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Статья  посвящена  проблемам формирования 
и развития высшего образования в Алтайском крае 
на протяжении полувека. Авторы обращают внима-
ние на более   позднее начало этого процесса  в срав-
нении с соседними регионами Западной Сибири, 
что  связано с запуском   масштабной индустриали-
зации Алтая  только в годы Великой Отечественной 
войны.  Индустриальная модернизация  СССР об-
условила формирование в стране с 1930-х гг. моде-
ли догоняющего образования. В рамках этой модели 
происходило становление  и развитие высшей школы 
в Алтайском крае. В статье выделяются три этапа это-
го процесса:  этап  1 (1941 г. — начало 1950-х гг.) — 
сеть вузов  проходит сложный процесс формирова-
ния и выживания; этап  2 (1950–1970-е гг.) — быстрое 
развитие  сети вузов в отраслевом и территориаль-
ном аспектах, наращивание их потенциала; этап 3 
(1980–1991 гг.) — стабилизация системы региональ-
ной высшей школы и исчерпание возможностей даль-
нейшего экстенсивного роста. Анализ статистических 
данных  развития научно-образовательного институ-
та   края  на исходном  и конечном рубежах  рассма-
триваемого периода показывает  динамику и масштаб 
происходивших  изменений.  На основе изученно-
го и обобщенного исторического материала  авторы 
пришли к следующим выводам: жесткое централизо-
ванное управление обусловило развитие региональ-
ной высшей школы в общем тренде догоняюще-
го образования, характерного для СССР;  несмотря 
на высокие темпы развития, высшая школа Алтая 
так и осталась на периферии высшего образования 
в Западной  Сибири, уступая крупным вузовским цен-
трам по ряду важнейших параметров;  накопленный 
в 1960–1980-е гг. потенциал  позволил краевой выс-
шей школе  пережить системный кризис  в 1990-е гг. 
и адаптироваться к новым историческим реалиям.

The article analyzes the problems of formation and 
development of higher education in the Altai Region for half 
a century. The authors note a rather late start of this process 
in comparison with the neighboring regions of Western 
Siberia which was caused  by  the launch of large-scale 
industrialization of Altai only during the Great Patriotic 
War. The  industrial modernization  of  the USSR  led 
to  the  formation of a “catch-up” model of education 
introduced in the country since the 1930s. Consequently, 
the process of  formation and development of higher 
education in the Altai Region took place in the framework 
of  this model. The  authors  identify  the  three  stages 
of  this  process. The  first  stage  lasted  from 1941  to 
the beginning of the 1950s, when the network of higher 
education institutions was going through a difficult process 
of formation and survival. The second stage began in 1950 
and ended in 1970, when the network of higher education 
institutions expanded rapidly in the sectoral and territorial 
aspects while building their capacity. The third phase (1980–
1991) includes the stabilization of the system of regional 
higher education and the exhaustion of the possibilities 
for any further extensive growth. The statistical analysis 
of higher education in the Altai Region   in the period under 
review shows the scale and dynamics of the changes taking 
place. On the basis of the research done, the authors came 
to the following conclusions: 1) the rigid and centralized 
management led to the development of the system of regional 
higher education within a general “catch-up” trend, which 
was characteristic of the Soviet Union; 2) despite the high 
growth rates, higher education of the Altai Region still 
remained on the periphery in Western Siberia, unable 
to compete with  the  large centers of higher education 
on a number of important parameters; 3) the potential 
of the higher education system, accumulated over the 1960–
1980s, allowed it to survive a systemic crisis in the 1990s 
and adapt to new historical realities. 
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Исследовательский интерес к этой теме обуслов-
лен ее актуальностью и   недостаточной изученно-
стью.  Исторических работ, посвященных развитию 
высшего образования в Сибири в послевоенный пери-
од,  немало, но в них, как правило, вузам Алтая уделяется 
второстепенное внимание. В 2000-х гг. появилась спра-
вочно-энциклопедическая литература обзорного харак-
тера, освещающая отдельные аспекты деятельности ал-
тайских вузов. Есть публикации, посвященные истории 
отдельных вузов [1–3].  Между тем  общий анализ раз-
вития  алтайской  высшей школы на протяжении срав-
нительно долгого периода  позволяет рельефнее уви-
деть  общее и особенное  в этом процессе.  

