
—  1 9 —

Р У С С К И Й  И Н С Т И Т У Т
ПОЛ

ИТИКА ИНТЕЛ
Л

ЕКТА

тых людей это вопрос престижа – выделять деньги уни�

верситетам. Наиболее известным университетам при�

своены имена их основателей (Гарвард, Йель, Стэн�

форд, Дьюк). В других случаях имя богатого спонсора

увековечивают, называя его именем один из корпусов

университета;

– довольно распространенным источником средств

является спорт. В XX веке вдруг оказалось, что универ�

ситет может стать знаменитым, имея успешную фут�

больную или баскетбольную команду. Университет мо�

жет получить огромные доходы от продажи билетов на

игры, от продажи прав на телевизионную трансляцию,

от продажи одежды со спортивной символикой и т.д. За

пределами США спорт отделен от школы. Поэтому та�

кой источник доходов больше нигде не существует. Не�

ожиданным следствием этого оказался тот факт, что в

США наиболее популярными университетами стали не

те, где высокий уровень образования, а те, у которых

наиболее успешные спортивные команды.

В силу множества источников дохода ни бизнес, ни
правительство не контролируют университеты в полной
мере. В этом залог автономности университетов. Как это

преобразуется в интеллектуальную продуктивность и

интеллектуальное доминирование в мире? Во многих

областях американские университеты борются за при�

влечение самых известных и продуктивных профессо�

ров, и, как правило, они в состоянии предлагать им

большее жалование и большую независимость для реа�

лизации своих идей.

Другой ключевой момент – внутренняя структура:

американские университеты имеют множество про�

фессоров в каждой области. Это отличается от тради�

ционной европейской системы – «на каждую специ�

альность по одному профессору». Американские уни�

верситеты стремятся создавать крупные кафедры со

многими профессорами в одной области: это смещает

центр власти от руководства университета к кафед�

рам. Таким образом, кафедры становятся центрами ин�
новаций.

Американская система заняла лидирующие позиции

в мире после Второй мировой войны. Отчасти это про�

изошло из�за уничтожения университетов Германии

(нацистами и войной). Соединенные Штаты извлекли

из этого выгоду, приняв на работу лучших профессо�

ров�эмигрантов. Многие сегодняшние американские

профессора являются их учениками.

Но 1945 год был также тем временным рубежом, ког�

да образование в американских университетах стало

массовым: процент молодежи, обучающейся в универ�

ситетах, возрос с 10 до 60 процентов на сегодняшний

день. Это обусловило потребность в большем количестве
университетов, преподавателей и, следовательно, в
структурах, поощряющих инновации. В противополож�

ность этому, например, французские университеты бы�

ли ограничены централизованной структурой. А бри�

танские университеты, хотя и обладали большой долей

внутренней автономии, попадали под все большее дав�

ление правительства как едва ли не монопольного ис�

точника финансирования. ��
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ВСША академичес�

кие ученые ведут

весьма изолированную

от общества жизнь, и я
не вижу никаких призна�
ков непосредственного
влияния университетов
на общество.

В ежедневном обсуж�

дении актуальных для

общества тем академи�

ки почти не принимают

участия. Это обусловле�

но, возможно, тем, что

обществу порой сложно

понять важность ре�

зультатов гуманитарных

исследований. В Амери�

ке по�прежнему есть так

называемые интеллек�

туалы – выходцы из

академической среды,

которые пишут для ши�

рокой публики. Но их

очень немного, потому

что научное сообщество

отрицательно относится

к такого рода занятиям

и специалистам бывает

сложно совмещать на�

писание академических

и публицистических

текстов. Большинство

ученых пишут для науч�

ных журналов, которые

никто, кроме других

ученых, не читает.

Своими потенциаль�

ными читателями уче�

ные считают тех, кто уже

преуспел в их собствен�

ной науке. Они общают�

ся на специальном язы�

ке, который не понятен

широкой публике, и те

проблемы, которые за�

нимают их умы, часто

далеки от проблем, за�

нимающих головы

обычных людей. Науч�

ное сообщество обречено
на дальнейшую изоля�
цию. Есть люди, которые

хотели бы наладить

связь между научным

сообществом и широки�

ми массами, но общая

тенденция, которая на�

блюдалась в течение

прошлого столетия, бы�

ла обратной – научное
сообщество старалось за�
мкнуться само в себе.

Сегодня публикации

в обычных журналах не

принесут ничего вашей

научной карьере, пото�

му что эти журналы ре�

дактируют не ученые, а,

стало быть, эти публи�

кации не будут прини�

маться во внимание на�

учным сообществом.

Так что особой мотива�

ции для ученых участ�

вовать в общественной

жизни нет.

Одновременно растет
уровень недоверия к уче�
ным со стороны общест�
ва. Американские пра�

вые постоянно рисова�

ли образ ученого как че�

ловека далекого от ре�

альной жизни, от про�

блем обычных людей. К

тому же внутренние

распри научного сооб�

щества, когда ученые

постоянно грызутся

между собой, не повы�

шают их престижа. Все

это привело к тому, что

представители научного

цеха постепенно стали

покидать общественные

дебаты. ��
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