
 
Власть, бизнес и наука – это лебедь, рак и щука 

 
Олег ДЕСЯТКИН 
 

8 февраля – День российской науки, поэтому наш нынешний собеседник – 
ведущий специалист по научной работе Котласского филиала Санкт-Петербургского 
государственного университета водных коммуникаций, кандидат исторических наук 
Сергей Гладких. 

– Сергей Александрович, а что для вас означает этот день? 
– Для меня 8 февраля – день особенный. Ведь в отечественной истории это не только 

День российской науки. 104 года назад в этот день началась Русско-японская война, а ее 
изучение – главная тема моих научных исследований. Поэтому для меня эта дата глубоко 
символична. 

– А чем запомнился год минувший? 
– Он оказался весьма плодотворным. Опубликовал восемь научных работ – в Котласе, 

Архангельске, Вологде и Санкт-Петербурге. Многочисленные рецензии, предисловия, 
газетные публикации не в счет, поскольку это «побочный продукт» научного творчества. 
Принял участие в работе пяти научных мероприятий различного уровня – от регионального 
до международного.  

Главное, что удалось на местном уровне, – организовать научно-исследовательскую 
экспедицию по поиску малой родины Ерофея Хабарова. Экспедиция смогла подтвердить, что 
знаменитый землепроходец родился на территории современного Котласского района. 
Увековечение памяти великого земляка в наших краях – это уже задача местной власти. В 
этой связи интересно было прочесть в региональной прессе мнение, что котлашане умеют 
хранить память о своих героях-земляках. Позвольте, это как же «умеют», если о Хабарове 
узнали в прошлом году. А сколько таких имен еще неизвестно? Например, в прошлом году я 
приступил к составлению списка котлашан-участников Русско-японской войны, 
подразумевая под котлашанами людей, родившихся на территории нынешнего Котласского 
района. Сейчас их выявлено 35. Семеро из них – георгиевские кавалеры, в том числе один – 
Николай Алексеевич Дементьев – трижды георгиевский кавалер! А эти высшие боевые 
награды того времени просто так не давались. Считаю, что именно такие, невымышленные, 
люди – пример для молодежи.  

– Какую научную работу ведет филиал СПГУВК? 
– В настоящее время идет подготовка к III научно-практической конференции 

«Проблемы развития транспортной инфраструктуры Европейского Севера России», которая 
намечена на 29–30 марта. Думаю, ее результаты могут оказаться полезными и для нашего 
города... если ими кто-нибудь заинтересуется. Ведь не зря в научном мире сборники 
конференций именуют «братскими могилами». Так, в изданных нами сборниках материалов 
первых двух конференций присутствует немало новаторских идей, которые могли бы, 
например, помочь многострадальному Котласскому ПАТП. Но они не востребованы, 
поскольку наука, бизнес и власть – это лебедь, рак и щука. 

– Почему же сложилась такая ненормальная ситуация? 
– В первую очередь потому, что у нас совершенно не организовано взаимодействие 

власти и науки, а это напрямую сказывается на результативности работы ученых. Ведь 
ученые – это генераторы идей. Но они отнюдь не обязаны претворять свои идеи в жизнь: им 
некогда будет заниматься наукой. Воплощение идей на практике – это задача власти.  

А зачем ей «лишняя» работа? Поэтому у нас и существует колоссальный разрыв 
между возможностями науки и практическим применением научных знаний.  

– А каков научный потенциал нашего городка?
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– Может быть, кому-то покажется странным, но потенциал достаточно высок. В 
Котласе проживает полтора десятка кандидатов наук. Для небольшого города со статусом 
районного центра это весьма внушительный показатель. Приплюсуем десяток аспирантов – 
будущих ученых. А сколько ученых-котлашан проживает за пределами нашего города и 
согласны вернуться, если здесь будут созданы достойные условия для их труда? Но на это 
надежд мало. Котласские ученые работают в разных организациях и крайне разобщены. В 
результате наука как организованная социальная сила в городе в настоящее время 
отсутствует. 

– Можно что-либо изменить в ближайшее время? 
– В минувшем году я составил проект создания общественного ученого совета, но он 

дважды затерялся в бюрократических недрах городской администрации. Остается полагаться 
на систему высшего образования, где в основном и сосредоточен местный научный 
потенциал. Но сейчас эта система в кризисе из-за бесконечных реформ. И ситуация 
продолжает ухудшаться. Видимо, следует ожидать постепенного закрытия всех местных 
представительств и филиалов. 

Выход один – создание в Котласе института, входящего в структуру какого-либо 
крупного вуза, – университета или академии. Это обеспечит концентрацию 
интеллектуального потенциала местных научно-педагогических кадров и позволит не только 
сохранить в городе высшее образование, но и развивать фундаментальные и прикладные 
научные исследования. 

– Что же мешает реализации проектов в сфере науки? 
– Главная причина кроется в отсутствии исторического мышления – и у руководства 

страны, и у муниципальной власти, и у подавляющего большинства граждан. Мы регулярно 
наступаем на одни и те же грабли. И эту проблему быстро не решить. Нужно воспитывать 
новые поколения на уважении к прошлому и на знании прошлого. Ведь там опыт поколений 
предков и готовые рецепты для решения любой проблемы. И не надо, натужно пыхтя, 
изобретать велосипед. Нужно всего-навсего знать историю и уметь применять эти знания на 
практике. И тогда все у нас получится. 

 




