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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Социальная эволюция в 21 веке следует привычному для челове-

чества сценарию, в котором технологические изменения, развитие ин-

ститутов и экономическая динамика движутся вперед, в какие-то эпи-

зоды подталкивая друг друга, в какие-то – оказывая сдерживающее вли-

яние. Технологические волны, волны институциональных инноваций и 

волны экономического оптимизма то чередуются, то накладываются 

одна на другую, создавая пространство для ускорения или приводя к пе-

риодам замедления и иногда – к кризисам. Результирующая политиче-

ских сил здесь случайна, а попытки гармонизации редко приводят к ви-

димому успеху. В этой связи вспомним известную поговорку, что поли-

тика есть искусство невозможного. Ученому миру в этой системе отво-

дится уникальное место. Оно состоит как раз в том, чтобы невозможное 

сделать возможным, дать политикам необходимые рациональные осно-

вания и инструменты для достижения целей. 

Современный этап технологической революции тесно связан с 

тем, что называют цифровыми решениями. Все они так или иначе свя-

заны с информацией как объектом человеческой деятельности, с инфор-

мацией, которая хранится, передается или пересылается, обрабатыва-

ется, преобразуется в соответствии с замыслом разработчиков алгорит-

мов в формы, необходимые и удобные для принятия решений. Цифро-

вые технологии основаны на использовании микропроцессоров и боль-

шого числа дополнительного оборудования; как реальная движущая 

сила экономики и социального мира они возникают, когда персональ-

ные компьютеры становятся обыденной вещью, также как общедоступ-

ными становятся другие устройства, такие как смартфоны, снабженные 

доступом в Интернет и огромным числом приложений. 

Одна из наиболее продвинутых в цифровом отношении отраслей 

экономики сегодня – это финансовая отрасль. Это обязано большому 

числу причин. Во-первых, тому, что то, к чему приложена деятельность 

в сфере финансов, это, главным образом, информация. Причем, заметим, 

архитектура финансов и финансовые институты формировались дли-

тельное время как раз в той парадигме, которая помогала решать инфор-

мационные проблемы1, позволяя финансовой системе выполнять свои 

функции на макро и микроэкономическом уровне. В сегодняшнем мире 

финансовая система, базирующаяся на цифровых решениях, получила 

возможность видоизмениться так, что многие традиционные институты 

                                                           
1 Криничанский К.В., Анненская Н.Е. Понятие и перспективы финансового развития // 

Вопросы экономики. 2022. № 10. С. 20–36.   
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и структуры рискуют оказаться, как говорится, на свалке истории. Во-

вторых, финансовая отрасль работает в условиях высокой конкуренции 

участников, прежде всего, здесь нас интересуют финансовые посред-

ники, которые проявляют в последнее время неимоверные усилия, наце-

ленные на то, чтобы удержаться на рынке и сохранить свои ниши и кли-

ентов (имея в виду также то, что сами клиенты в настоящее время повы-

шают планку своих запросов на удобство и технологичность обслужи-

вания и предлагаемых для них решений). В-третьих, финансовые игроки 

испытывают в последние годы невероятно высокое давление со стороны 

технологических компаний, представляющих собой как крупных и 

очень крупных игроков (бигтехов), так и небольших по размеру участ-

ников, продвигающих эффективные нишевые цифровые решения (фин-

техов). Это давление привело к тому, что финансовые посредники вы-

нуждены осуществлять серьезные инвестиции в собственное развитие и 

(или) «решать проблему» посредством покупки наиболее продвинутых 

решений – часто вместе с разрабатывающими их финтех-компаниями. 

Современная финансовая отрасль в своей цифровой повестке раз-

вивается сегодня сразу по нескольким направлениям. Это цифровые ре-

шения для клиентов, повышающие удобство получаемых клиентами 

услуг, эффективность этих услуг (цифровые переводы и платежи, мо-

бильный сервис в виде личных кабинетов при получении услуг от бан-

ков, брокерских фирм, страховых компаний) и пр. Еще одно направле-

ние – цифровые активы и цифровые валюты. Это большой вызов для 

современной нам финансовой системы, открывающий, вместе с тем, 

большие возможности для гораздо более защищенной и эффективной 

модели оборота финансовых контрактов. Другое направление разви-

тия – это открытый банкинг или открытые данные. Развитие соответ-

ствующих технологий и решений позволит в ближайшие годы заметно 

улучшить качество поставляемых услуг и производимых посредниками 

продуктов, их лучшую ориентированность на клиента, его потребности 

и возможности. Наконец, отметим такое направление как решения для 

самих посредников, имея в виду то, что цифровые технологии позво-

ляют профессиональным участникам финансового рынка кардинально 

пересматривать свои бизнес-модели, перестраивать взаимодействие с 

клиентами, партнерами, аутсорсерами и прочими игроками, повышая 

свою эффективность и укрепляя позиции на рынке. 

Представленная вниманию читателя монография затрагивает 

большой круг вопросов и проблемных дискуссий, возникающих сегодня 

вокруг темы цифровизации в финансовом секторе. В частности, авторы 
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исследуют тему развития DeFi – системы цифровых решений, обеспечи-

вающих взаимодействие участников рынка финансовых продуктов и ин-

струментов, реализованных в децентрализованной архитектуре на блок-

чейн. Авторы предлагают комплекс мероприятий, способных стимули-

ровать конструктивное развитие DeFi сегмента финансовой системы в 

правовом поле, с купированием или минимизацией многих возникаю-

щих в связи с этим развитием рисков. 

Важный блок рассмотренных вопросов посвящен разбору поня-

тийного аппарата цифровых финансов, в частности, возникающего в 

связи с появлением в гражданском и экономическом обороте цифровых 

активов. Авторы показывают, как происходит трансформация инду-

стрии ценных бумаг в блокчейн модели транзакций, как решаются про-

блемы адаптации существующей линейки терминов в связи с появле-

нием новых (цифровых) форм финансовых и прочих активов. 

Несколько частей монографии посвящены анализу готовности к 

цифровизации со стороны традиционных игроков, главным образом, 

банков и компаний, предлагающих свои услуги частным инвесторам, 

тем практикам, используемым ими в настоящее время, которые осно-

ваны на цифровых решениях и позволяют достичь нового качества 

предоставляемых клиентам услуг, создавая ценность для клиентов и 

формируя долговременные конкурентные преимущества для себя. Ав-

торы исследуют происходящие процессы на основе анализа количе-

ственных, качественных показателей и индикаторов рисков внедрения 

банковских продуктов в цифровой экономике. Они изучают комплекс 

методик, решений и техник, объединенных термином «лидогенерация», 

позволяющих продвигать банковские продукты, и предлагают набор ре-

шений, которые позволят банкам добиваться успеха в реализации этих 

решений. Одним из предметов исследования становится развитие циф-

ровых институтов в сфере управления проблемными активами. 