 Индустриальная модернизация  СССР обусловила 
формирование в стране с 1930-х гг. модели догоняю-
щего образования, для которого характерны  экстен-
сивный рост количества учебных заведений, кон-
тингента обучающихся и обучающих, подготовка 
квалифицированных кадров массовых профессий 
на основе апробированных знаний [4, с. 184] . В рам-
ках этой модели происходило становление высшей 
школы и  в Алтайском крае.

В довоенный период, когда индустриализация 
слабо  затронула  экономику  края,  высшая школа 
практически отсутствовала здесь. Организованные 
в 1930-х гг. два учительских института в Барнауле 
и Бийске не обеспечивали полноценное высшее об-
разование. Накануне войны (21 июня 1941 г.) был от-
крыт Барнаульский педагогический институт на базе 
учительского [5, с. 182].

Великая Отечественная война оказала стиму-
лирующее воздействие на развитие высшей школы 
за Уралом, в том числе  в Алтайском крае, прежде 
всего в связи с массовой эвакуацией  в сибирские го-
рода  промышленных предприятий, научных, куль-
турных учреждений и  вузов из  западных и цен-
тральных областей страны. На базе  эвакуированных 
в Барнаул Запорожского машиностроительного ин-
ститута и Пушкинского сельскохозяйственного ин-
ститута (Ленинградская область) были созданы два 
новых вуза: Алтайский машиностроительный инсти-
тут (1942 г.) и Алтайский сельскохозяйственный ин-
ститут (1943 г.) [6, с. 358]. Это вполне соответствовало 
местной специфике — быстрому росту промышлен-
ного сектора в условиях преимущественно аграрной 
специализации края.

При всех тяготах военного времени, резком со-
кращении общих затрат государственного бюджета 
на содержание высшей школы сосредоточение здесь 

на период эвакуации крупных ученых и высококва-
лифицированных преподавателей благотворно сказа-
лось на всех аспектах деятельности местных вузов.

После окончания войны долгосрочные интересы 
государства настоятельно требовали ускоренного раз-
вития  экономики и высшей школы в восточных регио-
нах страны, но основные силы и средства были броше-
ны тогда на скорейшее восстановление пострадавших 
от войны западных регионов страны. Поэтому первые 
послевоенные годы для всех сибирских вузов можно 
считать годами выживания. Большинство сибирских 
вузов было сосредоточено, помимо академического 
Томска, в таких крупных городах, как Новосибирск, 
Иркутск, Омск. Сложившаяся отраслевая структу-
ра алтайских вузов  не удовлетворяла растущие  по-
требности края в квалифицированных специалистах, 
обострившиеся к концу войны как из-за больших ка-
дровых потерь военного лихолетья, так и в связи  с ре-
эвакуацией специалистов в освобожденные районы. 
В 1945–1946 гг. в крае действовали пять небольших 
вузов, из них три педагогического профиля. В них об-
учалось всего 2158 студентов, из которых на дневном 
отделении — чуть больше половины [7, с. 29]. Среди 
преподавателей только 30 человек имели ученые сте-
пени  и звания [8, c. 211].

Полученных  в первый мирный год алтайскими ву-
зами 1,5 млн госбюджетных рублей было явно недоста-
точно не только для их развития, но и для нормального 
функционирования. В условиях кадрового и финансо-
вого дефицита, слабости материальной базы главной за-
дачей высших учебных заведений стало  элементарное 
сохранение контингента студентов и выпуск, пусть  ми-
нимальный, дипломированных специалистов. 

Большую роль в дальнейшем развитии высшего 
образования в стране сыграла реформа его централь-
ного управления. В 1946 г. Всесоюзный госкомитет 
по делам высшей школы был преобразован в союз-
но-республиканское Министерство высшего образо-
вания. С этого времени началось усиление региональ-
ного аспекта в государственном руководстве высшей 
школой [9, с. 75]. Перед министерством была постав-
лена задача упорядочения  отраслевой сети вузов и бо-
лее равномерного их размещения на территории стра-
ны, в том числе за Уралом. Со временем этот курс 
привел к общему укреплению материально-техниче-
ской базы вузов, закрытию слабых вузов и открытию 
перспективных новых, совершенствованию системы 
подготовки высококвалифицированных научно-педа-
гогических кадров.
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В 1950-х гг. на фоне происходивших в стране боль-
ших политических событий стали  открываться новые 
возможности для развития местной высшей школы. 
Они были обусловлены изменениями в стратегиче-
ском курсе политического руководства страны, пред-
усматривавшем теперь уже общее усиление реги-
онализации экономической и научно-технической 
политики государства. Провозглашенная в первой 
половине 1950-х гг. и акцентированная на ХХ съезде 
КПСС ориентация на ускоренное развитие экономи-
ческого потенциала восточных районов страны содей-
ствовала более динамичному развитию вузовской си-
стемы в сибирских регионах. 

