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тие в условиях трансформации региональных вузов – немаловаж-
ная задача.  
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В статье речь идет о регио-
нальной политике в высшем образо-
вании и необходимости создания 
опорных региональных университе-
тов.  
  

Основные проблемы, с которыми сталкивается российское 
высшее образование [1, С.15-16], а в частности в регионах, носят 
во многом противоречивый характер. С одной стороны, необхо-
димо решать социальные и экономические задачи, в том числе в 
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условиях ресурсного дефицита удовлетворять массовый спрос на 
образовательные услуги, при этом необходимо также принимать 
во внимание неравномерность и разнородность направлений со-
циально-экономического развития регионов, обусловленную ис-
торическими, географическими и демографическими особенно-
стями. Решение этих задач предполагает значительную диверси-
фикацию образовательных и учебных программ, либерализацию 
управления и активное развитие связей с местным сообществом. 
С другой стороны, по мере все большего влияния региональных 
факторов на развитие высшего профессионального образования 
(ВПО) возникает угроза нарушения целостности всей системы 
ВПО России и снижения качества и эффективности результатов 
ее функционирования. Одной из основных задач остается сохра-
нение единства российского пространства высшего образования. 

Следует отметить, что российская система ВПО историче-
ски сложилась как весьма высокоцентрализованная, что оказыва-
ло влияние и на механизмы финансирования, и на институты 
обеспечения качества, и на кадры и повышение их квалификации. 
Несмотря на отдельные позитивные примеры, на сегодняшний 
день в стране практически отсутствует сотрудничество вузов с 
регионами. Таким образом, формирование обоюдной обоснован-
ной мотивации к сотрудничеству с местным сообществом до сих 
пор остается нерешенной задачей, не подкрепленной политиче-
скими инициативами.  За период с 1995 по 2005 г. прирост числа 
вузов в России на 40% был обусловлен главным образом ростом 
количества негосударственных учреждений. Их число за этот пе-
риод увеличилось в 2,1 раза, число государственных и муници-
пальных вузов за это время увеличилось лишь на 15% [2, C.114] 

Доминирующей реакцией системы на растущий спрос на 
образование стало не создание новых вузов, а расширение сферы 
и объема деятельности старых. Расширение вузов происходило в 
значительной степени за счет создания региональных сетей фи-
лиалов и представительств. Естественно, развитие филиалов и 
строительство новых вузов осуществлялись главным образом в 
наиболее экономически развитых субъектах РФ (в Тюменской 
области, Республике Саха (Якутия), Екатеринбургской, Нижего-
родской и Самарской областях). Создание новых вузов и особен-
но филиалов в условиях хронического дефицита государственных 
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средств осуществлялось главным образом под воздействием сти-
хийных рыночных механизмов и диктовалось скорее моментным 
спросом на экономические и юридические специальности, чем 
долгосрочной кадровой политикой и прогнозами социально-
экономического развития федерального правительства. «Образо-
вательный бум», на протяжении которого численность студентов 
возросла в два с половиной раза в период с 1995 по 2005 г., также 
затронул и столицу, и регионы. Доля студентов, обучавшихся в 
Москве, в общей численности российских студентов изменилась 
незначительно с 18,2% в 1995/1996 учебном году до 17,0% в 
2005/2006. Однако при этом заметно изменилась структура сту-
денчества. По оценке министра образования В.М. Филиппова, 
доля иногородних студентов в элитных московских вузах сокра-
тилась с 75 до 26%. По другим данным доля иногородних студен-
тов в общей численности студентов составляет в среднем около 
40%, однако она тем больше, чем меньше город. Это говорит о 
том, что жители большинства малых городов, где нет вузов, для 
получения образования предпочитают не уезжать далеко от дома, 
в большие города, а учиться в тех близлежащих малых городах, в 
которых вузы есть. Существенно увеличился вес регионов в под-
готовке аспирантов и докторантов. За период с 1995 по 2005 г. в 
России число организаций, ведущих подготовку аспирантов, уве-
личилось на 139, вместе с тем число московских организаций 
уменьшилась на 5. За этот же период численность аспирантов в 
целом по России выросла в 2,3 раза (с 62 317 до 142 899 человек), 
в Москве – в 1,8 раза (с 24 153 до 43 037 человек). С 1995 по 2005 
г. число организаций, ведущих подготовку докторов наук, в Мо-
скве практически не изменилось (183 организации в 1995 г., 182 – 
в 2005 г.), в целом же по России число организаций, готовящих 
докторов наук, увеличилось с 384 до 535 [2, C.115].  

Таким образом, регионализация дала возможность в услови-
ях снизившейся вертикальной мобильности учащихся фактически 
удовлетворить спрос на образование в регионах, расширяя воз-
можности обучения на местах, что особенно важно для молодежи 
из бедных семей. Одновременно с этим либерализация образова-
тельных стандартов и автономизация управления вузами привели 
к диверсификации программ подготовки по вузам и регионам.  