Авторы раскрывают свое видение относительно такого перспек-

тивного направления развития внутренних сбережений как персонифи-

кация финансовых услуг. Такая персонификация стала возможной под 

влиянием цифровых решений. Она позволяет повысить привлекатель-

ность частных сбережений за счет индивидуализации спроса потребите-

лей и существенного повышения эффективности предлагаемых финан-

совых продуктов и услуг. В ряде стран персонификация финансовых 

услуг успешно реализуется в накопительных пенсионных системах, в 

бизнесе управляющих активами, инвестиционных советников. Опыт 

этих решений будет особенно полезен российскому рынку в непростых 

условиях, в которых он оказался в текущее время. 
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Две главы представленной работы посвящены отдельным пробле-

мам функционирования национальной и международной экономики в 

современных условиях, включая ESG-повестку. 

В них рассматриваются методологические вопросы, в частности, 

подходы к измерению государственного сектора, продиктованных про-

должением дискуссии на тему того, в какой степени государство или 

компании с государственным участием влияют на эффективное разви-

тие финансового рынка и экономики в целом. Авторы изучают проблему 

смещения спектра угроз финансовой стабильности в современной эко-

номике под влиянием цифровых трендов в денежной и платежной си-

стемах. Внимание авторов уделено вопросу возникновения встречных 

тенденций в векторе финансовой глобализации / деглобализации и вли-

янии этого противоречия на международную финансовую систему. 

Важные результаты показаны авторами в разделе, посвященном иссле-

дованию моделей финансирования высшей школы в условиях формиро-

вания цифровой образовательной среды. 

Наконец, авторы излагают основы концепции устойчивого разви-

тия с позиции ее влияния на участников финансового рынка, а также 

анализируют рынок устойчивого финансирования в Российской Феде-

рации, намечая перспективы цифрового развития ESG-повестки. 

В завершении настоящего предисловия сообщим читателю, кото-

рый знакомится с этой книгой, что идея ее издания возникла в ходе дис-

куссий на площадках международной научно-практической конферен-

ции «Трансформация финансовых рынков и финансовых систем в усло-

виях цифровой экономики», организованной силами Департамента фи-

нансовых рынков и финансового инжиниринга Финансового универси-

тета1. В этой связи необходимо добавить, что данная книга является про-

должением цикла ранее опубликованных изданиями «Русайнс» и «Кно-

рус» монографий из этой серии, подготовленным коллективами под ре-

дакцией профессоров указанного выше департамента Финансового уни-

верситета. Назовем эти книги: 

 Финансовые рынки в условиях цифровизации : монография / 

кол. авторов ; под ред. К.В. Криничанского. – Москва : РУСАЙНС, 

2020. – 372 с. ISBN 978-5-4365-4643-8; 

 Финансовые рынки: цифровая трансформация : монография 

/ кол. авторов; под ред. К.В. Криничанского, Б.Б. Рубцова. – Москва : 

РУСАЙНС, 2021. – 184 с. ISBN 978-5-4365-6754-9; 

                                                           
1 С материалами этой и прошлых конференций вы можете ознакомиться на странице Де-

партамента в сети интернет по следующей ссылке: 

http://www.fa.ru/org/dep/frifi/Pages/conf.aspx 

10



 Цифровизация финансовых рынков: новые компетенции: мо-

нография / кол. авторов; под ред. К.В. Криничанского, Б.Б. Рубцова. – 

Москва : РУСАЙНС, 2021. – 128 с. ISBN 978-5-4365-7121-8; 

 Финансовая система: цифровой вызов : монография / кол. ав-

торов ; под ред. К.В. Криничанского, О.И. Лаврушина, Б.Б. Рубцова. – 

Москва : КНОРУС, 2022. – 232 с. ISBN: 978-5-406-09750-2 

Мы благодарим авторов ранее изданных монографий этого цикла 

и настоящей монографии за их работу, надеемся на продолжение со-

трудничества и, конечно, будем рады читательскому интересу к нашим 

изданиям. 

 

К. В. Криничанский 
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 потенциальное расширение объемов денежного предложения;  

 изменения в поведении потребителей на финансовом рынке; 

 риск ухода криптооборота в тень;  

 риск оттока массива операций с криптоактивами и доходов от 

подобных сделок в иностранные юрисдикции;  

 потеря кадров в сфере ИТ из-за запрета технологии;  

 отток перспективных предпринимателей в иностранные юрис-

дикции;  

 потеря темпов финансового развития, а также влияния России 

в международных институтах финансового регулирования; 

 рост мошеннических действий в отношении граждан вслед-

ствие недостаточного уровня их финансовой и цифровой и цифровой 

грамотности, подрыв доверия к институтам финансового рынка; 

 сбои в выполнении государством защитной функции. 

Вместе с тем угрозы – это стимул к поиску решений по достиже-

нию лидерства российского финансового рынка в условиях происходя-

щей трансформации.  

Перспективным направлением дальнейших исследований счи-

таем проблематику формирования доверенного цифрового простран-

ства финансового рынка в условиях развития сквозных технологий. 

4.3. Влияние противоречий 
финансовой глобализации 
на международную финансовую систему 

 

Ключевые слова: глобализация, финансовые ресурсы, финансовая 

система, национальные и международные финансы, финансовый рынок 

 

Актуальность исследования определяется особенностями совре-

менного этапа развития мирового хозяйства, для которого характерны 

структурные трансформации и глобальные дисбалансы. В период дей-

ствия санкционных внешнеэкономических ограничений развитие эконо-

мики России происходит в условиях повышенных рисков макроэконо-

мической и финансовой нестабильности. Достижение целевого ориен-

тира инфляции, установленного Банком России на уровне 4 % годовых 

до конца 2024 г., подтверждает последовательность проводимой де-

нежно-кредитной политики по преодолению стагфляции и обеспечению 
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устойчивого неинфляционного роста ВВП с темпами не ниже среднеми-

ровых. Адаптация механизма государственного регулирования в изме-

няющейся геополитической реальности обусловлена возможностями 

координации кратко- и долгосрочных целей контрциклической эконо-

мической политики и во многом зависит от деятельности Правительства 

по созданию новой модели функционирования национальной эконо-

мики России. Сложное сочетание внешних и внутренних факторов не 

может не оказывать влияния на функционирование финансов и финан-

совых отношений как на уровне отдельных государств, так и на между-

народном уровне.  