Успешная реализация масштабной программы хо-
зяйственного освоения Сибири могла быть эффектив-
но осуществлена лишь на основе опережающего ро-
ста научно-технического потенциала. Требовались 
специалисты совершенно нового уровня, способные 
работать с новой усложненной техникой и передо-
выми технологиями. С этого времени был взят курс 
на приоритетное развитие вузов на востоке страны, 
что прямым образом сказалось на развитии и  крае-
вой высшей школы. 

Особо следует отметить программу освоения це-
линных и залежных земель. Она привлекала присталь-
ное внимание высшего партийно-государственного 
руководства страны  не только к ресурсным возможно-
стям Алтая, но и к его проблемам, среди которых осо-
бенно выделялась своей остротой проблема нехватки 
высококвалифицированных специалистов на промыш-
ленных, сельскохозяйственных предприятиях и в уч-
реждениях социального обслуживания населения.

Попытка решения кадровой проблемы за счет це-
левого направления в Алтайский край выпускников 
вузов из центральных регионов страны  не принесла 
положительных результатов, поэтому акцент в науч-
но-образовательной политике был закономерно пере-
несен на всемерное развитие местной высшей школы. 
С этого времени не только расширяется  сеть вузов, 
но и происходят качественные изменения в их струк-
туре, организации, кадровом и материально-техниче-
ском обеспечении. Объем материально-финансовых 
средств, выделенных из государственного бюджета 
на развитие высшей школы края, увеличивался год 
от года. Но в связи с опережающими темпами ро-
ста студенческого контингента, который увеличился 
к началу 1960-х гг.  более чем в 6 раз по сравнению 
с 1945–1946 уч. г. (с 2158 до 14688 человек), нехват-
ку учебных и лабораторных площадей по-прежнему 
испытывали все вузы края [10, с. 65]. 

Быстрее всего расширялась сеть педагогических 
вузов. С введением всеобщего обязательного семилет-
него образования в стране (с 1949 г.), а затем и восьми-
летнего (с 1958 г.), с увеличением числа средних школ, 
профтехучилищ и средних специальных учебных за-
ведений все более настоятельной становилась по-

требность в  учителях с высшим образованием. В свя-
зи с этим в 1953 г. учительские институты в Бийске 
и Горно-Алтайске были преобразованы в педагогиче-
ские, а в Барнауле учительский институт слился с пе-
дагогическим [8, c. 199]. При этом педагогические 
институты оставались небольшими учебными заве-
дениями, хуже других обеспеченными квалифици-
рованными преподавателями и основными фондами.

В 1954 г. в Алтайском крае открыт медицинский ин-
ститут (АГМИ). Это  явилось следствием целенаправ-
ленной образовательной политики советского госу-
дарства по расширению и равномерному размещению 
сети медицинских вузов по всем регионам страны в це-
лях  обеспечения местного  населения высококвалифи-
цированным  медицинским обслуживанием. 

Для организации кафедр нового института  прика-
зом Министерства здравоохранения СССР были на-
правлены опытные преподаватели из других меди-
цинских вузов страны, в том числе из Ленинграда, 
Куйбышева, Горького, Саратова. В свой первый учеб-
ный год профессорско-преподавательский состав вуза 
насчитывал всего 32 человека, из них один доктор ме-
дицинских наук и четыре кандидата наук. В 1960 г. со-
стоялся первый выпуск врачей из АГМИ. Несмотря 
на трудности организационного периода, преподавате-
ли и сотрудники института сразу включились в работу 
практического здравоохранения: проведение темати-
ческих семинаров и конференций, внедрение новых 
методов диагностики и лечения. Тематика первых на-
учных работ в АГМИ тесно увязывалась с проблемами 
краевой патологии (эхинококкоз, эндемический зоб, 
витаминные ресурсы Алтайского края и т.д.), к реше-
нию которых активно привлекались врачи-практики. 
В свою очередь клинические больницы края станови-
лись базой для учебной практики студентов и научной 
работы преподавателей мединститута [11].

