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Процесс глобализации, который все активнее набирает обороты, максимальная поли-
тизация практически всех сфер общественной жизни, выявление и появление новых поли-
тических интересов на международной арене - пожалуй так можно охарактеризовать со-
временный мир. В условиях постоянно меняющегося мира, интеллектуальная среда также
подвержена трансформации, она должна быть адаптирована в существующих реалиях, от-
вечать заданным требованиям нового времени. Иными словами, интеллектуальная среда
и политика тесно связаны. В связи с этим, актуальность темы исследования не вызы-
вает сомнений - в настоящее время, вряд ли можно представить их как самостоятельных,
независимых друг от друга, компонентов. Целью данного исследования является анализ
влияния власти на развитие интеллектуального потенциала страны, также рассматрива-
ется какую роль наука и образование играют в укреплении внешней и внутренней поли-
тики. При исследовании феномена интеллектуальной среды как фактора политического
были использованы следующие методологические подходы: политологический, структур-
но-функциональный и системный.

Интеллектуальная среда является неотъемлемым фактором политического. Но, преж-
де чем перейти к непосредственной теме исследования, нужно провести краткий экскурс
о самом понятии «политического». Итак, «политическое» (нем. «Das Politische») - это суб-
стантивированное прилагательное, которое появилось в 1932 году, благодаря немецкому
философу К. Шмитту. В своей работе «Понятие политического» (нем. «Der Begriff des
Politischen»), автор раскрывает фундаментальный характер данного термина, объясняя,
в чем же, собственно, разница между политикой и политическим. Если под политикой мы
понимаем осуществление деятельности государственной власти (внутригосударственные
и внешние отношения между субъектами и объектами власти) и решение вопросов об-
щественно-государственной жизни, то понятие «политическое» Карл Шмитт определяет
следующим образом: «Политическое было, есть и будет тогда, когда есть разделенное меж-
ду собой по принципу «друг-враг». Политическое есть там, где есть государство. Главный
принцип разделения - это разделение врагов.»[3]

По мнению отечественных политологов, политическое - это прежде всего то, что само
общество понимает под политикой, а не целостную систему с определенным, четко сфор-
мированным набором политических параметров. [1] Стоит отметить также и исследова-
ние К. Лефора, который утверждает, что политическое - это выстраивание определенной
системы: здесь происходит объединение социального.[2] По мнению данного автора, абсо-
лютно все социальное-все формы какой-либо общественной деятельности так или иначе
связаны с политикой. Ну и абсолютно очевидно, что интеллектуальная среда является
неотъемлемым фактором политического.

Итак, власть влияет на науку, на развитие интеллектуального потенциала страны -
целесообразно, в связи с этим, выделить несколько ключевых аспектов:

1. Один из основополагающих - политический аспект. Финансирование фундаменталь-
ной науки со стороны властей с целью дальнейшего развития научно-образовательной
среды, а в идеале - технологический прорыв, который будет способствовать укреплению
международных отношений. Из этого фактора выливается уже следующий положитель-
ный момент - создание и поддержание благоприятного имиджа страны. Государство ста-
новится «желанным союзником», а также «продавцом науки» (к примеру, организация
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международных научных проектов, коллабораций; создание масштабных исследователь-
ских центров как установки «MegaScience»). Для безопасности данный фактор тоже яв-
ляется весьма значимым - а) обеспечение науки заказами со стороны военных сил; б) чем
выше уровень научно-технического потенциала страны, выше уровень качества (в данном
случае, имеется в виду именно оборонная промышленность) военной техники, тем ниже
фактор риска нарушения безопасности в случае внезапного нападения, терроризма и т.д.

2. Управленческий аспект. Здесь выходит на первый план реформирование системы
образования и науки, воспроизводство и актуализация качественно нового научного зна-
ния (новаторство высшей школы). Также уместно добавить такой фактор как интеграция
науки, образования и производства - без этого вряд ли можно представить современное
государство в условиях постоянно меняющегося мира. Ну и наконец - контроль: власть
должна не только всячески способствовать укреплению интеллектуальной среды, но и
контролировать, грамотно расставляя политические приоритеты.

3. Последним аспектом влияния политики на научно-образовательную среду являет-
ся материальное и техническое обеспечение. К финансово-хозяйственному аспекту можно
отнести организацию грантов, стипендий, мотивационное премирование молодых ученых;
также уместно отнести сюда строительство технопарков, исследовательских центров, фи-
нансирование международных взаимообменов научными кадрами (командировки для на-
ращивания зарубежного опыта, стажировки).

Как власть влияет на науку, так и наука влияет на власть. Тут во главу угла ставят-
ся такие приоритеты как борьба за научную автономию, борьба за безопасность и мир
(к примеру, использование ядерного оружия, создание вакцины против вирусов в эпоху
пандемии и т.д.), отстаивание интересов научного сообщества на международной арене.
Интеллектуальная среда государства может функционировать как политический инсти-
тут, как форма власти; осуществлять контроль, практически полностью курируя научно-
образовательные процессы внутри государства. Это понятно и правильно, ибо развитие
интеллектуальной среды - это просвещение, перспективы экономического роста и соци-
ального благосостояния. Иными словами, это «мягкая сила» государства, где жесткий
властный диктат невозможен, да и неприемлем. Привлечение иностранных «мозгов» для
взаимообмена опытом, для укрепления дальнейшего международного сотрудничества яв-
ляется неотъемлемым фактором «мягкой силы» государства. Именно взаимодействие этих
двух факторов - научного потенциала и власти, могут способствовать благоприятному
развитию страны.
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