Существуют различные взгляды на содержательное представле-

ние терминов, характеризующих международные финансы. Наблюда-

ется разнообразие подходов к смысловому наполнению самого термина 

«национальная финансовая система» и пониманию его поэлементного 

состава. Одним из распространенных является представление о финан-

совой системе страны как о ряде подсистем, элементы которых сгруп-

пированы по определенным признакам. В данном случае в качестве та-

ких подсистем правомерно рассматривать финансы общественные 

(находящиеся в ведении государственных и муниципальных образова-

ний) и частные (организаций и граждан). Различные вариации такого по-

нимания национальной финансовой системы излагаются в трудах отече-

ственных исследователей. Согласно другой трактовке финансовая си-

стема предстает как совокупность финансовых институтов (организа-

ций), функционирующих на финансовом рынке. Вследствие различия 

взглядов и отсутствия единого концептуального видения национальной 

финансовой системы в ее состав подчас включаются весьма разнород-

ные и трудно сопоставимые элементы. Так, Г.Н. Исмоилов отдельными 

элементами финансовой системы называет бюджетную систему, фондо-

вый рынок, банковскую и страховую отрасль, валютную политику1. 

 Такое понимание приводит к смешению разнородных элементов, 

например, традиционно входящей в состав финансовой системы бюд-

жетной системы и ключевого сегмента финансового рынка, а именно – 

фондового рынка, с отдельными видами экономической деятельности 

(банковской, страховой) и вне всякого сомнения важным элементом фи-

нансовой политики – валютной политикой. Как представляется, для вы-

страивания согласованного по целям и средствам (инструментам) меха-

низма государственного регулирования необходимо строгое разграни-

                                                           
1 Исмоилов Г.Н. Тенденции и факторы развития элементов финансовой системы совре-

менной экономики России // Финансы: теория и практика. 2022. Т. 26. №3. С. 20. 
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чение базовой терминологии и четкое понимание различий между кате-

гориями «финансовая система», «финансовая архитектура», «финансо-

вый рынок» и «финансовая политика». Следует подчеркнуть, что данная 

проблема имеет место и на наднациональном уровне.  

В научных исследованиях подчеркивается значимость валютного 

сегмента в функционировании международной финансовой системы, 

которая вследствие своего конструктивного состава позиционируется 

как мировая валютно-финансовая система и рассматривается как «сово-

купность трех ключевых атрибутов: предложение и спрос на резервные 

активы; режим обменного курса и международные финансовые инсти-

туты»1. В работе И.А. Балюк и М.А. Балюк обращается внимание на та-

кие особенности мировой валютно-финансовой системы, как асиммет-

ричность и неустойчивость, которые обусловлены рядом различаю-

щихся по своему значению и параметрам факторов, напрямую не свя-

занных с ее ключевыми характеристиками, а именно: ресурсное обеспе-

чение, вовлеченность в международное разделение труда, климатиче-

ские условия, площадь территории, численность и плотность населения, 

обычаи и традиции, исторический опыт развития2. 

В процессе своего эволюционирования международная финансо-

вая система прошла ряд этапов, которые хронологически соответствуют 

сменяющимся этапам мироустройства: биполярности (1949–1989 гг.), 

однополярности (1990–2008 гг.), многополярности (с 2009 г. по настоя-

щее время), содержательные характеристики которых детально рассмат-

риваются в научных публикациях3. В новейших трудах российских ав-

торов обращается внимание на наличие разного рода препятствий для 

достижения консенсуса при выработке решений в международных фи-

нансовых отношениях и проведении согласованной финансовой поли-

тики странами-участниками региональных интеграционных союзов гос-

ударств. В частности, указывается, что в международной финансовой 

системе, сформированной на базе Бреттон-Вудских принципов, накопи-

лись требующие незамедлительного решения противоречия, проявляю-

щиеся в усилении ее общей неустойчивости. Ситуация обостряется по 

                                                           
1 Farhi E., Maggiori M. A model of international monetary system. Quarterly Journal of Eco-

nomics. Vol. 133 (1). P. 295-355. – [Электронный ресурс]. URL : https://scholar.har-

vard.edu/files/farhi/files/ims.pdf (Дата обращения – 02.10.2022) 
2 Балюк И.А., Балюк М.А. Место и роль России в трансформирующейся мировой ва-

лютно-финансовой системе // Экономика. Налоги. Право. 2022. Т. 15. № 4. С. 43. 
3 Среди них – Антропов В.В. Трансформация мировой валютно-финансовой системы в 

условиях турбулентности мировой политики и экономики. Экономика. Налоги. Право. 

2021. Т.14. №5. С.6–19; Дынкин А. А. Международная турбулентность и Россия. Вестник 

Российской академии наук. 2020. Т.90. № 3. С.208–219. 
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мере усиления глобальных дисбалансов, что инициирует активизацию 

работы по выявлению «альтернативных путей развития отдельных гос-

ударств и мирового сообщества в целом» 1.  

Итак, в процессе исследования, излагаемого в настоящем разделе, 

уделено внимание критическому разбору понятийного аппарата, ис-

пользуемого для анализа мировой финансовой системы; констатации 

особенностей современного этапа глобализации, а именно – финансовой 

глобализации; выявлению характеристик положительных и негативных 

сторон финансовой глобализации в целях уяснения ее влияния на эконо-

мическое развитие; анализу состояния международной финансовой си-

стемы в контексте поиска путей для ее сохранения и устойчивого функ-

ционирования в глобальном масштабе. 

Обсудим полученные результаты. Вопросы глобализации, осо-

бенности и этапы ее развития являются в высокой степени дискуссион-

ными. Глобализация как процесс направлена на сближение стран, их 

унификацию в различных сферах2. По заключению экспертов МВФ, эко-

номическая глобализация есть «исторический процесс, являющийся ре-

зультатом новаторства людей и технического прогресса»3. Традиционно 

различаются политическая, социокультурная и экономическая глобали-

зация4. Результатом экономической глобализации становится тесное пе-

реплетение экономических и финансовых отношений на основе транс-

национализации и регионализации, вовлечение развитых и развиваю-

щихся стран в тесное взаимодействие по формированию и развитию ми-

рового рынка. В научных публикациях можно встретить характеристику 

этапов, которые прошла экономическая глобализация в своем развитии, 

в согласовании с этапами развития мирового хозяйства. Этап финансо-

вой глобализации начался, по одним оценкам, в 1970–1980-х гг., по дру-

гим – с начала 1990-х гг. и продолжается до настоящего времени.  

Начало этапа финансовой глобализации исследователи связывают 

с политикой финансовой либерализации и объясняют различными при-

чинами: отменой золотого стандарта и регулирования валютного курса, 

                                                           
1 Крылова Л.В. Трансформации мировой валютно-финансовой системы в направлении 

полицентризма и регионализации // Экономика. Налоги. Право. 2021. Т.14. №5. С. 40. 
2 Современные финансовые рынки : учебник / коллектив авторов ; под ред. К.В. Крини-

чанского, Б.Б. Рубцова, А.А. Цыганова. – Москва : КНОРУС, 2021. – 602 с.  
3 МВФ. Потенциал и опасности глобализации. – [Электронный ресурс] URL : 

https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/rus/041200r.htm (Дата обращения – 12.11.2022) 
4 Термином «глобализация» называют все возрастающую степень интеграции стран во 

всем мире, обусловленную прежде всего торговыми и финансовыми потоками. Иногда 

под ним подразумевается также движение людей (труда) и знаний (технологий) через 

международные границы. 
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переносом центров ценообразования на разнообразные товары на биржи 

(характерный пример – нефтяные фьючерсы), активным ростом фондо-

вого рынка и др. Базовыми компонентами реформирования финансо-

вого сектора в период финансовой либерализации стали: «кредитный 

контроль, контроль процентных ставок, барьеры для входа в банковский 

сектор, контроль счета движения капитала, приватизация, регулирова-

ние рынков ценных бумаг, пруденциальное регулирование и банковский 

надзор» 1. 

