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Любая попытка анализа и осмысления
сложнейших проблем современного уни�
верситета, как правило, выводит на его ро�
довую сущность – «универсальность» – и,
увы, замыкается на ней. Соотнесение уни�
верситета с процессами глобализации мира
и становления информационной цивилиза�
ции, с философией «академического капи�
тализма» и историческими вызовами рос�
сийской трансформации так или иначе до�
минирует на дискурсивной арене [1–3].
Разумеется, только университет в этом ка�
честве способен обеспечить воспроизвод�
ство и развитие современных форм
жизни и деятельности человека, слож�
ность которых непрерывно возраста�
ет, что, в свою очередь, предполагает
неуклонное раздвижение горизонтов
познания, мира технологий и культу�
ры (в том числе культуры демокра�
тии), вновь и вновь выводя на тему
универсальности функций универси�
тета как социально�культурного
института. Именно университет, бу�
дучи глобальным механизмом аккуму�
ляции культуры и ее селективного
развития, играет ключевую роль в
процессах конструирования и проли�
ферации как всех без исключения ти�
пов и форм деятельности, так и всех
типов и форм социальной идентично�
сти (профессиональной, культурной,
политической, гражданской). Однако
при всей универсальности миссии уни�
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верситета его деятельность строится в рам�
ках конкретных условий «здесь и сейчас»,
в контексте специфики вызовов и запросов,
перед которыми стоит тот или иной конк�
ретный вуз.

О мере универсального и специфи�
ческого в миссии университета
Мне уже приходилось подчеркивать,

что формы бытия университета в регионе:
целевые ориентиры и спектр его образова�
тельной деятельности, научно�познава�
тельные горизонты и даже экономическая
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практика – определяются идентичностью
социально�культурной среды его функци�
онирования [4]. В этом плане особенно спе�
цифичен кавказский регион – здесь едва ли
не главной доминантой в деятельности уни�
верситета становится тема рациональной
социализации и поддержания социальной
солидарности, гражданского единства и
демократического участия в общественной
жизни на сложной основе культурного
многообразия. Осознается и учитывается
ли это в российской внутриполитической
практике и в стратегиях модернизации си�
стемы образования в России? Декларатив�
но – да, о «кавказской специфике» заявля�
ется практически на всех уровнях государ�
ственного управления. Однако в реально�
сти (на практике) любой университет,
независимо от особенностей социально�
культурного топоса его функционирова�
ния, подчинен унифицированным требова�
ниям к своей деятельности и обязан следо�
вать столь же общим и унифицированным
принципам и правилам управления. В этом
контексте наши размышления будут посвя�
щены способам и механизмам выявления и
нейтрализации противоречий между еди�
ными/универсальными принципами и фор�
мами организации деятельности и управле�
ния российским вузом, с одной стороны, и
требованиями к вузу, вытекающими из спе�
цифики региона, – с другой. Иначе говоря,
речь идет о целостной, системной страте�
гии регионального вуза. Ключевая идея
этой стратегии – учет «дуалистичности»
культурной среды бытования нацио�
нальных регионов – сосуществования,
столкновения, борьбы, соединения/синте�
за здесь современных и традиционалист�
ских институтов, ценностей и норм, что
обусловлено в том числе и особенностями
постсоветской трансформации России [5].

Дело в том, что ситуация, в которую
поставлены региональные вузы, как бы к
этому ни относиться, определяется прак�
тически всеми перипетиями российской
политико�экономической и социально�

культурной трансформации на протяжении
последних 20–25 лет. Хорошо известно, что
это был период глубоких трансформаций
во всех сферах жизни общества – эконо�
мической, социальной, политической и
культурной. Однако упускается из виду и
практически никак не учитывается в госу�
дарственной образовательной политике,
что это был и период резкой социально�
экономической и культурной дифференци�
ации между регионами страны. В этом пла�
не наиболее сложной и проблемной явля�
ется ситуация в Северо�Кавказском регио�
не, который и сегодня остается средоточи�
ем кризисных явлений и деструктивных
тенденций.

