий уровень промышленного 
и сельскохозяйственного производства, низ-
кий объем розничного товарооборота и плат-
ных услуг населению, минимальный объем 

Яськова Т.И. 
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инвестиций или их отсутствие. Интересно 
отметить, что, за исключением Глинковского 
и Ельнинского районов, все районы данной 
группы относятся к приграничным с Белару-
сью. Во многом благодаря этому, для данной 
группы районов свойственны достаточно 
низкие показатели доли выбывших в столич-
ный регион. В долгосрочной перспективе, 
при грамотной организации инвестицион-
ных предложении, все же возможно предпо-
ложить выполнение районами данной груп-
пы функций пристоличной территории. Для 
Монастырщинского, Хиславичского и Глин-
ковского районов такой функцией могла бы 

стать функция обеспечения продовольствен-
ной безопасности столицы, для Шумячского 
– транзитно-транспортная функция. 

Приведенная выше типология районов 
Смоленской области впервые позволила 
группировать административно-территори-
альные единицы региона по признаку ком-
плексного влияния столицы, которое опре-
делено нами как фактор пристоличности. 
Исходящая из пристоличного положения 
хозяйственная специализация районов носит 
рекомендательный характер и может быть 
использована в рамках стратегии долгосроч-
ного планирования развития территории.
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Пореформенная Россия уже достаточно 
давно не испытывает прямой военной угро-
зы. Ее место заняла скрытая и явная «ре-
сурсная» война, но это «сражение» идет в 
течение всей человеческой истории. Пока, 
и это давно не новость, Россия проигры-
вает. Эта тема обсуждается политиками, 
звучит с трибун крупных конференций, на-
прашиваются уже некоторые решения, раз-
рабатываются основательные стратегии. Но 
есть совокупность проблем, довольно ши-
роко обсуждаемых, которые представляют 
серьезную опасность для страны, только 
вступающей в когнитивную эру в период 
«турбулентного состояния» (А. Гранберг) 
экономики. И эти проблемы не только дале-
ки от решения, но предлагаемые пока пути 
решения создают проблемы еще большие, 
если не ведут к катастрофе.

Это проблемы вызванные дефицитом и 
грубыми искажениями социального опыта 

(далее: СО) под воздействием событий да-
леко не только XX в. Фокусом, ключевой 
точкой понимания этих проблем автор счи-
тает высшую школу (далее: ВШ), где они 
принимают выраженные и болезненные 
формы [1, 2, 3]. 

Высшая школа или университет?
Переходная экономика это не только мо-

мент перехода на новые пути развития, но 
и редкий шанс, в диагностических целях, 
оценить ранее пройденный путь. Большин-
ство проблем нашей страны коренятся в 
особенностях пройденного ею пути, уходя 
в далекое прошлое. В первую очередь это 
проблемы институционального характера, 
бывшие предметом обсуждения в образован-
ном обществе на протяжении всего ХIХ в. 
(упомянем только этапные имена тех, кто 
мыслил программно и системно: М.М. Спе-
ранский, Б.Н. Чичерин, К.Н. Леонтьев, а в 
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естественных науках наследовали им Д.И. 
Менделеев и, ближайший к нам, В.И. Вер-
надский). Советский период не дал ученых, 
способных подхватить традицию системно-
го взгляда на образование, свойственную 
нашей ВШ ХIХ в., а те, что пытались это 
сделать, либо не публиковались, либо исче-
зали. Власть явно и недвусмысленно боя-
лась независимой и потому критической, 
нелицеприятной и непредсказуемой науч-
ной мысли, а появление в науке идеологи-
чески правильных «выдвиженцев», поли-
тизация науки и возникновение партийных 
карьерных лестниц в научном сообществе 
породили до сих пор неизжитые феноме-
ны, одним из которых являются Министер-
ство образования и Академия наук, органы 
призванные управлять наукой в интересах 
государства. Следует задать вопрос: если 
система оказалась в катастрофически не-
эффективном состоянии, нет ли в том вины 
системы управления? Нужен серьезный 
исторический анализ причин и масштабов 
произошедшего (и уже есть такие попытки 
как со стороны историков, так и научного 
сообщества). 

Но вот что примечательно: идея «цен-
трализации науки», а на деле – централи-
зованного контроля над ней, принадлежит 
вовсе не большевикам, как можно слышать 
сегодня от сторонников реформы системы 
образования. Известно, что В.И. Вернад-
ский вступил в резкий спор с ключевыми 
идеями (автором которых считают тогдаш-
него министра образования А.Н. Шварца) 
нового (подан в Думу в 1908 г.) законопро-
екта о высшем образовании. «Они пыта-
ются превратить университеты в лицеи», 
– писал Вернадский, отзываясь на законо-
проект, замысел которого заключался в со-
средоточении всей научной деятельности 
в Академии наук, а в высших учебных за-
ведениях – только преподавания. В лицеях 
научная работа не ведется – пишет ученый. 
– Это значит сделать ученого-преподава-
теля рядовым учителем, работающим по 
спущенным из министерства планам и ин-
струкциям. Суть университетской жизни – в 
общении ученого и студента, в искании на-
учной истины. И потому помогающая это-
му процессу академическая свобода, пишет 
Вернадский, не пустой звук и не каприз не-
зависимой личности, а самая насущная не-
обходимость [4].

Еще четче и гораздо более жестко и пря-
мо высказался С.Ю. Витте: «…тот, кто сам 
не прошел курса в университете, не жил в 
университете, тот никогда не в состоянии 
правильно судить о потребностях универ-
ситета, тот никогда не поймет, что означа-
ет «университетская наука», т. е. не поймет 
разницу между университетом и высшею 
школой» [5]. 

Здесь надо сделать особое и важное при-
мечание: С.Ю. Витте и значительная часть 
современных ему отечественных ученых, 
специалистов, профессоров четко разделяла 
высшую школу и университет. Цитируем 
далее: «…разница между университетом и 
школою заключается в том, что университет 
живет свободной наукою. Если универси-
тет не живет свободной наукой, то в таком 
случае, он не достоин звания университета. 
Тогда, действительно, лучше уже обратить 
университет в школу, потому что школа все-
таки тогда может давать деятелей с опреде-
ленным запасом знаний, между тем как уни-
верситет без свободной науки не даст людей 
ни с большими знаниями, ни с большим на-
учным развитием» [6].