В течение этапа финансовой глобализации сформировался миро-

вой финансовый рынок, получила распространение информатизация, 

одним из результатов которой стало упрощение процессов транзакций и 

уменьшение трансакционных издержек. Произошли изменения в дея-

тельности международных финансовых организаций: МВФ и Всемир-

ный банк, расширились функции и влиятельность транснациональных 

корпораций (ТНК) и транснациональных банков (ТНБ). Это привело к 

сокращению налогов, росту числа публичных компаний, появлению но-

вых возможностей и благоприятной среды для работы различных эко-

номических агентов. В этот период активно развивались глобальные фи-

нансовые рынки, многократно возросли трансграничные потоки капи-

тала, расширилась и получила общественное признание деятельность 

международных финансовых организаций. Одной из ключевых характе-

ристик финансовой глобализации являются масштабы свободного пере-

мещения капитала между странами. 

Можно выделить характерные признаки этапа финансовой глоба-

лизации, которые выгодно отличают ее от предшествующих этапов эко-

номической глобализации.  

Во-первых, в результате научно-технического прогресса полу-

чили распространение и продолжают бурно развиваться информацион-

ные и компьютерные технологии, предназначенные для рационализации 

различных видов деятельности на международных рынках товаров и 

услуг, труда, капитала, финансов, информации. Особенности деятельно-

сти на этапе финансовой глобализации связаны, например, с ускорением 

процесса сбора и обработки данных для анализа финансовых рисков, 

осуществления контроля над транзакциями. Исключительно важным 

стало беспрецедентно широкое и стремительное по скорости распро-

странения в глобальном масштабе известных ранее финансовых инстру-

ментов и появление новых финансовых инструментов инновационного 

характера.  

                                                           
1 Криничанский К.В., Рубцов Б.Б. Регулирование финансового сектора в повестке реформ 

экономической политики // Финансы: теория и практика. 2022. Т. 26. № 5. С. 9. 
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Во-вторых, активизировалась деятельность крупнейших предпри-

нимательских и государственных компаний (как производственных, 

коммерческих, так и банковских) по созданию позитивного имиджа и, 

тем самым, повышению собственного влияния в международном биз-

нес-сообществе. Это благотворно повлияло на ускорение роста нацио-

нальных экономик развивающихся стран и уменьшение различных пре-

пятствий для расширения деятельности в различных секторах хозяйства, 

благотворно сказалось на дальнейшем развитии международной тор-

говли, закономерно проявилось в деятельности региональных интегра-

ционных союзов государств.  

В-третьих, расширилось дерегулирование национальных финан-

совых рынков и их отдельных сегментов (в частности, фондовых рын-

ков) под воздействием передовых инновационных технологий, резуль-

таты которого способствовали активизации международного движения 

капитала. Вследствие ряда причин усилилась конкуренция среди эконо-

мических агентов, оказывающих посреднические услуги, обусловлен-

ные информационными новшествами и технологическим прогрессом, а 

также политикой международных финансовых организаций и централь-

ных банков некоторых стран по либерализации работы на денежном 

рынке. Произошли изменения в политике и работе финансовых органов 

ряда государств в части регулирования финансового посредничества в 

целях внедрения новых организационных форм деятельности по оказа-

нию финансовых услуг.  

Финансовая глобализация имеет как положительные, так и отри-

цательные стороны. Для 2010-х гг. характерно проведение реформиро-

вания всей системы финансового регулирования в целях сохранения 

устойчивости международной финансовой системы. Кризисные явле-

ния, затронувшие мировую и национальные экономики в последнее де-

сятилетие, выявили новые направления структурных преобразований, 

инициаторами которых являются развитые страны, а именно: «инклю-

зивный рост и экологическая перспектива». В работе К.В. Криничан-

ского и Б.Б. Рубцова об этом сообщается: «Главными компонентами фи-

нансовых реформ в контексте инклюзивности являются финансовая до-

ступность, финансовая и цифровая грамотность. В части экологической 

повестки страны концентрируются на задачах направления финансовых 

ресурсов на реализацию целей устойчивого развития ООН, внедрения 
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принципов ESG инвестирования для финансовых институтов, разра-

ботке и внедрении принципов выпуска «зеленых» финансовых инстру-

ментов»1. 

В ходе проведенного автором исследования были выявлены пре-

имущества, которые получали экономики и рынки в период развертыва-

ния финансовой глобализации. К таковым относятся:  

1) усиление конкуренции на международных финансовых рынках 

вследствие повышенного внимания к наличию и развитию институцио-

нальной инфраструктуры;  

2) постоянное совершенствование информационно-коммуника-

ционных технологий и появление новых финансовых инструментов, в 

последние годы – активное распространение цифровизации финансовой 

сферы;  

3) сохранение устойчивых темпов экономического роста как про-

явление тенденции экономизации производства и снижения расходов, 

возникающих по причине экономии на эффекте масштаба;  

4) получение экономическими агентами выгоды от взаимного 

фритредерства в противовес непопулярному протекционизму;  

5) появление новых открытых источников инвестирования эконо-

мики: как производственного сектора, так и сферы услуг.  

Росту деловой активности, наряду с экономическими интересами, 

способствовало применение для аналитических целей показателей в со-

ставе Глобального индекса предпринимательства2, Глобального индекса 

инноваций3, а также ряда методических приемов по улучшению отсле-

живания международного движения капитала.  

Из представленного перечня позитивных сторон вытекает пони-

мание того, что финансовая глобализация является с одной стороны 

следствием, а с другой стороны – неотъемлемым условием функциони-

рования и развития как национальных финансовых систем, так и между-

народной финансовой системы.  

В настоящее время для России актуальной является задача адап-

тации национальной финансовой системы к изменяющимся макроэко-

номическим и геополитическим условиям. Понимание национальной 

                                                           
1 Криничанский К.В., Рубцов Б.Б. Регулирование финансового сектора в повестке реформ 

экономической политики // Финансы: теория и практика. 2022. Т. 26. №5. С. 6. 
2 Bonyadi, E., Sarreshtehdari, L. The Global Entrepreneurship Index (GEI): a critical review. 