 19 

Можно сказать, что с одной стороны  она позволила вузам 
адекватно отреагировать на потребности регионального спроса и 
рынка труда в соответствии со своими возможностями. С другой 
стороны, сокращение как вертикальной, так и горизонтальной 
мобильности ППС, особенно в связи с исчезновением прежней 
системы повышения квалификации и профессионального роста, 
замкнутость региональной академической элиты и ее вынужден-
ная оторванность от национальных научно-образовательных цен-
тров не могли не сказаться на качестве обучения. По результатам 
масштабной проверки около 1% региональных вузов и филиалов 
было закрыто [2, C.116]. 

Следует отметить, что региональная политика в сфере выс-
шего образования должна занимать особое место в системе госу-
дарственного регулирования социально-экономического разви-
тия. Сложность региональной политики в сфере высшей школы 
объясняется тем, что региональная экономическая политика ос-
нована на точках роста, а социальная – на стремлении выравни-
вания региональных различий. Высшая школа оказывает как 
прямое воздействие на экономическое развитие регионов (через 
подготовку квалифицированных кадров), так и косвенное (через 
наращивание интеллектуального потенциала). Современная тер-
риториальная организация высшей школы России не соответству-
ет в полной степени ни национальным, ни региональным интере-
сам. Государственные интересы предполагают более активного 
государственного регулирования пространственного развития 
высшей школы. Модернизация экономики страны невозможна 
без модернизации территориальной организации высшей школы, 
без создания пространственно упорядоченного опорного каркаса 
центров высшего образования. Современное образовательное 
пространство – сложная многоуровневая иерархически упорядо-
ченная система, в которой происходит процесс стратификации. 
На самом высоком уровне – два национальных университета: 
Московский и Санкт-Петербургский, имеющие общенациональ-
ное значение и особую миссию. На втором уровне «федеральные 
университеты, призванные быть «локомотивами» развития мак-
рорегионов. В настоящее время федеральные университеты име-
ются во всех федеральных округах, кроме Центрального. Попыт-
ка обрести статус федерального университета Воронежским го-
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сударственным университетом оказалась неудачной. Вместе с 
тем создание пространственного опорного каркаса системы выс-
шего образования страны предполагает создание подобного уни-
верситета и в Центральной России. В 2011 г. обсуждался вопрос о 
формировании федерального университета в Тюмени. Общее 
число федеральных университетов в связи со значительными 
размерами территории федеральных округов может достигнуть 
14-15. На третьем уровне – национальные исследовательские 
университеты, которые, с одной стороны, играют важную роль в 
развитии определенных отраслей экономики, с другой – высту-
пают важным фактором инновационного развития регионов. В 
2016 г. в стране функционировало 29 вузов подобного типа. На-
циональные исследовательские университеты пока не сформиро-
ваны в Дальневосточном, Северо-Кавказском федеральных окру-
гах. Маловероятно, но нельзя исключать в перспективе формиро-
вания подобного типа учебного заведения в Севастополе [3, C.82]. 

В настоящее время происходит формирование новой «стра-
ты» – опорных региональных университетов, признанных спо-
собствовать ускоренному социально-экономическому развитию 
как регионов, так и центров их локализации. Их профиль должен 
в максимальной степени соответствовать современной и перспек-
тивной специализации регионального хозяйства. В январе 2016 г. 
на конкурсной основе были определены первые 11 вузов данного 
типа. Региональные опорные университеты были созданы в Цен-
тральном (Орел, Воронеж, Кострома), Приволжском (Киров, Са-
мара, Уфа), Южном (Волгоград, Новочеркасск), Уральском (Тю-
мень), Сибирском (Омск, Красноярск) федеральном округах. Не 
сформированы региональные университеты в федеральных окру-
гах, требующих ускоренного инновационного экономического 
развития (Дальневосточном, Крымском, Северо-Западном, Севе-
ро-Кавказском). Инициатива формирования подобных вузов, по 
мнению Министерства образования и науки, должна исходить из 
регионов. Однако это противоречит национальным интересам 
страны. Государство должно проводить активную региональную 
политику в сфере высшего образования. В первую очередь по-
добная активная политика должна проходить именно в вопросах 
формирования региональных опорных университетов. Для боль-
шинства регионов наличие сильного университета – основное ус-
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ловие инновационного развития. Принципы формирования опор-
ных региональных университетов нуждаются в изменении. Цель 
региональных опорных университетов – не уменьшение числа 
вузов путем объединения разнородных высших учебных заведе-
ний, а создание качественно новых научно-образовательно-
инновационных систем, способных заметно ускорить социально-
экономическое развитие регионов. Новая региональная экономи-
ческая политика, проводимая в России, нуждается в новой регио-
нальной политике в сфере высшего образования [3, C.83]. 
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