Смещение понимания университета, как 
ученого сообщества ориентированного на 
свободный поиск истины и образование, в 
сторону школы, как профессионального со-
общества ориентированного на передачу 
имеющегося знания с целью дисциплиниро-
вания и специализации молодого ума, сви-
детельство патологического недоверия вла-
сти к результатам развития и применения 
критического разума, имеет смысл целиком 
политический, о чем осторожно писал Вер-
надский, адресуясь к перепуганным терро-
ром и первой русской революцией властям. 
Витте, со свойственной ему желчностью и 
с высоты своего положения, практически 
не обмолвился, прямо именуя инициаторов 
перевода университета в школу «теми, кто 
не прошел курса университета» – более чем 
прозрачный намек на глубокое невежество 
реформаторов (придворной камарильи, как 
выражался автор). 

Не премину напомнить, что С.Ю. Витте 
называл своим учителем Д.И. Менделеева, 
точка зрения которого на роль Академии 
наук и университетов была сформулирована 
не менее четко. «…Петр основывал вовсе не 
академию в смысле академии парижской, а 
академию в смысле академии голландской, 
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то есть университет…». И далее: «Призван-
ная к делу педагогическому, к несению обя-
занностей, она получила права, так сказать, в 
вознаграждение за обязанности, которые она 
должна была исполнять. Обязанности кон-
чились, а привилегии остались и даже уве-
личены». Один из выводов Д.И. Менделеева 
звучит так: «Университеты и представляют 
такие учреждения, в России рассеянные, 
число которых, по всей вероятности, будет 
возрастать. Со временем университеты и бу-
дут теми местными академиями, каких же-
лал Петр, основатель русской Академии…» 
[7]. Трудно не согласиться.

Как видим, спор давний, в очередной 
раз выигранный властью, которой нужна 
руководящая сила, планирующий, направ-
ляющий и контролирующий орган, но не 
научное (независимое, жестко и публично 
конкурентное) сообщество, привлеченное к 
продвижению и воспроизводству актуально-
го научного знания. Научное знание далеко 
от ортодоксальности, критически нацелено 
на обнаружение и обнародование ошибок 
и заблуждений, вызывающе дискуссионно, 
независимо в своем стремлении к обнару-
жению истины. Это не могло нравиться ни 
имперскому истеблишменту, ни сугубо орто-
доксальным иерархам и активистам любых 
конфессий, равно как не могло не внушать 
опасений пришедшим к власти идеологиче-
ски озаренным, не менее ортодоксальным 
революционерам. Так или иначе, но власти 
стремились подчинять, ограничивать, на-
правлять и управлять развитием знания и 
образования. Именно для этого создавались 
и приспосабливались структуры подобные 
Министерству образования, Госкомитету по 
науке и технике и Академии наук. В СССР 
существовала целая литература, посвящен-
ная управлению наукой. 

Интересно отметить, что Петр I, закла-
дывал Петербургскую Академию (носив-
шую разные названия в разное время) в 
виде научно-педагогического образования, 
с особым вниманием к привлечению и вне-
дрению новейшего научного знания в среде 
юношества тесно соединяя новейшее на-
учное знание и просвещение/образование. 
После смерти М.В. Ломоносова универси-
тетская деятельность Академии стала уга-
сать, хотя задачи высшего и среднего об-
разования, а также научного просвещения 
продолжали оставаться в центре внимания 

Академии, но сама Академия начала обра-
стать управленческими функциями. Роль 
бюрократическая победила научную и педа-
гогическую и вышла на первый план.

Постепенное разделение академической 
(фундаментальной) науки и ВШ и есть одна 
из самых болезненных ее проблем, начиная 
от тотального падения качества образова-
ния и заканчивая отдаленными эффектами в 
развитии страны. Налицо типичная ошибка 
плохого менеджмента – подменить эффек-
тивное (гибкое, адаптивное, но сложное, 
требовательное к компетенциям) управление 
и самоуправление централизованным (жест-
ким, ригидным, зато нетребовательным к 
компетенциям управляющих) давлением. 
Одна из главных проблем неэффективного 
менеджмента – стремление избежать личной 
ответственности, когда на каждую проблему 
создается комиссия и вопрос или умирает 
сам собой, или забалтывается до утраты к 
нему интереса. Но, в точном соответствии с 
законом Паркинсона, комиссия не исчезает, 
а фиксируется и начинает сама искать себе 
работу и создавать проблемы, которые при-
звана «решать». 

Нарастающая таким образом самодо-
влеющая сложность системы управления в 
принципе расходится со сложностью управ-
ляемой системы и решаемые ею проблемы 
столь же расходятся с реальными пробле-
мами объекта управления. В попытке пре-
одолеть нарастающее противоречие, выс-
ший эшелон власти неизбежно пытается 
«восстановить» управляемость (известная 
попытка создания «вертикали власти»). Это 
приводит к необходимости создания новых 
звеньев, структур, процедур, валовому ро-
сту отчетности, которую никто не в силах 
даже просто прочитать, не то чтобы осмыс-
лить, и, в конечном итоге, новому витку 
роста численности и сложности аппарата 
управления. Усилия «управляющих» повы-
сить «управляемость» – это не что иное как 
система с положительной обратной связью, 
что, пока не происходит катастрофа (кри-
зис/катарсис), повышает издержки (цену) 
управления до неприемлемых величин. 
Система стагнирует и порождает многочис-
ленные артефакты, одним из которых пред-
ставляется повальное бегство дееспособ-
ных ученых из страны. 

Потребность концентрации полномочий 
власти, до полного единоначалия, ведет, как 
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известно, к радикальному упрощению управ-
ляемой системы, а неизбежно нарастающая 
сложность общества вступает в болезненное 
противоречие с падающей эффективностью 
управляющего усилия. В конечном счете, 
кризис становится неизбежным. Его мы сей-
час и наблюдаем.

Через высшую школу в будущее
Основным инструментом решения глубо-

ких российских противоречий, если обойти 
стороной их институциональные и поли-
тические аспекты, как прерогативу власти, 
является ВШ. Она единственная сочетает 
освоение и генерацию новых знаний с фор-
мированием новых «действующих лиц», со 
временем образующих новое поколение лиц, 
принимающих решения (ЛПР), являющих-
ся носителями новой парадигмы развития 
общества. Она же дает кадры для общеобра-
зовательной школы, нуждающейся в модер-
низации не меньше, если не больше осталь-
ных образовательных учреждений. Только 
ВШ может служить площадкой для интен-
сивного взаимодействия гуманитарного и 
естественного знания в рамках междисци-
плинарных методологических схем и проек-
тов, формировать носителей новых гипотез, 
очерчивать и структурировать конфликтные 
гносеологические области недоступные 
узко специализированному знанию, давать 
уникальные кадры экспертного сообщества. 
Можно представить себе ВШ как ведущего 
агента модернизации общества, но это бу-
дет только полуправдой. Необходима еще 
одна сторона процесса: производительные 
силы, стремящиеся освоить/капитализиро-
вать человеческие ресурсы и получить вре-
менный выигрыш (сверхприбыль). Но это 
будет реально только когда производители 
будут находиться в жесткой конкуренции 
за ресурсы, как сырьевые и энергетические, 
так и за человеческие.