Journal of Global Entrepreneurship Research. 2021. – [Электронный ресурс] URL : 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40497-021-00302-0#citeas (Дата обращения – 

18.10.2022) 
3 WIPO. Глобальный инновационный индекс. – [Электронный ресурс] URL : 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/ru/ (Дата обращения – 18.10.2022) 
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финансовой системы ассоциируется с объемом располагаемых страной 

финансовых ресурсов, по видам которых выделяются доходы, поступ-

ления и накопления экономических субъектов. В зависимости от 

направлений классификации выделяют собственные и заемные, центра-

лизованные и децентрализованные, государственные и частные финан-

совые ресурсы. По составу входящих элементов различаются следую-

щие типы структуры финансовой системы: функциональный, институ-

циональный, императивный. Соответственно, существуют разные мето-

дики определения (расчета) и последующего распределения объемов 

финансовых ресурсов между составными частями (подсистемами, эле-

ментами) финансовой системы.   

Можно согласиться с мнением исследователей, которые пола-

гают, что за период рыночных преобразований (1990–2010-е гг.) в Рос-

сии сложился определенный тип модели регулирования финансово-эко-

номической деятельности. Данная модель характеризуется преобладаю-

щим государственным участием в рыночно ориентированной модели 

воспроизводства1 и включает ряд условий, на поддержании которых ос-

новывается ее устойчивое функционирование: создание благоприятной 

институциональной среды; приоритетное развития конкуренции и рав-

ноправие форм собственности; рыночно ориентированное государ-

ственное регулирование; таргетирование инфляции и свободное цено-

образование; консолидация средств бюджетной системы; либерализа-

ция валютно-финансового регулирования2. К началу 2020-х годов в Рос-

сии сложилась определенная согласованность в развитии элементов фи-

нансовой системы, достижению которой способствовало поэтапное со-

здание благоприятной макросреды и соответствующих ей инструмен-

тальных средств для проведения экономической политики, а именно – 

института «бюджетных правил» в направлении поддержания устойчи-

вости государственных финансов, тщательно выверяемой денежно-кре-

дитной политики, в сочетании с укреплением суверенной финансовой 

инфраструктуры и проведением стабилизационных мероприятий на си-

стемной основе3. 

                                                           
1 См. раздел 4.1 данной монографии. 
2 Пищик В.Я., Алексеев П.В. Особенности и направления трансформации модели управ-

ления финансово-экономической системой России в условиях усиления глобальных вы-

зовов // Экономика. Налоги. Право. 2022. Т.15. № 4. С. 8. 
3 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов. – Москва: Минфин России, 2022. – С. 4. 
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Однако, введение жестких антироссийских санкций и изменение 

геополитической ситуации в 2022 году инициировало активизацию дея-

тельности по пересмотру применяющейся системы управления нацио-

нальной экономикой и переходу к проектированию принципиально 

иных способов и инструментов регулирования, преимущественно кон-

тролируемых государством, в целях создания эффективной модели фи-

нансовых и валютных отношений в новых мобилизационных условиях 

хозяйствования. Основные характеристики данной модели управления 

экономикой и финансами следующие:  

 изменение стоимостной основы курсообразования рубля;  

 обоснованное использование экспортного паритета и товар-

ного приоритета в целях стимулирования импортозамещения;  

 рост госрасходов на финансирование инвестиций;  

 применение валютных ограничений как инструмента регули-

рования;  

 изменения в политике накопления валютных резервов;  

 замораживание резервов в валютах ряда развитых стран и пе-

реход к использованию в международных расчетах наряду с националь-

ными валютами коллективных денежных единиц1. 

В условиях перестройки хозяйственных связей (в сочетании с 

синхронной подстройкой относительных цен вследствие удорожания 

цепочек поставок) Правительством России делается акцент на сохране-

ние занятости и рабочих мест, поддержку технологического сектора и 

базовых отраслей промышленности, принимаются меры по обеспече-

нию доступности оборотного капитала и финансовых ресурсов на ос-

нове новых взаимовыгодных схем внутри- и межгосударственного со-

трудничества. Одновременно Министерством финансов и Центральным 

банком Российской Федерации, несмотря на усиление экономических и 

финансовых санкций, которые привели к разрыву кооперации и росту 

цен, проводится работа по адаптации национальной финансовой си-

стемы и поддержанию устойчивости ее функционирования2. Реализу-

ются действия по достижению финансовой и ценовой стабилизации 

                                                           
1 Пищик В.Я., Алексеев П.В. Особенности и направления трансформации модели управ-

ления финансово-экономической системой России в условиях усиления глобальных вы-

зовов // Экономика. Налоги. Право. 2022. Т. 15. № 4. С. 12. 
2 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. – [Электронный ресурс]. URL : 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/policy/osnov?id_65=300570-

osnovnye_napravleniya_byudzhetnoi_nalogovoi_i_tamozhenno-

tarifnoi_politiki_na_2023_god_i_na_planovyi_period_2024_i_2025_godov (Дата обраще-
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(включая меры по недопущению инфляционной спирали) при одновре-

менной поддержке доходов уязвимых категорий граждан.  

В секторе корпоративных финансов для нейтрализации ухудшения 

положения вследствие сокращения доходов, роста расходов логистики и 

дефицита ликвидности проводится политика льготного кредитования, от-

срочки налогов (взносов). В целях сокращения расходов распространение 

получили прямые выплаты (отраслевые субсидии), практикуется обнуле-

ние ввозных пошлин и снижение налогов, которое затронуло наиболее по-

страдавшие сферы (сектор ИТ, гостиничный бизнес и пр.). В условиях со-

храняющегося внешнего давления предпринимаемые Правительством 

России действия создают необходимую основу для сохранения устойчи-

вости национальной финансовой системы. Это позволяет ведущим ведом-

ствам – Минфину и Банку России продолжать проведение эффективной 

контрциклической экономической политики в составе двух основных 

компонентов: бюджетной и денежно-кредитной политики. 

Международная финансовая система как феномен экономической 

действительности. Понимание международной финансовой системы 

также по-разному интерпретируется в трудах отдельных авторов. Меж-

дународная финансовая система предстает как устоявшаяся организо-

ванная форма мировых денежных взаимоотношений, которая подкреп-

лена существующими соглашениями между разными странами. С точки 

зрения содержательного наполнения международную финансовую си-

стему формируют так называемые «международные финансы» – «фи-

нансовые ресурсы, изъятые из национальных экономик и поступившие 

в международный оборот, а именно, в экономики других стран, на меж-

дународные финансовые рынки, офшорные юрисдикции, в международ-

ные организации в виде членских и других взносов»1.  