Все это и многое другое приходится
учитывать в стратегии развития региональ�
ного университета. Нужно принять во вни�
мание и то обстоятельство, что линии со�
циальных разломов и напряженности в со�
временной России пролегают не только по
этническим или региональным границам
(как принято думать), но и внутри каждого
региона. Более того, внутри каждой этни�
ческой группы или местного социума мож�
но обнаружить секторы как современной,
светской, рационалистической и глобалист�
ской культуры, так и традиционалистской,
фундаменталистской, мифологической и
этноцентристской культуры, что, безус�
ловно, требует учета в практике функцио�
нирования «местного» вуза.

Еще раз о кавказской специфике:
цивилизационный вызов

системе образования
Северный Кавказ как пограничный ре�

гион России, находящийся на стыке раз�
личных геополитических и культурно�ци�
вилизационных ареалов, пока так и оста�
ется (вероятно, еще долго останется)
объектом попыток различных внешних сил
воздействовать на культурные предпочте�
ния местного населения и, таким образом,
на общую ситуацию в регионе, а в конеч�
ном итоге – на ситуацию в России. На по�
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ложение в регионе влияет груз нерешен�
ных проблем прошлого – от последствий
кавказской войны и сталинской депорта�
ции народов до незавершенности процес�
сов модернизации. На них накладываются
новые вызовы эпохи – эффекты экономи�
ческой, политической и культурной гло�
бализации мира, что порождает противо�
речие между необходимостью соответ�
ствовать требованиям открытого и конку�
рентного мира современности, с одной сто�
роны, и потребностью в сохранении своей
культурно�исторической идентичности –
с другой. К тому же возрастающая интен�
сивность и многообразие связей с окружа�
ющей экономической, социально�полити�
ческой, информационной средой привно�
сят в процессы регионального развития
элементы неопределенности и непредска�
зуемости. В этой ситуации решающим ус�
ловием позитивных исторических перспек�
тив является прежде всего выработка мо�
дели социализации вступающих в жизнь
поколений, их ценностные ориентиры и
компетенции, а значит, уровень и  каче�
ство их образования.

По сути, речь идет о создании условий,
необходимых для того, чтобы основные
общественные процессы в российских ре�
гионах (прежде всего – в таком сложном
регионе, как кавказский) получили «цент�
ростремительную» (с вектором на консо�
лидацию в единую российскую граждан�
ско�политическую нацию) и модернизаци�
онную направленность. Так заявляет о себе
целый пласт проблем, требующих учета и
отражения в стратегиях развития россий�
ского образования.

Модернизационные процессы в стране,
к сожалению, разворачиваются крайне
медленно. Но даже если удастся придать
им более высокий темп в целом по России,
очевидно, что в регионах они с неизбежно�
стью будут разноскоростными в силу боль�
шого различия «в стартовых условиях».
Чтобы переломить эту тенденцию, т.е. сти�
мулировать ускоренную модернизацию в

«проблемных» регионах, а также выход
регионов на инновационный вектор, требу�
ются механизмы, опирающиеся прежде
всего на региональные вузы.

Таким образом, в условиях современ�
ной России, в частности, в таком регионе,
как Северный Кавказ, университет являет
собой не столько образовательную (науч�
но�образовательную) «единицу», сколько
социально�культурный инструмент целе�
направленной политики. К сожалению, се�
годня он таковым пока еще не осознается и
не признается, если следовать букве рос�
сийских государственных нормативов орга�
низации и регулирования вузовской дея�
тельности. Реальное же требование жизни
таково: положение и функции классичес�
кого университета в современном россий�
ском регионе возрастают, вуз объективно
превращается в центр образования, науки,
культуры, технологического роста, граж�
данской активности и инновационного эко�
номического мышления. Иначе говоря, ре�
гиональный вуз должен стать узлом и пе�
рекрестьем всех усилий федеральных ор�
ганов по развитию региона. Это касается не
только научно�технологического развития,
здравоохранения или культуры, но и мо�
лодежной политики.

Дело в том, что нарастающее отстава�
ние региона от среднероссийских экономи�
ческих показателей свидетельствует об ог�
раниченных возможностях решения соци�
ально�экономических проблем региона
лишь экономическими методами, на что за�
частую делается упор в стратегиях разви�
тия страны. Отсюда возникают специфи�
ческие риски именно регионального харак�
тера: опасность нарастания маргинализации
и криминализации части общества, расши�
рения влияния религиозного радикализма
и национализма. Локализовать эти явления
в одночасье, оградить от них молодежь
практически невозможно, остается разве
что противопоставить всему этому притя�
гательную силу качественного образования
и региональной стратегии вуза.