В дальнейшем мы рассматриваем ВШ 
как совокупность университетской на-
учной и педагогической функций, с теми 
современными ее особенностями, кото-
рые тесно связывают научное сообщество 
и бизнес. Вопрос о том, имеют ли право 
учебные заведения присваивать себе имя 
«университет» только потому, что сочетают 
гуманитарное и естественное образование, 
безотносительно к научной деятельности, 
выходит за рамки нашего обзора и, по на-

шему убеждению, решится автоматически, 
по мере элиминации неуспешных образова-
тельных проектов и дифференциации вузов 
по конкурентоспособности. 

Составной частью высшего образования 
является собая культура мышления, рафини-
рованное, обостренное умение видеть новое 
в том, что прочим представляется рутиной. 
Об этом писали Семенов-Тян-Шанский, 
Менделеев, И. Мечников, Докучаев и дру-
гие отечественные исследователи, что было 
важнейшей заслугой российской образо-
вательной школы. Формализовать этот вид 
опыта невероятно сложно и его усвоение 
идет в личном общении, от учителя к уче-
нику, чаще всего невербально и незаметно 
для наблюдателя.

К сожалению, все рассуждения о «модер-
низации» на основе «опережающего» науч-
ного потенциала – не более чем благие по-
желания. Как мы видим, отечественная ВШ 
планомерно и неукоснительно производит 
прекрасные рабочие кадры… для зарубеж-
ных работодателей.

Когнитивная экономика – это синтез до-
стижений индустриальной эры, колоссально-
го научного потенциала и информационных 
технологий, обеспечивающих немыслимые 
скорости, формы и качество обмена инфор-
мацией/знаниями. И формировалась эта но-
вая экономика прежде всего в высшей школе, 
а точнее – в университетах с ярко выражен-
ной научной составляющей.

* * *
Автор давно убежден в том, что только 

трезво оценив историю болезни, можно по-
ставить правдоподобный диагноз и пред-
ложить эффективное лечение. Проблемы, 
мешающие развитию, нельзя ни отбросить, 
ни забыть, чтобы начать жить с «чистого 
листа». Нам надо четко понимать, что пред-
стоит сделать нашей ВШ, с какими пробле-
мами ей приходится иметь дело. Попытки 
свести все к «проклятым либералам» и не 
менее «проклятым коммунистам» - не реша-
ют проблемы. Надо понимать, что россий-
ским проблемам – не первый век, что имен-
но на последние 100–150 лет пришлись 
самые печальные события. Но если в цар-
ской России институциональные проблемы 
и ригидность власти вели к издержкам по-
литического и экономического характера, 
не задевая существенно основ жизни насе-
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ления, а направленные на развитие страны 
реформы медленно, но осуществлялись, то 
пришедшие к власти левые радикалы терпе-
нием и благомыслием не отличались. Стра-
на была подвергнута реформам не имевшим 
никакого, даже приблизительного эконо-
мического смысла для России, имея целью 
Мировую революцию. Переворот этот имел 
самые тяжелые последствия.

Демографическая катастрофа. На пер-
вое место по влиянию на другие проблемы, 
сложности и ресурсоемкости следует по-
ставить проблему демографическую. Она 
является прямым следствием самой впечат-
ляющей социальной катастрофы в истории 
человечества: по мнению специалистов-де-
мографов Россия (СССР) потеряла с начала 
ХХ в. в войнах, революциях, тюрьмах и ла-
герях от 60–80 до 100–110 млн чел. (счетные 
оценки прямых или физических потерь) и, в 
общей сложности, недосчиталась от 120 до 
180 млн чел. (минимальные демографиче-
ские потери, рассчитанные по темпам ро-
ста населения). «…Общее число преждев-
ременных смертей за первую половину века 
достигает 50–65 млн., что только для Рос-
сии, в ее нынешних границах, дает пример-
но 25–35 млн. чел., но, конечно, – лишь в 
первом приближении». К началу 1954 г., по 
расчетам авторов, демографические потери 
только РСФСР достигли 76 млн. чел., а это, 
как замечают авторы, «целая Россия начала 
ХХ в. – …демографическая цена социаль-
ных потрясений и катастроф, обрушивших-
ся на страну в первой половине минувшего 
столетия» [8]. Стоит добавить, что из жизни 
страны были выведены лучшие, наиболее 
образованные, успешные, здоровые, рабо-
тоспособные и предприимчивые граждане: 
отрицательный отбор во всей своей цинич-
ной красоте. 

Очень трудно, если возможно вообще, 
оценить генетические потери нашего обще-
ства (отбор шел на выбывание физически 
лучших – армейские призывы; а также наи-
более активных и самостоятельных, в основ-
ном, мужчин фертильного возраста). Сегодня 
мы испытываем уже вторую, после Великой 
Отечественной войны, волну негативных по-
следствий демографического кризиса и когда 
они «затихнут», сказать сложно.

Деформация социального опыта. Пря-
мо связана с этой проблемой другая, менее 
яркая, меньше обсуждаемая, но от того не 

менее острая проблема – это системный, 
глубокий и длительный дефицит социально-
го опыта и знаний (человеческого капитала) 
в обществе. Остановимся на ней несколько 
подробнее, поскольку именно в ней мы ви-
дим корни многих сегодняшних проблем 
России, а также средоточие основных грозя-
щих ей опасностей. 

Суть проблемы сводится к тому, что в 
процессе последовательного уничтожения 
очагов потенциального сопротивления в об-
ществе, большевики в первую очередь отби-
рали по социальным признакам (классовым, 
используя расплывчатое общее определение 
«буржуазия», а затем еще более расплывча-
тое - «классовый враг») ту часть российско-
го населения, которая сосредоточила в себе 
важнейшие достижения многовекового раз-
вития страны: 

 � профессионалов в управлении – от 
государственных чиновников всех 
рангов, генералов и офицеров, до 
служащих земств – все отбирались и 
уничтожались списочно и поименно, а 
с ними исчезал безвозвратно уникаль-
ный опыт государственного управле-
ния и организации общества; 

 � профессоров и преподавателей – по 
приблизительным оценкам истори-
ков только за первые два года совет-
ской власти были уничтожены, вы-
ехали в эмиграцию или бежали на юг 
с белыми около 60 тыс. профессоров 
и преподавателей высшей и средней 
ступени образования. Это была одна 
из самых тяжелых интеллектуальных 
потерь страны, если принять во вни-
мание, что один профессор спосо-
бен обучить за годы работы до 3000 
студентов, около 20–30 аспирантов и 
выпустить примерно 200 трудов на 
самые актуальные темы современной 
ему науки;