Формирование международных финансов опосредуется множе-

ством факторов: экономических, международных, исторических, инсти-

туциональных, технических. Роль правовых механизмов в функциони-

ровании международных финансов отражена в понимании их как эконо-

мических (денежных) отношений «по поводу формирования и исполь-

зования финансовых ресурсов резидентами разных стран (государств), а 

                                                           
ния – 04.12.2022); Основные направления развития финансового рынка Российской Фе-

дерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. – [Электронный ресурс]. URL : 

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/131935/onrfr_2021-12-24.pdf (Дата обращения – 

01.12.2022). 
1 Федякина Л.Н. Международные финансы. Учебное пособие. – М.: Международные от-

ношения, 2012. С. 89. 
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также международными институтами, регулируемых нормами между-

народного права, межгосударственными (многосторонними, в том числе 

региональными, и двухсторонними) соглашениями, а также националь-

ным законодательством»1. 

На основе изложенного можно сделать следующее заключение: 

национальные финансовые системы и международная финансовая си-

стема имеют как общие корни, обусловленные возникновением финан-

сов на второй стадии процесса воспроизводства (стадии распределения 

и последующего перераспределения вновь созданной стоимости) и 

единством их денежной природы, так и различия, обусловленные соста-

вом формирующих их финансовых ресурсов. В условиях глобализации 

международные финансы, как часть финансовой системы мировой эко-

номики, выступают своеобразным «посредником» между финансовыми 

системами и экономиками разных стран, и одновременно – инструмен-

том внешней политики.  

Однако, с течением времени политика финансовой глобализации 

сталкивается с противоречиями. Они проявляются в негативных послед-

ствиях: возрастании неустойчивости отдельных институтов (сегментов, 

секторов) международной финансовой системы; периодической активи-

зации многочисленных кризисных явлений и процессов; разновекторно-

сти и нестабильности инвестиционных потоков. Названные и другие при-

чины приводят к нежелательному влиянию различного рода шоков на ди-

намику экономического роста; обострению конфликтов между государ-

ствами; усилению разрыва в уровнях экономического развития между 

развитыми и развивающимися странами из разных регионов мира. В обес-

печении финансовой стабильности в мировой экономике весомая роль 

принадлежит частным финансовым учреждениям и международным фи-

нансовым организациям. Частные финансовые учреждения могут сохра-

нять устойчивость экономического положения посредством оптимизации 

своей деятельности (бизнеса) и эффективного управления финансовыми 

рисками, в первую очередь, – посредством предотвращения необдуман-

ных рисков. По нашему мнению, для достижения эффективности данного 

методологического подхода следует руководствоваться концепциями и 

механизмами современного корпоративного менеджмента. В частности, 

принципами создания и поддержания связей с контрагентами на рынке и 

максимизации стоимости капитала. Как показывает опыт, нивелировать 

                                                           
1 Международные финансы : учебник и практикум для вузов / В.Д. Миловидов [и др.] ; 

ответственные редакторы В.Д. Миловидов, К.Е. Мануйлов. 2-е изд., перераб. и доп. 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. С. 24. 
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трудности и риски на финансовом рынке позволяют различные организа-

ционные меры для поддержания функционирования финансовых инсти-

тутов в сбалансированном состоянии, например, оптимизация деятельно-

сти рыночных агентов, жесткая дисциплина, соблюдение нормативных 

требований и инструкций.  

В деятельность по регулированию международной финансовой 

системы вовлечены различные государственные институты, в первую 

очередь – национальные финансовые органы и центральные банки. Для 

налаживания контроля за состоянием национальных финансовых си-

стем требуется формирование правительствами стран и системное про-

ведение более совершенной экономической и финансовой политики. 

Несмотря на локальный характер, эффективная государственная поли-

тика является основой для оперативного продвижения интеграционных 

процессов в практическую деятельность институтов (организаций) меж-

дународной финансовой системы. Наряду с этим, проведение эффектив-

ной государственной политики может оказывать влияние на предотвра-

щение (либо смягчение последствий) мировых финансовых кризисов. 

Ключевую роль в регулировании международной финансовой системы 

выполняют такие институты, как Международный валютный фонд, Все-

мирный банк и «Большая двадцатка» (G20). Их деятельность оказывает 

влияние на финансовый сектор во всех государствах мира. Например, 

МВФ разрабатывает различные программы и стратегии для поддержа-

ния устойчивости финансовых систем в странах-членах; использует ме-

тод двустороннего наблюдения. Это предполагает регулярные обсужде-

ния и предоставление различных политических рекомендаций, способ-

ствует урегулированию международных экономических и финансовых 

отношений.  

Субъектами международной финансовой системы являются транс-

национальные корпорации (ТНК) и финансовые конгломераты – трансна-

циональные банки (ТНБ). Они напрямую связаны с процессом финансо-

вой глобализации и имеют большое влияние на международный финан-

совый рынок. Благодаря деятельности ТНК выявляются новые векторы в 

развитии международных экономических и финансовых отношений. ТНК 

способствуют налаживанию взаимодействия экономик различных госу-

дарств, что в дальнейшем приводит к формированию новых векторов раз-

вития и поддержанию устойчивых связей в международной финансовой 

системе. Финансовые конгломераты непосредственно связаны с функци-

онированием международной финансовой системы. ТНБ предоставляют 

важнейшие финансовые услуги в возрастающих объемах и по широкой 

номенклатуре. Именно данная деятельность способствует эффективному 
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перераспределению капитала между странами в глобальном масштабе, а 

также нивелированию возникающих финансовых рисков. Тем самым 

обеспечивается конкурентное давление и внедрение на развивающиеся 

рынки новейших финансовых технологий.  

Перейдем к заключительным замечаниям по разделу. По резуль-

татам выполненного исследования установлено влияние противоречий, 

возникающих в процессе финансовой глобализации, на стабильность 

функционирования национальных финансовых систем и в целом – меж-

дународной финансовой системы. Понимание существующих рисков и 

возникающих угроз априори стимулирует исследователей к обоснова-

нию вероятных сценариев выхода заинтересованных стран-участников 

интеграционных союзов на согласованные векторы экономического раз-

вития и финансового регулирования. 

Предпринимаемые Правительством Российской Федерации дей-

ствия по стабилизации национальной финансовой системы и повыше-

нию устойчивости российской экономики могут быть дополнены ме-

рами превентивного характера, ориентированными на среднесрочный 

горизонт стратегического планирования. Эффективным инструментом 

может стать стратегирование, при его включении в качестве элемента в 

разрабатываемую применительно к новой геополитической реальности 

модель управления финансовыми потоками и национальной финансо-

вой системой в целом. 