С началом освоения целинных и залежных земель 
новый импульс в своем развитии получил Алтайский 
сельскохозяйственный институт (АСХИ), ставший 
опытной площадкой для масштабной эксперименталь-
ной и селекционной работы, базой массовой перепод-
готовки руководителей и специалистов сельскохозяй-
ственных предприятий, подавляющее большинство 
которых были практиками. Как и во втузах, здесь осу-
ществлялся переход к подготовке специалистов ши-
рокого профиля.

Ускорение промышленного развития сибирских 
регионов в 1950–1960-х гг. оказало непосредствен-
ное влияние на состояние высшего технического об-
разования в регионе. В эти годы отчетливо прояви-
лась тенденция к политехнизации образования (рост 
числа специальностей происходил почти во всех 
втузах). Этот процесс затронул и Алтайский инсти-
тут сельскохозяйственного машиностроения. 20 мая 
1959 г. решением правительства  он был преобразован 
в Алтайский политехнический институт (АПИ) [12]. 



72

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Обретение  статуса  политехнического  института 
дало мощный дополнительный импульс к его разви-
тию. Всего за несколько лет  были построены новые 
учебные корпуса, студенческие общежития, созда-
ны современные научно-исследовательские лабора-
тории, многочисленные мастерские и учебные ка-
бинеты. Научно-педагогические кадры института 
выросли не только количественно, но и качественно. 
Динамичное развитие АПИ обеспечивало массовый 
выпуск инженеров по многим специальностям, соот-
ветствующим профилю производительных сил края, 
что позволяло лучше удовлетворять кадровые потреб-
ности промышленности. Алтайский политехнический 
институт стал крупнейшим вузом края. Он  наладил 
разносторонние связи, в том числе в области приклад-
ных научных исследований и опытно-конструктор-
ских разработок, со многими промышленными пред-
приятиями  в крае и за его пределами. 

В 1950–1960-х  гг. ускоренными    темпами раз-
вивалось заочное и вечернее образование, особен-
но в высшей технической школе, что позволяло бы-
стрей и дешевле решать проблему кадрового дефицита 
в  регионах страны. Многие вечерние и заочные от-
деления со временем переросли в факультеты, отрас-
левой спектр подготовки специалистов непрерывно 
расширялся. Так, Рубцовский филиал АПИ в 1959 г. 
становится вечерним факультетом политехнического 
института. Позднее, в 1988 г., факультет был преобра-
зован в Рубцовский индустриальный институт (завод-
втуз). В 1959 г. в Бийске открыт вечерний факультет 
АПИ, спустя несколько лет к нему добавились заочное 
и дневное отделения. Со временем факультет преоб-
разуется в филиал АПИ, а в 1994 г. он обретает статус 
Бийского технологического института [12]. В становле-
нии Рубцовского и Бийского филиалов АПИ, в их раз-
витии до уровня автономных институтов исключитель-
но важную роль сыграли руководители  крупнейших 
организаций и предприятий Алтайского края, таких 
как АНИИХТ (ныне ФНПУ «Алтай»), Бийский хими-
ческий комбинат (теперь АО «ПОЛИЭКС»), Бийский 
олеумный завод, Рубцовский тракторный завод и др. 

Одновременно открывались учебно-консультатив-
ные пункты всесоюзных заочных институтов, неред-
ко на базе  крупных заводов. В 1954 г. был открыт 
Барнаульский филиал Всесоюзного заочного института 
текстильной и легкой промышленности, что позволи-
ло решить проблему подготовки специалистов для тек-
стильной и легкой промышленности Алтайского края 
и Сибири в целом. А в 1965 г. на базе учебно-консульта-
тивного пункта Всесоюзного заочного финансово-эко-
номического института (ВЗФЭИ), открытого в 1958 г., 
был создан филиал ВЗФЭИ. С организацией этого фи-
лиала было положено начало развитию на Алтае выс-
шего экономического образования, подготовке кадров 
в области промышленного производства и финансово-
банковской системы [13, с. 10]. 

Исторической вехой в развитии высшей школы 
на Алтае стало открытие классического — Алтайского 
государственного университета (АГУ) в 1973 г. Это 
было в общем тренде развития университетского об-
разования на востоке страны. В это время в Сибири от-
крылось сразу пять новых университетов. В Тюмени 
и Кемерове они возникли на базе местных пединсти-
тутов, в Красноярске — на основе университетского 
филиала, а Алтайский, как и Омский, государственные 
университеты были созданы, можно сказать, «с нуля» 
[14]. При этом трудно согласиться с утверждением не-
которых исследователей, что их открытие стало след-
ствием  личных амбиций руководителей регионов, от-
стаивавших право открыть «свой» университет

Действительно,  созданию новых университе-
тов в Сибири предшествовал сравнительно долгий 
период политического лоббирования этого проек-
та  местными властями в столице страны. В 1960-х гг. 
в Правительство СССР и ЦК партии поступало боль-
шое количество ходатайств от руководителей регио-
нов, которые обосновывали необходимость открытия 
новых университетов. Однако никто не отрицает спра-
ведливости их аргументации, исходящей из острой 
нехватки специалистов университетского профиля 
для комплексного развития территорий. 