 � журналистов и оппозиционно на-
строенных публицистов, способных 
ясно выражать мысли и  влиять на 
общество, выступая публично. Мало 
того, что были закрыты все газеты 
не контролируемые властью, но была 
организована поименная охота на из-
вестных противников левых и ради-
кальных течений, уничтожавшихся 
бессудно, под абсурдными предлога-
ми, на месте ареста;
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 � духовенство – по самой минимальной 

оценке, более 6000 священнослужите-
лей погибли мученической смертью. 
Власть справедливо рассматривала 
православную церковь как важней-
шую опору морального сопротивле-
ния насилию, но вместе с ней была 
ликвидирована нравственная и куль-
турная роль церкви, а народу показа-
ны образцы непомерной жестокости и 
цинизма;

 � носителей культуры – дворянство в 
целом, интеллигенция, все не успев-
шие эмигрировать выдающиеся деяте-
ли в сфере науки, права, техники, ис-
кусства, журналистики подвергались 
шельмованию и уничтожались, либо 
принуждались к сотрудничеству на ус-
ловиях власти, как В.И. Вернадский; 

 � предпринимателей – особыми указа-
ми преследовались не только крупные 
капиталисты, часть которых успела 
бежать за границу, но даже мелкие ре-
месленники и лавочники - сначала их 
грабили, а потом физически уничто-
жали и, что особенно странно, 

 � квалифицированных рабочих и 
наиболее успешных крестьян, кото-
рых никак нельзя отнести к буржуаз-
ному классу.

Важнейшим и критическим признаком 
отбора была активность, наличие собствен-
ной позиции и принципов, критический 
взгляд, независимость суждений, смелость 
публично выразить свое мнение, желание 
и воля защищать собственные интересы, 
говоря другими словами - базовые призна-
ки индивидуализма и сознания собственной 
значимости. Таким образом в течение почти 
полувека (считая по демографическим кри-
териям, по 25 лет на поколение, два поколе-
ния попали под террор) страна испытывала 
«отбор наоборот». 

Результатом «отрицательного» отбора 
стали огромные лакуны в наследуемом со-
циальном опыте, глубокие диспропорции 
в социальной структуре общества, нару-
шения социальной мобильности (как вер-
тикальной, так и пространственной). Утра-
чены прежде всего передававшиеся внутри 
семьи семейные и родовые традиции; куль-
тура поведения, речи и делового общения; 
утрачены образованные веками сословные 
ценности, против которых особенно опол-

чилась новая власть, и ценности общенаци-
ональные (вспомним знаменитый «велико-
русский шовинизм», обвинение в котором 
стало политическим ярлыком и приводило 
к расстрелу); утрачены профессиональные 
навыки и деловая этика, те самые непи-
санные законы, на которых стояла, стоит и 
стоять будет любая экономическая система 
любой страны. 

В нормально развивавшемся государстве 
именно этот слой социального опыта отвеча-
ет за адаптивные реакции и резистентность 
общественного организма, обеспечивает 
фундаментальные условия для производства 
национального экономического продукта, 
именно он принимает на себя тяжесть эко-
номических, экологических и политических 
кризисов и формирует адекватный ответ на 
них. Жалкие попытки заменить утраченную 
деловую этику «Кодексом строителя комму-
низма» не породили ничего, кроме несколь-
ких горьких анекдотов.

И нет ничего удивительного в том, что 
когда перед Россией (СССР) встал тяжелый 
вызов технологического и экономического 
соревнования на выживание, экономика не 
выдержала. Проблема была не в «навязан-
ной нам гонке вооружений», которая стала 
стимулом к мощному развитию США, а в 
полной неэффективности самой концепции 
отечественной экономической системы, в 
порочной ориентации на внешние по отно-
шению общества цели. Ложность идеи, на 
которой строились общественные отноше-
ния в стране, стала особенно очевидной ког-
да на фоне строительства БАМа, гигантских 
расходов на космос и «торжества» мелиора-
ции, хлеб и корма приходилось покупать на 
нефтяные деньги, сформировался четырех-
миллионный слой бомжей, а для обеспече-
ния советских женщин нижним бельем при-
шлось создавать специальную комиссию 
ЦК КПСС. 

По различным данным от 70–80% эко-
номического потенциала страны работало 
на оборону и вооружение, а это единствен-
ный вид продукции общества в принципе 
предназначенный только для разрушения. 
Такого соотношения, таких целей и такой 
стратегии не может выдержать никакое 
общество, никакой ресурсный потенциал, 
никакая экономическая система. Отсюда 
понятно, почему все потребности обычно-
го гражданина удовлетворялись по «оста-
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точному принципу», если конечно что-то 
оставалось. Очереди за мылом и спичками, 
карточки на продовольствие возникли не 
в 1992 г., как иногда это пытаются пред-
ставить, а перманентно присутствовали 
в нашей стране с февраля 1917 г. Поваль-
ное пьянство, фрустрация, воровство, раз-
рушение трудовой этики, экологические 
катастрофы и тотальное падение произ-
водительности труда стали естественным 
следствием такого положения вещей. 

Деформация производственной и про-
странственной структуры государства. 
Отсутствие частной собственности на ре-
сурсы, рынка ресурсов и механизмов срав-
нения эффективности ресурсопользования 
(прежде всего – конкуренции за ресурсы) в 
течение исторически длительного периода 
жизни общества привело к возникновению 
еще одной проблемы, сложность и глубину 
которой нам еще предстоит измерить. Раз-
мещение крупнейших предприятий стра-
ны, да и само их возникновение сразу в 
гигантских формах, подчинялось в первую 
очередь политическим приоритетам и во-
енно-стратегическим критериям, причем 
эффективность ресурсопользования стояла 
на одном из последних мест в этом списке. 
Более того. Даже строительство городов с 
населением в сотни тысяч человек (Нижне-
вартовск, к примеру) подчинялось задаче 
освоения определенного ресурса или рабо-
те одного крупного предприятия (Новокуз-
нецк, Рубцовск). Прямая зависимость горо-
да от предприятия привела к образованию 
в России нескольких сот городов-ловушек: 
исчерпание месторождения, смена приори-
тетов (с черной на цветную металлургию, 
к примеру) ставит их население на грань 
выживания.

Отдельно следует отметить, что эффек-
тивность равнинных водохранилищ или 
крупных мелиоративных проектов никогда 
не оценивалась с учетом потерянной продук-
ции занятой ими навечно плодородной зем-
ли, точно так же, как не включается в цену 
производства атомной энергии цена возник-
ших ущербов (в том числе, причиненного 
Чернобыльской аварией и другими, пред-
шествовавшими ей), стоимость хранения и 
контроля (около 3 лет для короткоживущих; 
до 150–6000 и более лет для долгоживущих 
изотопов) радиоактивных отходов и разбор-
ки отслуживших свой срок АЭС, с дезакти-

вацией их «горячего» оборудования (около 
$1 млрд. на станцию). 