 Обоснование дальнейшего развития международной финансовой 

системы следует увязывать с прогнозными оценочными расчетами ва-

риативного характера, на основании которых станет возможным мас-

штабное совершенствование механизма ее регулирования. В этих целях 

требуется четкое определение и разграничение функций, которые вы-

полняют отдельные субъекты международной финансовой системы, а 

также исключение их дублирования. Неизбежными проявлениями про-

цесса финансовой глобализации становятся усиление фрагментации ми-

рового финансового рынка и движение мирового сообщества в направ-

лении создания эффективно функционирующих региональных интегра-

ционных союзов государств-партнеров.  
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4.5. Поиск моделей финансирования высшей школы 
в условиях формирования 
цифровой образовательной среды 

Ключевые слова: уровень образования, высшая школа, модели фи-

нансирования вузов, источники финансовых ресурсов, образовательный 

потенциал населения, цифровая образовательная среда  

 

В целях повышения качества и доступности образования Прави-

тельством России принято решение о формировании цифровой образо-

вательной среды (ЦОС)1 в образовательных организациях, которое реа-

лизуется на всех уровнях МСКО-2011.2 На период с 2019 по 2024 год в 

Паспорте федерального проекта установлен объем средств Федераль-

ного бюджета в сумме 73,4 млрд руб., из них передано субъектам Рос-

сийской Федерации 62,9 млрд руб. Результатом данного Проекта станет 

«создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех ви-

дов и уровней, ... внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды по всей стране ...»3.  

Своевременность решения поставленных задач обусловлена по-

стоянно возрастающими потребностями обучающихся в получении со-

временных, более глубоких знаний и навыков, необходимых для работы 

в трансформирующейся экономики. У граждан России, и особенно у мо-

лодежи, наступило осознание своевременности и необходимости посто-

янного обучения, овладения новыми технологиями работы, професси-

ями и квалификациями, крайне востребованными в условиях расширя-

ющейся цифровизации, охватывающей все сектора и отрасли нацио-

нального хозяйства. 

Уровень образования как ключевая характеристика образователь-

ного потенциала населения. В условиях изменяющейся геополитиче-

ской реальности остро встают вопросы обеспечения конкурентоспособ-

                                                           
1 ЦОС – это открытая совокупность информационных систем, предназначенных для обес-

печения различных задач образовательного процесса. 
2 Институт статистики ЮНЕСКО. Международная стандартная классификация образова-

ния. – [Электронный ресурс]. URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-

2011-ru.pdf (Дата обращения – 05.09.2022). 
3 Паспорт федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Утвержден проект-

ным комитетом по национальному проекту «Образование», протокол от 07 декабря 2018 

г. № 3 (в ред. от 31.12.2020 №E4-2020/026) – [Электронный ресурс]. URL: 

https://edu.gov.ru/national-project/projects/cos/ (Дата обращения – 02.10.2022). 
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ности национальной экономики и поддержания высоких темпов эконо-

мического роста. Актуализируются вопросы накопления образователь-

ного потенциала населения. Ярко проявляются различия стран мира в 

уровне образования населения, и особенно – в уровне профессиональ-

ного образования. Рассмотрим в качестве примера различия в уровне об-

разования населения по странам-участникам интеграционной коалиции 

БРИКС. 

Результаты, достигнутые в формировании образовательного по-

тенциала граждан в возрасте от 25 до 64 лет, весьма существенно разли-

чаются между странами БРИКС. Так, только 26,8 % взрослого населения 

России имеют среднее общее и среднее профессиональное образование 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ступени 3, 4 МСКО-2011). Для нашей страны характерны более высо-

кие квалификационные характеристики обучающихся по уровню полу-

ченного образования. Об этом свидетельствуют весьма представитель-

ные данные: 64,7 % граждан в возрасте от 25 до 64 лет имеют професси-

ональное образование; в том числе, среднее профессиональное образо-

вание по программам подготовки специалистов среднего звена (ступень 

5 МСКО-2011) имеют 34,5 %, высшее образование (ступени 6, 7, 8 

МСКО-2011) – 30,2 % взрослого населения России1.  

В образовательном потенциале населения стран-партнеров Рос-

сии по коалиции БРИКС наблюдаются весьма существенные различия. 

В Бразилии, Китае, Индии, Южной Африке среднее общее и среднее 

профессиональное образование по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих (ступени 3, 4 МСКО-2011) имеют соот-

ветственно 36,9 %, 14,8 %, 9,1 %, 31,8 % взрослого населения. Удельный 

вес взрослого населения с профессиональным образованием в странах 

БРИКС (совокупные данные по ступеням 5, 6, 7, 8) намного ниже по 

сравнению с Россией: в Бразилии – 20,1%; Индии – 12,4 %; Китае – 

9,7 %; Южной Африке – 15,8 % (данные за 2020 г.) 2.  

Итак, общий вывод очевиден: показатели уровня профессиональ-

ного образования населения России значительно превышают образова-

тельные достижения граждан стран-партнеров. Однако, усложнение 

международных экономических отношений и общемировой процесс 

цифровой трансформации обусловливают повышение внимания к фор-

                                                           
1 Индикаторы образования: 2022: статистический сборник / Н.В. Бондаренко, Л.М. Го-

хберг, О.А. Зорина и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ 

ВШЭ, 2022. С. 480–482. 
2 Там же. 
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мированию ЦОС в организациях общего и профессионального образо-

вания. Для системы высшего образования страны в целом и каждого из 

субъектов Российской Федерации ключевой задачей является сохране-

ние и развитие образовательного потенциала населения, концентрация 

внимания на привитии профессиональных навыков и творческого отно-

шений к труду у подрастающего поколения и молодежи. Для решения 

данной масштабной задачи в вузах осуществляется работа по внедрению 

ЦОС в учебный процесс, переустройству материально-технической 

базы, оснащению современными информационно-коммуникационными 

технологиями и цифровыми инструментами, использование которых 

должно носить системный характер и удовлетворять требованиям 

ФГОС высшей школы.  

Общность и различия в подходах и моделях финансирования выс-

шего образования в странах мира. Подходы к организации образователь-

ной деятельности в развитых и развивающихся странах и регионах мира 

существенно различаются. Однако основой образовательной политики 

разных государств является поиск эффективных механизмов финансо-

вого обеспечения образовательных организаций. Существует понима-

ние того, что модель финансирования вуза как институциональной еди-

ницы занимает видное место в управлении организацией и имеет весьма 

сложную структуру. Механизм финансирования нельзя рассматривать 

только как совокупность методик и технологий, посредством которых 

осуществляется распределение финансовых ресурсов доноров между 

конкретными получателями (государством, студентами, научно-педаго-

гическими работниками (НПР) и др.). Данная модель предстает в каче-

стве элемента в системе управления вузом и содержит инструменты для 

реализации целей функционирования организации высшего образова-

ния. Важнейшими условиями достижения планируемых результатов вы-

ступают максимизация усилий всех заинтересованных участников обра-

зовательного процесса при объективно существующих ресурсных и ин-

ституциональных ограничениях. В общем механизме управления выс-

шим учебным заведением ключевые роли отводятся, наряду с выбором 

оптимальной модели финансирования, правовому регулированию и 

коммуникативной стратегии. 