Большую роль в становлении и дальнейшем раз-
витии Алтайского государственного университета сы-
грали научно-педагогические  десанты из Томского 
и Новосибирского государственных университетов. 
Прибывшие из Томска известные профессора и опыт-
ные преподаватели внесли решающий вклад в орга-
низацию прежде всего гуманитарных факультетов, 
а молодые ученые из Академгородка — в открытие 
физико-математического факультета. Алтайский го-
сударственный университет с момента своего возник-
новения начал оказывать влияние  на  формирование 
особого социокультурного пространства в краевом 
центре, который с этого времени стал университет-
ским городом. АГУ с самого начала установил тесные 
научные контакты  не только с ведущими универси-
тетами Сибири, но и с академическими институтами 
СО АН СССР, что способствовало  быстрому наращи-
ванию его научного потенциала.

В 1974 г. был открыт еще один  отраслевой вуз — 
Алтайский государственный институт культуры, гото-
вивший специалистов искусства и культуры не только 
для Алтайского края, но и для всей Западной Сибири 
и восточных областей Казахстана. 

Таким образом, на протяжении 1950–1970-х гг. 
происходило экстенсивное развитие региональной 
высшей школы. В 1970-х гг. сложилась многопро-
фильная система высшего образования в Алтайском 
крае, вполне соответствующая структуре и специа-
лизации регионального народнохозяйственного ком-
плекса. В 1970-х — начале 1980-х гг. сеть местных 
вузов стабилизировалась, но внутренняя структура 
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вузов продолжала динамично меняться и развиваться 
вследствие  появления новых специальностей, откры-
тия новых факультетов и отделений. Динамично рос 
контингент студентов. Число студентов всех форм об-
учения увеличилось с 2158 человек (1945–1946 уч. г.) 
до 38800 человек (в 1990 г.). Качественно улучшался 
состав научно-педагогических работников, неуклон-
но росла доля остепененных преподавателей. В 1990 г. 
в краевых вузах работали  уже 2848 преподавателей, 
из них 74 доктора наук и 1431 кандидат наук. И все 
же следует заметить, что по этому показателю алтай-
ская высшая школа  продолжала отставать  от  веду-
щих вузовских центров Сибири [10, с. 45]. 

В эти годы особенно интенсивно расширялась 
материальная база местных вузов: строились новые 
учебно-лабораторные корпуса, общежития, дома 
для преподавателей, спортивные комплексы и базы от-
дыха и производственной практики. Увеличивалась за-
работная плата преподавателей, росли расходы на со-
держание одного студента (в целом по стране эти 
расходы выросли со 100% в 1970 г. до 170% в 1988 г.). 
С 1970 г. до конца 1980-х гг. неуклонно сокращалось 
количество студентов, приходящихся на одного препо-
давателя (с 16,3 до 12,9 чел.). Отметим, что в то время 
штатный состав преподавателей не зависел от контин-
гента студентов. Возраставший на протяжении всего 
рассматриваемого периода спрос значительной части 
населения на бесплатное высшее образование обеспе-
чивал высокий конкурсный отбор будущих студентов 
в вузы — необходимое условие их дальнейшей каче-
ственной подготовки. Это свидетельствовало о расту-
щей престижности высшего образования среди насе-
ления как надежного социального лифта.

Однако за внешней стабильностью и несомнен-
ными достижениями высшей школы в 1980-х гг. на-
растали серьезные проблемы, характерные для оте-
чественной системы высшего образования  в целом. 
Все более очевидным становится  отставание совет-
ской высшей школы, особенно ее образовательной 
парадигмы, от стремительно возраставших требова-
ний научно-технической революции. Экстенсивный 
путь  развития  государством образовательной сферы 
исчерпывал свои возможности. Все более очевидными 
становились диспропорции между запросами эконо-
мики и образовательными возможностями вузов. Так, 
с одной стороны, в эти годы наблюдался избыток вы-
пускников традиционных специальностей, например, 
чрезмерный массовый выпуск все новых и новых ин-
женеров закономерно вел к обесцениванию их труда 
и падению престижности этой профессии. С другой 
стороны, наблюдался явный дефицит  специалистов 
по новым направлениям науки и техники. 