Равным образом, никто не может оценить 
каких масштабов катастрофа заложена на 
дне Баренцева или Охотского моря, где за-
хоронены без какой либо дополнительной 
защиты отработавшие реакторы подводных 
лодок и не пригодившееся химическое ору-
жие военных времен. 

Эта тема достаточно широко освещена в 
отечественной литературе, добавим только, 
что влияние этого обстоятельства на потен-
циальную конкурентоспособность отече-
ственной продукции немаловажно. Чтобы 
сформулировать адекватную стратегию раз-
вития страны, отдельного региона или райо-
на, необходимо понять, как скажутся на эко-
номике страны и отдельных территорий эти 
«скрытые» ущербы и опасности (оценить 
риски). Мы пока даже приблизительно не 
знаем, каковы их масштабы и сроки влияния 
на экономику России.

Подводя короткий итог: на перспективах 
развития России лежит дополнительная на-
грузка, цена которой может оказаться очень 
высока. Если не исследовать вопросы эко-
логической безопасности, не составлять 
кадастра «горячих» точек, не организовать 
скрининг потенциальных аварий, качество 
жизни населения страны, как важнейшая 
цель развития, да и сама жизнь миллионов 
людей, может оказаться под угрозой. Это 
как раз тот случай, когда профилактика в 
сотни и тысячи раз дешевле лечения неожи-
данной болезни.

Деградация природной среды. Это 
направление в меньшей степени связано 
с демографической проблемой, но прочно 
коренится в потере преемственности соци-
ального опыта и неэффективности и пороч-
ности экономической системы. Примеры 
дикого и варварского обращения с достав-
шимся нашей стране природным потенци-
алом перечислять нет необходимости. На-
помним только, что и катастрофа Байкала, и 
Чернобыль, и волжские мертвые моря – это 
прямое следствие изначально, с «Наброска 
плана научно-технических работ» В.И. Ле-
нина, принятой на вооружение жесткой, 
технократической стратегии развития, 
цели которой были очень далеки и от эко-
логоприемлемости, и от простого человеко-
любия (которое автор «Набросков» называл 
слюнтяйничанием). 

Скалон А.В.
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Примеры технократического подхода в 

изобилии можно встретить в любой совре-
менной развитой стране. Особенно типи-
чен хрестоматийный образ США, где война 
с природой велась самыми современными 
средствами. Но, в отличие от СССР, Америка 
быстро научилась считать прибыли и убытки 
и уже в 1905 г. Теодор Рузвельт обращаясь 
к нации заявил: «Мы должны или охранять 
природу, или умереть». Экономика, а точнее, 
осознание нарастающих снежным комом 
рисков и ущербов, заставила США сначала 
идти на компромиссы, а затем и экологизи-
ровать производство все убыстряющимися 
темпами. И что интереснее всего, в осно-
ве многих американских разработок лежат 
идеи российских ученых, от В.В. Докучаева 
до В. Леонтьева.

Отечественная экономическая машина 
была лишена важнейшего ценового регуля-
тора. Лишенная сигналов отрицательной 
обратной связи она оказалась нечувстви-
тельна к развитию катастрофических си-
туаций. Даже такие сильные факторы как 
аварии с человеческими жертвами не влек-
ли принципиальных изменений в стратеги-
ческих ориентирах и средствах развития. 
Отмеченное многими исследователями 
«запаздывание» решений в плановой эко-
номике, по мере ее усложнения и перехода 
на развитый индустриальный уровень пре-
вратилось в тормоз, а затем в реальности 
воплотился предсказанный еще в тридца-
тых годах результат – запаздывающее (а 
затем и фиктивное) планирование стало 
разрушать экономику, а с ней – ресурсную 
среду и человеческие отношения. Еще пе-
чальнее то, что возникли целые кластеры 
«ученых» обслуживавших интересы вла-
сти, сознательно лгавших обществу на 
любую тему, от проблемы Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината, до 
основ так называемой политэкономии со-
циализма. Поэтому странно удивляться 
тому, что сегодня налицо целые коллек-
тивы, специализирующиеся на изготовле-
нии фальшивых диссертаций, дипломных 
и курсовых работ, а фальсификация науки 
достигла высот невозможных в просве-
щенном обществе. 

Как нам представляется, ВШ самой су-
тью своей призвана стать центром, опорной 
точкой реформирования страны. Рассмо-
трим эту проблему на примере природо-

пользования, системообразующего процес-
са в любой стране.

Концепция системного ответа 
на экологические риски
Экономический рост для России и реги-

онов, ее составляющих – сейчас и на сред-
несрочную (10–15 лет) перспективу – ка-
тегорический императив. Экономический 
рост необходим по многим широко извест-
ным причинам, и едва ли не главная – в том, 
что бедное государство разрушает имею-
щихся у него природных ресурсов больше, 
а получает от них меньше, чем богатое. Но 
не менее категорична необходимость эколо-
гизации развития России и, в значительной 
мере, снижения уже имеющейся нагрузки 
на природные системы. Нельзя ли найти в 
этом внешне противоречивом положении 
конструктивное начало? 

Да, можно. Это осуществление экономи-
ческого роста исключительно экологически 
приемлемыми средствами. Тенденции ми-
рового экономического процесса указывают 
на высокую эффективность капиталовло-
жений в экологизацию технологий; произ-
водство высококачественной экологичной 
техники и технологий, экологически чистой 
продукции. Этот фактор делает «экологич-
ную» стратегию развития привлекательной 
и перспективной сферой для капиталовло-
жений. Но следует принять во внимание, 
что подобные результаты наблюдаются 
только в высокоразвитых рыночных систе-
мах, в условиях интенсивной конкуренции, 
отбора по эффективности (качеству) и жест-
кой элиминации производителей не отвеча-
ющих условиям рынка.

Таким образом, первая и главная опас-
ность саморазрушения нашего общества 
может быть преодолена только за счет каче-
ственного экономического роста; продуман-
ным, без рывков и отступлений переходом 
на нормальные экономические рельсы; го-
сударственной заботой о возвращении на-
селению уверенности в будущем и мощной 
многолетней образовательной программой, 
нацеленной прежде всего на восстановле-
ние утраченных деловых навыков (и созда-
ние навыков экологических), что возможно 
только и исключительно в рамках и при со-
действии ВШ. 