Из жизни вуза
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Следовательно, региональное образова�
ние в современной России должно быть
выстроено таким образом, чтобы открывать
молодым путь к полноценному участию в
жизни общества, предоставлять своего
рода «лестницу социальных возможнос�
тей» для самореализации. Без выполнения
этого условия, мы убеждены, стабильность
на Северном Кавказе останется под вопро�
сом, а разговоры о воспитании молодежи
будут лишены практического смысла и ре�
альных оснований.

Подчеркнем еще раз: в полиэтничной,
многоконфессиональной и обремененной
социальными конфликтами среде Северно�
го Кавказа, к тому же в условиях  экономи�
ческого отставания и неразвитости рыноч�
ных инфраструктур, а также сосущество�
вания традиционных и современных соци�
альных укладов университет обретает осо�
бую роль в решении практически всего
спектра задач социокультурной модерни�
зации региона на основе синтеза ценностей
современности и национальных культур�
ных традиций народов региона. В этом
смысле региональный университет должен
воплощать в себе модель современного по�
ликультурного, эффективного и солидар�
ного общества, обеспечивающего простран�
ство рационального диалога на основе куль�
турной, социальной и политической консо�
лидации.

Все это требует нового взгляда на ста�
тус, структуру и функции регионального
вуза, а именно:

поиска оптимальных организацион�
ных форм деятельности, учитывающих
специфику условий его функционирования
и позволяющих в максимальной степени
удовлетворять актуальные и перспектив�
ные потребности личности, общества и ре�
гиона в качественном образовании;

создания условий для поддержания
содержания и качества образования на
уровне современных требований с учетом
ситуации, в которой он находится волей
исторических обстоятельств;

максимально широкого сотрудниче�
ства с ведущими российскими и зарубеж�
ными университетами.

Подобная стратегия регионального уни�
верситета нацелена на то, чтобы на своем
«участке» реализовать задачи российской
системы образования по обеспечению на�
циональных интересов страны и интересов
каждого ее гражданина.

Общий смысл всех этих суждений, по�
лагаем, понятен: система образования в на�
шем сложном регионе остается, по сути,
единственным социальным институтом,
осуществляющим долгосрочное и универ�
сальное воздействие на молодежь в плане
консолидации общества и строительства
российской национальной идентичности.
Только на такой основе можно продвинуть�
ся к гармонизации внутреннего мира моло�
дых поколений, приблизиться к удовлет�
ворению:

потребностей личности – в совре�
менном высококачественном профессио�
нальном образовании, самореализации и
творчестве;

потребностей региона – в воспроиз�
водстве кадровых ресурсов, отвечающих
требованиям высокотехнологичной и дина�
мичной экономики, сочетающих професси�
онализм и предприимчивость;

потребностей общества – в разумном
сочетании социальных, культурных, нрав�
ственных традиций с инновациями и куль�
турной открытостью;

потребностей государства – в сво�
бодных, ответственных и активных граж�
данах�патриотах.

По существу, мы говорим здесь не
столько о роли системы образования в вос�
питании молодежи, сколько о пока не ис�
пользуемом потенциале этой системы вы�
ступить фактором стабильности в таком
сложном регионе, как Северный Кавказ, а
главное – механизмом интеграции социо�
культурной системы региона в российскую
цивилизацию.
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О государственной политике
развития региональных вузов

К сожалению, ярко выраженная специ�
фичность регионального вуза, погружен�
ного в сложную социально�культурную
среду, пока никоим образом не учитывает�
ся. Возможно, кто�то заподозрит нас в ре�
гиональном эгоизме, в попытках добиться
неких преференций. Вовсе нет. Мы исхо�
дим из принципиальной позиции, что про�
блемы и задачи университета на Северном
Кавказе и в любом другом регионе страны
необходимо осмысливать и решать в кон�
тексте общенациональных интересов стра�
ны. Речь идет о том, что необходимы диф�
ференцированные подходы к различным
вузам, к составу их задач, принципам и
формам их финансирования; в частности,
не может и не должно быть такой ситуа�
ции, когда вся вузовская жизнь подчинена
исключительно экономическим критериям
эффективности.