В 1950–1960-е гг.  прорыв СССР в области науч-
но-технического прогресса был, бесспорно, сопря-
жен с растущим вниманием и поддержкой со сторо-
ны политического руководства ускоренного развития 

отечественной высшей школы, отражённых и в аб-
солютном, и в относительном (доля в госбюджете) 
увеличении    государственных расходов на науку 
и высшее образование. А в 1980-е гг. советское пра-
вительство пошло по пути сокращения финансирова-
ния науки и высшего образования. Так, доля расходов 
в государственном бюджете РСФСР на образование 
и науку в 1970 г. составляли 21,4%, а в 1985 г. — уже 
14,8% [15, с. 378–379]. Это было обусловлено не толь-
ко объективными обстоятельствами: нарастающими 
общими финансово-экономическими  трудностями 
в СССР, но и стратегическими  просчетами совет-
ского руководства в научно-образовательной полити-
ке. Сиюминутная экономия в этой сфере в эпоху НТР 
через общее снижение конкурентоспособности  прак-
тически гарантировала  дальнейшее нарастание про-
блем с госбюджетом, раскручивая  бесперспективный 
замкнутый круг.  

В целом, к концу 1980-х — началу 1990-х гг. выс-
шая школа Алтайского края обладала достаточно раз-
витой отраслевой  и территориальной структурой, 
пропорциональной расселению населения и разме-
щению производительных сил региона. Она харак-
теризовалась высокой долей отраслевых вузов. Все 
крупные вузы были сосредоточены в краевом цен-
тре, в остальных городах края размещались преиму-
щественно педагогические институты и филиалы ве-
дущих вузов. К тому времени количество высших 
учебных заведений в Алтайском крае выросло с пяти 
(1945–1946 уч.г.) до восьми. Кроме того, в крае действо-
вали два филиала общесоюзных институтов. Ведущие 
позиции занимали Алтайский политехнический инсти-
тут, Алтайский государственный университет, Алтайский 
сельскохозяйственный институт и Алтайский государ-
ственный медицинский институт. Самые большие выпу-
ски специалистов осуществляли АПИ, АСХИ И АГМИ. 
Все вузы края находились в тесном сотрудничестве 
с профильными предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями, что позволяло обеспечивать качественное 
прохождение  учебной и производственной практики сту-
дентами, проводить научно-исследовательскую деятель-
ность преподавателями. Крупные вузы осуществляли ос-
новную подготовку научных кадров.

Таким образом, анализ развития  системы выс-
ших учебных заведений в Алтайском крае позволя-
ет сделать вывод о динамичном расширении сети 
вузов в рассматриваемый период, ее отраслевой спе-
циализации,   позитивных структурных изменени-
ях, в частности, значительном увеличении основ-
ных фондов и наращивании кадрового потенциала 
вузов. Этому, безусловно, способствовал  стратеги-
ческий курс политического руководства на ускорен-
ное социально-экономическое развитие восточных 
регионов страны и опережающий рост их научно-об-
разовательного комплекса. Однако, несмотря на зна-
чительные  качественные сдвиги в сфере высшего 
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образования, произошедшие за рассматриваемый пе-
риод, Алтайский край уступал по целому ряду пара-
метров ведущим сибирским регионам (прежде всего 
Новосибирской, Томской и Омской областям), в част-
ности, по концентрации вузов, количеству студентов, 
по объему научно-исследовательских работ и интен-
сивности научной деятельности,   подготовке специ-
алистов  для новых отраслей производства. 

Алтайский край по-прежнему оставался на пе-
риферии высшего образования в Западной Сибири, 
что обусловливалось его определенным отставани-
ем в экономическом и научно-техническом развитии 

от лидирующих регионов. Со сменой приоритетов 
в социально-экономической стратегии государства 
в 1980-х гг. не в пользу образования и науки система 
отечественной высшей школы, в том числе и на ре-
гиональном уровне, не могла мобильно развиваться 
дальше и обновлять содержание образования, как того 
требовали  глобальные изменения в мире. Однако на-
копленный за рассматриваемый период потенциал 
высшей школы края позволил ей пережить системный 
кризис 1990-х гг. и адаптироваться к новым социаль-
но-экономическим реалиям и новой научно-образова-
тельной политике Российского государства.
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