Но надо ясно отдавать себе отчет в том, 
что, будучи реально поставлена и оснаще-



155
на инструментами ее исполнения (соответ-
ствующее законодательство, нормативы, 
полномочия для контролирующих органов, 
адекватное давление на предпринимателей), 
экологизация станет серьезным тормозом 
темпов развития страны, по крайней мере 
на первых этапах адаптации к ней хозяй-
ствующих субъектов. Это не только неиз-
бежное расходование значительных средств 
на реализацию всех установлений: рост 
расходов на деятельность ответственных 
институтов власти, затраты на реорганиза-
цию производства и приобретение новых 
технологий, но и косвенные расходы, вы-
ражающиеся в основном в росте стоимости 
транзакций (это явление аналогично езде 
на автомобиле с включенными тормозами). 
Все это так или иначе войдет в цену про-
дукции и может сделать ее на длительное 
время неконкурентоспособной по отно-
шению к продукции зарубежных произво-
дителей. Иными словами, расплачиваться 
придется потребителю и он сделает вы-
бор не в пользу отечественной продукции. 
Это серьезный риск и на него необходимо 
идти. Нашим союзником здесь может стать 
уже имеющийся правовой инструментарий 
стран-членов ВТО и, в первую очередь, Ев-
росоюза. Но здесь необходимо отказаться 
от порочной практики слепого переноса 
правовых инструментов и процедур из по-
лутысячелетней рыночной среды Европы 
в Россию, где право на частную собствен-
ность было признано за гражданами всего 
два десятилетия тому назад.

Ясно, что попытка жестко (как это 
иногда предлагают экстремисты от эколо-
гии) сменить курс развития нереалистич-
на и просто опасна. Необходима политика 
«мягкого вытеснения» неэффективно хо-
зяйствующих субъектов, устаревших про-
изводств, опасных технологий, некомпе-
тентных руководителей. 

И здесь у России огромное преимуще-
ство, даваемое Историей один раз: мы знаем 
в принципе что и как надо делать и, начиная 
рыночное развитие практически с чистого 
листа, имеем в виду лучшие образцы «рас-
ширенного экономического порядка» (Хай-
ек, 1992), прошедшего через горнило эколо-
гического кризиса и получившего иммунитет 
к самым опасным его проявлениям. 

Вряд ли могут оправдаться надежды сто-
ронников «государственного попечения» 

экономики на то, что созданием очередных 
властных структур (как водится – «централь-
ных», «единых и сильных») можно решить 
эту проблему. Решить проблемы сохранения 
природной среды, не имея сильных рычагов 
влияния на экономическое и политическое 
поведение субъектов права, невозможно. 
Рыночная экономика, жесткая конкурентная 
среда, широкое распространение потреби-
тельских стандартов качества и демокра-
тическая организация общества дают нам 
такие рычаги - надо только научиться ими 
пользоваться. ВШ способна в значитель-
ной степени помочь решить эту проблему. 
Между тем в наших вузах исчезают курсы 
экономической и социальной географии, со-
циальной экологии, региональной политики 
и основ природопользования. Чтобы восста-
новить их необходим запрос на выпускни-
ков подобной специализации, что возможно 
только если эти проблемы станут в центр 
внимания региональных и федеральных вла-
стей, крупного бизнеса.

Дело это очень небыстрое, но так или 
иначе, все эти задачи на федеральном уров-
не осознаются и понемногу начинают осу-
ществляться. К сожалению, на региональном 
уровне далеко не все губернаторы, а с ними 
и чиновники согласны с этой логикой. Время 
открытого саботажа реформ прошло, но зато 
мы имеем дело с другим поворотом этой же 
темы: затягиванием, промедлением и фаль-
сификацией результатов. 

Неконкурентные капиталы, чаще всего 
возникшие во времена лихой горбачевской 
«приватизации», органически сроднены с 
властью, и иногда именно этой властью и 
являются. Отсюда возникла реальная опас-
ность что неэффективные капиталы будут 
толкать власть на неэффективные (и анти-
экологичные!) действия. К сожалению, их 
самоубийственность становится понятна 
слишком поздно.

Нужна большая политическая воля и 
мудрость, чтобы понять эту проблему и 
противостоять различным отраслевым лоб-
би и группам влияния в осуществлении эф-
фективной региональной политики. Правда, 
надо заметить, что рыночная экономика сама 
уже расставляет точки над i - неконкурент-
ные капиталы в силу некомпетентности их 
хозяев быстро меняют своих владельцев и 
становятся «конкурентными», но это тоже не 
быстрый процесс.

Скалон А.В.
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Ключевые действия
Необходимы реальные и решительные 

шаги по проведению экономической рефор-
мы, в основе которой следующие ключевые 
действия:

 � радикальное сокращение числа функ-
ций, носящих экономический ха-
рактер, находящихся в компетенции 
власти (тема неоднократно серьезно 
обсуждалась на семинарах в ВШЭ, 
проводимых под руководством Е. Яси-
на. Прекрасный пример ВШ как экс-
пертной площадки, осталось только 
добиться умножения такого образца 
за счет региональных университетов);

 � приватизация функций, которые могут 
быть отчуждены без потерь для безо-
пасности государства, причем начало 
этому процессу положено на муници-
пальном и региональном уровнях (на-
пример, ситуация с ЖКХ постепенно 
нормализуется);

 � открытая обсуждению и критике 
экономическая политика поддержки 
предпринимателей; свобода торговли, 
защита рынка и конкуренции; охрана 
прав собственности (в поиске пер-
спективных направлений и обсужде-
нии недостатков ВШ незаменима);

 � создание гибких и поощрительных 
правовых условий для эффективного 
ведения хозяйства в условиях жест-
кой конкуренции извне и не только 
в индустриально-технологических 
центрах (без консолидированного 
экспертного сообщества, способного 
авторитетно сообщить свое мнение 
региональной власти, эта проблема 
не решается);

 � щадящая элиминация слабых хо-
зяйств, вытеснение с рынка произ-
водителей некачественной продук-
ции, освоение высвобождающихся 
трудовых ресурсов в критически 
важных направлениях развития за 
счет переподготовки кадров (в связ-
ке «фирма-ВШ»);

 � эффективные федеральные и регио-
нальные нормы поощряющие и под-
держивающие экологически прием-
лемые формы природопользования 
(источником и критериями которых 
должны быть региональные эксперт-
ные сообщества ВШ);

 � разумное зонирование территории и 
законодательное исключение нало-
гообложения для земель защитного 
назначения (лесополосы, живые из-
городи, кулисы и пр.), включая, может 
быть, всю получаемую с них побоч-
ную продукцию; жесткое наказание 
экологических нарушений, таких как 
пожоги и весенние палы, распашка 
лесополос, браконьерство, наруше-
ние заповедных и заказных режимов 
природопользования (ВШ именно то 
место, где может быть организовано 
обсуждение таких проблем и налажен 
общественный контроль);