К тому же начатый ныне этап реформы
системы образования явно сулит, увы, се�
рьезные негативные последствия. Так, со�
кращение количества государственных
учебных заведений высшего профессио�
нального образования, сужая пути социа�
лизации молодых людей, может стать де�
тонатором новых осложнений в нашем ре�
гионе. Здесь остается лишь процитировать
тезис из Концепции модернизации россий�
ского образования на период до 2010 года,
который гласит: «Потенциал образования
должен быть в полной мере использован
для консолидации общества, сохранения
единого социокультурного пространства
страны, преодоления этнонациональной
напряженности и социальных конфликтов
на началах приоритета прав личности, рав�
ноправия национальных культур и различ�
ных конфессий, ограничения социального
неравенства». Этот справедливый тезис тре�
бует реального воплощения.

Другой пример – издержки ЕГЭ. Ныне
действующая практика поступления в вуз
не столько «изъяла» итоговую оценку под�

готовленности выпускников общеобразова�
тельных школ из ведения местных структур
и сообществ, сколько «погрузила» механиз�
мы отбора в вузы в местническую, коррум�
пированную среду. Отсюда вопиющие со�
циальные перекосы в распределении «пер�
воначального образовательного капитала» в
пользу имущих и влиятельных слоев насе�
ления, ведь результаты ЕГЭ испытывают
огромное давление традиционной культуры
в сельских районах («не обидим своих»),
властей всех форм (и власти капитала) и в
итоге оказываются нерепрезентативными.

Опаснейшим результатом системы ЕГЭ
в южных регионах стал и резкий «нацио�
нальный перекос» показателей успешнос�
ти обучения в школе, что так или иначе под�
талкивает отток русской молодежи из рес�
публик. Между тем можно было бы суще�
ственно умерить эти хорошо известные не�
гативные издержки, дав возможность
региональным вузам принимать в особом
порядке победителей и призеров предмет�
ных олимпиад, проводимых данным вузом.

И, наконец, как известно, в рамках реа�
лизации национального проекта «Образо�
вание» предусматривается концентрация
внимания государства на «избранных» ву�
зовских центрах. Вероятно, некоторая
дифференциация вузов неизбежна и оправ�
данна (в силу ограниченности ресурсов стра�
ны). Но если ныне действующий курс «осо�
бого внимания» к узкому кругу «ведущих
вузов» не будет дополняться эффективной
политикой развития региональных вузов,
то мы рискуем отбросить назад ту группу
вузов, на которых «стоят регионы», а зна�
чит – зиждется и развитие России.

К принципам региональной
образовательной политики

Изложенные обстоятельства дают ос�
нование ставить вопрос о государственной
стратегии долгосрочного развития регио�
нальных вузов, занимающих лидерские по�
зиции. Эта стратегия могла бы базировать�
ся на следующих принципах.

Из жизни вуза
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1. Понимание полити�
ческого и общенационально�
го характера задач государ�
ственной образовательной
политики в регионах. Цели,
задачи и содержание образо�
вательной политики Россий�
ской Федерации в регионах
являются частью общей стра�
тегии реализации курса на
социально�экономическую,
культурную и политическую
модернизацию страны.

2. Учет специфических
факторов, определяющих
ситуацию в каждом регионе. Например, для
Юга России важнейшими из этих факто�
ров являются: а) сохраняющаяся опасность
отставания, особенно Северо�Кавказского
региона, от общенациональных тенденций
экономического и общественного развития;
б) общая неустойчивость социально�поли�
тической ситуации и наличие угроз для бе�
зопасности и территориальной целостнос�
ти государства.

3. Включение образовательной поли�
тики в общий контекст региональной по�
литики Российского государства, т.е. в
стратегию создания условий консолиди�
рующего развития. Поскольку модерни�
зационный процесс в регионах России, как
уже подчеркивалось, с неизбежностью
является разноскоростным, необходимо
стимулировать его ускорение в наиболее
проблемных регионах, и именно на основе
вузов – центров технологического, эконо�
мического и культурного развития. В со�
временных условиях региональный уни�
верситет превращается в важнейший ре�
сурс общества, способный обеспечивать
процессы региональной модернизации, об�
щероссийской социокультурной консоли�

дации, вхождения в глобальное простран�
ство на основе эффективного международ�
ного сотрудничества.
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