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He так давно на уровне 

правительства было заявле
но о кардинальной чистке в 
вузовских рядах. Предпола
галось провести ж е с т к у ю 
с и с т е м у лицензирования, 
после чего должно было ос
таться не более 2 0 0 высших 
учебных заведений по всей 
стране. 

В первую очередь распра
вой грозились многочислен
ным филиалам и непрофиль
ным факультетам в классиче
ских вузах. Но время идет, па
ника вроде поутихла, высшие 
учебные заведения одно за 
д р у г и м получают необходи
мые лицензии и разрешитель
ную документацию, а вопрос о 
закрытии, перепрофилирова
нии постепенно сходит на нет 
- по крайней мере в связи с 
р е о р г а н и з а ц и е й ни о д н о г о 
высшего учебного заведения в 
области пока не закрыто. 

Вообще ситуация, сложив
шаяся вокруг вузов, ненор
мальна изначально. Советская 
система, где все было услов
но-бесплатным и за высшее 
образование студент не пла
тил, могла эффективно суще
ствовать только в условиях го
сударственного распределе
ния. То есть государство фи
нансирует те специальности, в 

• которых нуждается. По закону 
большихчисел перераспреде
ление специалистов в масшта
бах страны в принципе долж
но установить равновесие 
между спросом на рынке тру
да и предложением вузов. Но 
реалии времени вносят свои 
коррективы. За те деньги, что 
официально получают врачи, 
учителя и прочие специалис
ты, работать и жить нельзя 
нигде - ни в городе, ни в дерев
не. Зарплата классических 
бюджетников определяются 
как классический инструмент, 
при этом отсутствуют реаль
ные потребности человека, ее 
получающего, и качественный 
состав кадров, готовых за нее 
работать. Но молодые люди 
все равно стремятся получать 
высшее образование. В ре
зультате специалисты есть, но 
государство не в состоянии 
э к о н о м и ч е с к и м и р ы ч а г а м и 
распределить их по отраслям 
и регионам, а рычаги, действу
ющие при советской системе, 
явно противоречат основопо
лагающим и неотъемлемым 
правам человека. 

С другой стороны, от систе
мы платного образования в 
постперестроечный период 
отказываться также не стали. 
Вузы стихийно стали эксплуа
тировать стратегию экстен
сивного развития,увеличивая 
и численность бюджетного, и 
численность платного приема. 
Стали открываться многочис
ленные негосударственные 
учебные заведения - сформи
ровался рынок на оказание 
услуг по получению диплома. 
К семи классическим вузам 
нашей области добавилось 
еще 11 филиалов не иванов
ских. В 2000 году - году, во 
многом знаковом для россий
ского высшего образования, -
число выпускников школ срав
нялась с числом тех, кто был 
принят в вузы (этосреднеро-
с и й с к и е показатели. Стоит 
учесть, что в Ивановской обла
сти они намного выше). В 2002 
году прием в вузы уже на 200 
тысяч человек превосходил 
выпуски из школ. Наряду с 
приемом на очное отделение 
рос и прием на заочное, кото-
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рый в 2002 году достиг 4 0 % от 
общего приема. На сегодняш
ний день ситуация вообще бо
лее чем абсурдна: в связи со 
спадом рождаемости в начале 
90-х годов вузы могут остать
ся без абитуриентов. 

Парадокс, но до настояще
го времени государство не
гласно поддерживало разду
тие вузовского образования, 
создание новых специальнос
тей, академий и университе
тов. Почему? Хорошо это или 
плохо для страны или отдель
но взятой Ивановской облас
ти как центра студенчества? 

С точки зрения э к о н о м и 
ческого развития,однозначно 
плохо. Экономика региона не 
в состоянии переварить такое 
количество специалистов с 
высшим образованием. В осо
бенности это касается класси
ческих г у м а н и т а р н ы х с п е 
циальностей, а также новоис
печенных специалистов по на
правлению рекламы, психоло
гии, социологии и др. В то же 
время средние специальные 
учебные заведения «плачут» от 
нехватки абитуриентов, а ра
ботодатели оттого, что с каж
дым годом становится слож
нее подобрать рабочих на про
изводственные предприятия. 
В общем, закономерно: если 
каждый дурак может посту
пить в вуз, то какой, простите, 
дурак, не будет туда посту
пать. Ну а вместе с дипломом 
по окончании выпускник при
обретает и определенные пре
тензии на занятие должности. 

Но не все так плохо. Огром
ная студенческая масса, пожа
луй, особенно сильно сыграла 
на руку региону а период кри
з и с а . С поступлением в вуз 
вопрос трудоустройства пере
носится еще как минимум на 
пять лет. Выпускник школы, ко
торый пошел работать, - это 
взрослый человек с присущи
ми ему потребностями. Чело
век, который после школы по
шел учиться в вуз, по уровню 
сознания тот же школьник с 
присущим для этой категории 
ощущением несамостоятель
ности и, главное, полной под
чиненности. Немаловажно и 
то, что придание статуса сту
дента людям, которые изна
чально по уровню развития и 
способностям должны были бы 
учиться в ПТУ, снижает вероят
ность социального бунта в 
разы. Отсюда и такие неплохие 
показатели Ивановской облас
ти по России относительно 
уровня безработицы: студент 
дневного отделения, лишив
шийся подработки, остается 
студентом, не приобретая ста
тус безработного. Воттаким вот 
образом вузы, пусть и не напря
мую, а косвенно оказались га
рантом социального спокой
ствия ивановского региона. 
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