 � введение нормы частной собствен-
ности в лесное законодательство и 
институциональная поддержка «таеж-
ных ферм» [9, 10, 11, 12], способных 
не только поддерживать таежные со-
общества в близком к естественному 
состоянии, но и обеспечивать рента-
бельное хозяйство, дающее продук-
цию уникального качества (подобные 
рекомендации в стенах ВШ звучат с 
послевоенных лет и, пока, никак не 
услышаны государством);

 � система резервирования и реабили-
тации нарушенных и истощенных 
земель и значительные усилия власти 
по созданию страховых трастфондов, 
способных накапливать необходимые 
резервы для компенсации потерь от 
природных и техногенных катастроф, 
которые впредь будут только расти; 
реализации нормативных актов и ре-
гиональных экологических программ 
(источник и инициатор таких про-
грамм – прежде всего научное сооб-
щество, а студенты ВШ – прекрасные 
волонтеры и будущие проектные/про-
граммные администраторы);

 � срочно необходим квалифицирован-
ный рынок земли и региональные 
Земельные банки, где можно брать 
поддерживаемые государством ипо-
течные ссуды под землю; неизбежны 
и должны быть инициированы из-
менения в водном законодательстве, 
устанавливающие плату за воду для 
сельскохозяйственных нужд и разре-
шающее свободные цены на воду (ры-
нок воды) как важнейший лимитиру-
ющий фактор; необходимо повысить 
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роль экологической прокуратуры и 
суда в соблюдении природоохранного 
законодательства России; 

 � нам нужно серьезно пересмотреть во-
прос об экспертной роли ВШ в осмыс-
лении проблем природопользования; 
предназначить серьезные средства на 
исследования в области региональ-
ного развития, стратегии, политики 
и экономического поведения субъек-
тов природопользования. И нам не-
обходимо восстановить доверие как 
внутри научного сообщества (напри-
мер: публичное рецензирование про-
ектных решений, проектов правовых 
актов, публикаций в профессиональ-
ных журналов) так и в триаде государ-
ство–наука–общество. 

На работу в актуальных направлениях 
нужны серьезные средства и принципиаль-
ный отказ от дискриминации частных вузов 
в интересах государственных. Помочь не-
имущим студентам могли бы частные фон-
ды (яркий пример: Благотворительный фонд 
Владимира Потанина), региональные и му-
ниципальные, а также корпоративные и про-
чие накопительные системы.

Высшая школа – это то пространство, 
где указанные проблемы уже обсуждают-
ся; где ведется последовательная работа по 
подготовке кадров, которым придется взять 
на себя управление страной через 10–20 
лет. Только ВШ дает экспертов, способных 
структурировать сложнейшие проблемные 
области и выступить в защиту уничтожае-
мой природы. К сожалению, у ВШ связаны 
руки: низкая платежеспособность подавля-
ющего большинства студентов, ведущая 
к дефициту средств у большинства вузов; 
порочные схемы распределения и без того 
нищенских грантовых средств; тотальная 
перегруженность преподавателей текущей 
учебной работой – все это не способствует 
росту научной деятельности в ВШ. 

* * *
В отношении ВШ логически замкнулся 

круг, начатый имперской политикой Алек-
сандра III и Николая II (страх и недоверие 
к научному знанию; ограничение самостоя-
тельности университетов и политика жест-
кого управления научным сообществом) 
и продолженный в гипертрофированном 
виде большевиками (тотальный контроль 

научного знания, принуждение вплоть до 
каторжного труда; «плановое» управление 
ВШ, с заменой уничтожаемых «спецов» 
«выдвиженцами», вплоть до появления та-
ких абсурдных артефактов, как «народный 
академик» Лысенко). В пореформенной 
России в течение двух десятилетий из раз-
ных соображений поддерживали совет-
скую систему организации науки и ВШ, что 
привело к колоссальным потерям людей, 
средств и, главное, времени. 

С усердием, достойным лучшего при-
менения, одна за другой осуществляются 
попытки модернизации системы образо-
вания: вузы подвергают различным пере-
строениям… и все это – сверху. Создаются 
«федеральные университеты», призванные 
«оптимизировать» региональные системы 
образования, но опять – сверху, опять – в 
рамках вертикали власти. Еще более стран-
но выглядят идеи «стандартизации» образо-
вания, которые, по мысли авторов реформ, 
должны привести к появлению в ВШ новых 
и оригинальных направлений развития. Ре-
форму ВШ превратили в «бумажную пур-
гу»: бессмысленные и никому не нужные 
отчеты, бездна бесполезных показателей, 
формальные «рейтинги», оправдываемые 
переходом на «болонский процесс» – все 
это давит прежде всего на заведующих ка-
федрами, учебные отделы и деканаты, пре-
подавателей и очень далеко от той работы, 
которая действительно необходима и о ко-
торой писали и В.И. Вернадский, и Д.И. 
Менделеев. 

Нищенская плата вынуждает молодых и 
не очень преподавателей тянуть по две, а то и 
три ставки, совместительствовать в несколь-
ких вузах… О какой научной работе может 
идти речь?

Защита диссертаций превратилась в уто-
мительную формальность, которую легко 
преодолевают только люди вовсе не име-
ющие к науке и преподаванию отношения. 
Степени и должности в вузах получают 
субъекты, которых нельзя и на пушечный 
выстрел подпускать к преподаванию. 

Попытки влить в старые мехи командной 
модели ВШ молодое вино когнитивной эко-
номики – явно неконструктивны.

Никакие, даже самые красивые «стан-
дарты», учебно-методические комплексы, 
компьютерные обучающие программы и 
тесты не могут заменить общения студен-

Скалон А.В.
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тов с исследователем, ученым, готовым 
сообщить им свои новейшие соображения. 
Именно поэтому мы предлагаем в  качестве 
точки отчета и ориентира вернуться к концу 
XIX века, когда университеты переживали 
свой расцвет. 

Нам нужен мост в прошлое, ценности, 
идеалы, мотивы русской науки составившей 
славу России. Нам нужны доверие науке и 

вузам; свободные университеты и высшие 
школы; тесно связанные с производством 
специализированные и политехнические ин-
ституты, техникумы и колледжи, ориентиро-
ванные на сиюминутные и растущие потреб-
ности страны. Устройство системы высшего 
образования должно отвечать самым высо-
ким требованиям студентов, преподавателей 
и общества, а не бюрократической иерархии.



НАУЧНАЯ  ЖИЗНЬ

Высшее профессиональное образование 
испытывает в нашей стране в ходе посто-
янных и глубоких реформ целый ряд обще-
системных трудностей и проблем. Особую 
тревогу у научной и педагогической обще-
ственности вызывает состояние географи-
ческого образования в высшей школе, что 
стало предметом обсуждения участников 
V совещания-семинара заведующих кафе-
драми экономико-географического профиля 
университетов России и заседания Секции 
экономической и социальной географии 
Учебно-методического Совета по географии 
УМО по классическому университетскому 
образованию. Последние 13 лет (с 2000 г.) с 
периодичностью в 2–3 года под эгидой Сек-
ции на базе географических факультетов 
Московского и Санкт-Петербургского уни-
верситетов проводятся подобные форумы, 
что дает возможность не только осущест-
влять мониторинг состояния, но и выяв-
лять наиболее значимые проблемы высшего 
экономико-географического образования, 
требующие своевременного принятия пред-
ложений и решений по корректировке дей-
ствий в данной сфере. 

V совещание-семинар заведующих кафе-
драми экономико-географического профиля 
университетов России и заседание Секции 
экономической и социальной географии 
Учебно-методического Совета по географии 
УМО по классическому университетскому 
образованию состоялось 12–13 сентября 
2013 г. на базе географического факультета 
Московского государственного университе-
та имени М.В.Ломоносова. В работе Сове-

Р Е З О Л Ю Ц И Я

V  СОВЕЩАНИЯ-СЕМИНАРА  ЗАВЕДУЮЩИХ  КАФЕДРАМИ 
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  ПРОФИЛЯ  УНИВЕРСИТЕТОВ

 РОССИИ  С  МЕЖДУНАРОДНЫМ  УЧАСТИЕМ  И  ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИИ
 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  И  СОЦИАЛЬНОЙ  ГЕОГРАФИИ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  СОВЕТА  ПО  ГЕОГРАФИИ  УМО 
ПО  КЛАССИЧЕСКОМУ  УНИВЕРСИТЕТСКОМУ  ОБРАЗОВАНИЮ

щания и заседания Секции приняли участие: 
около 100 экономико-географов и представи-
телей смежных наук из 39 университетов, а 
также из академических институтов России 
и стран СНГ; 41 заведующий кафедрами, в 
т.ч. 32 – кафедрами экономико-географиче-
ского профиля; из них 28 – из классических 
университетов России; 42 доктора наук, в т.ч. 
37 – географических наук. В рамках форума 
прошли тематические заседания, отражаю-
щие современные вызовы и поиск оптималь-
ных путей дальнейшего развития экономико-
географического образования.

Участники объединенного заседания от-
метили, что в последние десятилетия про-
фессиональный уровень обоснования при-
нятия управленческих решений, требующих 
экономико-географических знаний, пред-
ставлений и подходов, на федеральном, реги-
ональном и локальном уровнях значительно 
снизился. В условиях постоянного рефор-
мирования среднего и высшего професси-
онального образования снижение качества 
профессиональной подготовки географов, 
прогрессирующее географическое невеже-
ство современных школьников – будущих 
граждан России – подрывает интеллекту-
альный потенциал страны. Такое положе-
ние усугубляется сокращением подготовки 
специалистов в области социально-эконо-
мической географии, региональной поли-
тики, стратегического и территориального 
планирования, закрытием и перепрофилиро-
ванием кафедр экономико-географического 
профиля, а в последнее время – и целых гео-
графических факультетов, в университетах 
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страны. Сложившаяся ситуация может быть 
охарактеризована как кризисная и требую-
щая срочных мер и действий.

С учетом выше сказанного участники Со-
вещания-семинара и заседания Секции при-
няли следующие решения и рекомендации:

1. Одобрить в целом работу Секции эко-
номической и социальной географии Учеб-
но-методического совета по географии УМО 
по классическому университетскому образо-
ванию за период с 2010 по 2013 гг. 

2. Для повышения качества принимае-
мых управленческих решений на всех уров-
нях, стратегического и территориального 
планирования, регионального управления 
считать необходимым внесение в «Государ-
ственный реестр профессий РФ» профессий 
экономико-географического профиля. После 
проработки вопроса рекомендовать выйти с 
данным предложением в Министерство об-
разования и науки и Правительство Россий-
ской Федерации.

3. Рекомендовать Учебно-Методическому 
Совету по географии УМО по классическому 
университетскому образованию: 

 � провести анализ институциональных 
изменений в высшем географическом 
образовании в университетах страны 
за последние годы, оценить их значи-
мость, современные и перспективные 
негативные последствия и на основе 
полученных результатов подготовить 
и провести расширенное заседание 
Президиума Учебно-Методического 
Совета по географии УМО по клас-
сическому университетскому обра-
зованию, посвященное обсуждению 
проблемы и выработке системы мер, 
адекватных угрозе разрушения выс-
шего географического образования;

 � расширить в рамках основной образо-
вательной программы по направлению 
«География» (бакалавриат и магистра-
тура) возможности для подготовки в 
университетах страны специалистов 
в таких важных для страны научно-
прикладных сферах (профилях), как 
«Региональная политика и управле-
ние территориальным развитием», 
«Геоурбанистика и планирование го-
родского развития», «Стратегическое 
и территориальное планирование»; 

 � организовать работу по изданию со-
временных учебников и учебных по-

собий по основной образовательной 
программе по направлению «Геогра-
фия» в рамках ФГОС с грифом УМО;

 � организовать размещение электрон-
ных версий учебников и учебных по-
собий по дисциплинам федерального 
компонента основной образователь-
ной программы высшего професси-
онального образования по направле-
нию «География» в национальных 
электронных библиотечных системах.

4. Рекомендовать ректорам и заведую-
щим кафедрами экономико-географического 
профиля российских университетов:

 � остановить процесс ликвидации, сли-
яния и перепрофилирования кафедр 
экономико-географического профиля 
в университетах страны как стратеги-
чески неверный;

 � для повышения общегеографической 
культуры у выпускников университе-
тов, их знаний территориальной органи-
зации российского общества расширить 
преподавание экономико-географиче-
ских дисциплин и усилить присутствие 
экономико-географов в основных обра-
зовательных программах высшего про-
фессионального образования;

 � при разработке учебных планов по 
подготовке бакалавров и магистров по 
направлениям «География». «Эколо-
гия и природопользование», «Карто-
графия» предусмотреть в вариативной 
части практикоориентированные эко-
номико-географические дисциплины, 
усиливающие конкурентные преиму-
щества выпускников на рынке труда;

 � в рамках основной образовательной 
программы по направлению «Гео-
графия» разрабатывать и внедрять в 
учебный процесс магистерские про-
граммы в сферах «Региональная по-
литика и управление территориаль-
ным развитием», «Геоурбанистика и 
планирование городского развития», 
«Стратегическое и территориальное 
планирование»; 

 � всемерно поддерживать периодиче-
ские издания экономико-географи-
ческого профиля, обращая особое 
внимание на качество публикаций, их 
актуальность и научную значимость; 

 � поощрять выступления экономико-
географов в печатных и электронных 
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