Страны мира несут весомые расходы на финансовое обеспечение 

деятельности организаций, функционирующих на различных ступенях 

образования и финансовую поддержку обучающихся. По официальной 

информации, государственные расходы на образование в процентах к об-

щим государственным расходам в странах-членах ОЭСР (38 стран мира) 

существенно колеблются: от 21,4 % в Чили до 8 % в Италии; из них на 

194



высшее образование направляется соответственно от 4,6 % до 1,6 % (дан-

ные за 2018 г.). В России государственные расходы на образование в про-

центах к общим государственным расходам составляют 10,2 %; из них на 

высшее образование направляется 1,5 % (данные за 2020 г.). Между стра-

нами-членами ОЭСР наблюдается существенный диапазон колебаний в 

соотношении государственных и негосударственных расходов на образо-

вание. Так, в целом по образованию это соотношение составляет: в Фин-

ляндии – 97,3 % и 2,7%; в Чили – 66,5 % и 33,3 %; по высшему образова-

нию: соответственно в Финляндии – 96,4 % и 3,6 %; в Чили – 53,2 % и 

46,8 %. В России в общем объеме расходов на образование 87,5 % состав-

ляют государственные и 12,5 % негосударственные расходы. Несколько 

иное соотношение складывается по высшему образованию: соответ-

ственно 60,7 % и 39,3 %1. Таким образом, в вопросах государственной 

поддержки образования в странах мира главный вопрос состоит в том, 

насколько эффективной является проводимая политика в сфере образова-

ния, какие механизмы предпочтительнее применять для повышения ре-

зультативности финансовых вложений. Данная тема является предметом 

дискуссий российских и зарубежных ученых. 

Расходы на образование в России в 2020 г. достигли 191,0 млрд 

долл. США, в том числе на высшее образование – 41,0 млрд долл. США 

(по паритету покупательной способности национальных валют); из них 

государственные расходы на образование составили соответственно 

167,0 и 24,9 млрд долл. США. В относительном исчислении, расходы на 

образование в России в процентах к ВВП составили 4,6 %, из них на 

высшее образование 1,0 %; в том числе государственные 4,0 %, негосу-

дарственные 0,6 %. В расчете на одного обучающегося расходы на об-

разование в России были на уровне 5 581 долл. США, в том числе на 

высшее образование 14 928 долл. США2. 

Рассмотрение мирового опыта функционирования высших учеб-

ных заведений позволило проанализировать различные механизмы рас-

пределения (размещения) государственных финансовых средств, кото-

рые представлены в работах ряда исследователей3. Выявлено, что не-

смотря на разнообразие подходов к финансированию образовательных 

                                                           
1 Там же. С. 493–496. 
2 Там же. С. 487, 489, 491, 499. 
3 Estermann T., Nokkala T. University Autonomy in Europe I : Exploratory Study. Brussels: 

European University Association. Report. 06 November 2009|. – [Электронный ресурс] URL : 

https://eua.eu/downloads/publications/university%20autonomy%20in%20europe%201%20-

%20exploratory%20study%20.pdf (Дата обращения – 08.09.2022); Estermann T., Nokkala T., 

Steinel M. University Autonomy in Europe II: the scorecard. Brussels: European University 
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организаций, в большинстве стран мира основным источником явля-

ются бюджетные ассигнования. На практике применяются три конкрет-

ных механизма, которые подходят для образовательной и научно-иссле-

довательской деятельности вузов:  

1) финансирование по результату (performance contracts) есть кон-

трактная форма между вузом и государством. Здесь применяются целе-

вые индикаторы (характеризующие обязательства вуза), на основе кото-

рых устанавливается финансовое обеспечение и выстраиваются страте-

гические ориентиры, согласовываются процедуры для оценки результа-

тов. Это стимулирует целенаправленное движение вуза по установлен-

ным параметрам, дает простор для принятия конкретных действий в вы-

бранном направлении развития;  

2) финансирование по формуле (funding formulae) (по критерию вы-

хода, по критерию входа). Применяемая математическая формула содер-

жит несколько индикаторов-переменных (контингент студентов, количе-

ство сотрудников, число публикаций и др. ретроспективные данные), что 

и является основанием для расчета объема финансирования вуза;  

3) переговорный механизм финансирования понимается как исто-

рически сложившийся, необходимый для нормального функционирова-

ния вуза объем финансовых ресурсов, с включением неформальных пе-

реговорных механизмов. Отличается непрозрачностью, но при этом 

учитывает репутационные особенности вуза.  

Сравнительно новыми и активно развивающимися формами вы-

ступают проектное финансирование (project finance) и финансирование 

выдающихся проектов (funding of excellence). В качестве перспективных 

источников средств рассматриваются прочее прямое и целевое финан-

сирование, которые по мнению экспертов имеют ощутимый потенциал 

роста1.  

В организациях высшего образования все большее внимание уде-

ляется повышению результативности использования получаемых из 

                                                           
Association. Report. 08 November 2011. | – [Электронный ресурс] URL : https://eua.eu/down-

loads/publications/university%20autonomy%20in%20europe%20ii%20-%20the%20score-

card.pdf (Дата обращения – 09.09.2022).; Pruvot E.B., Claeys-Kulik A.L., Estermann T. De-

signing Strategies for Efficient Funding of Universities in Europe. DEFINE Project Paper. Brus-

sels: European University Association. 2015. – [Электронный ресурс] URL : 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-20877-0_11 (Дата обращения – 

11.09.2022). 
1 Чернова Е.Г., Ахобадзе Т.Д., Маслова А.С., Салтан А.А. Модели финансирования выс-

шего образования и эффективность деятельности университетов. Эмпирическое исследо-

вание европейского опыта и отечественная практика // Вопросы образования. 2017. № 3. 

С. 37–82. 
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различных источников средств. В странах мира имеют место определен-

ные различия и несовершенства в системах финансирования вузов, 

вследствие чего происходит их периодическое реформирование, кото-

рое по своей сути носит перманентный характер. В исследованиях по 

финансированию высшей школы выделяются некоторые тенденции, ха-

рактерные для разных стран мира1. 

Первая тенденция связана с новациями в механизме размещения 

и порядке предоставления финансовых ресурсов государства для луч-

шего учета спроса потребителей на услуги высшей школы. В этих целях 

практикуется субсидирование обучающихся и организаций высшего об-

разования в различных формах государственных займов и налоговых 

льгот, распространяется раздельное финансирование процессов обуче-

ния студентов и проведения научных исследований. 

Вторая тенденция состоит в поиске способов снижения финансо-

вых затрат на обучение. Это проявляется в повышении доли практиче-

ской составляющей (прохождении различных практик, стажировок по 

рекомендациям объединений работодателей), интенсивном внедрении 

новых технологий в учебный процесс и распространении интернет-об-

разования. Предполагается, что в такая тактика способствует целена-

правленному формированию качественно иных, прогрессивных моде-

лей университетского образования. 

Третья тенденция проявляется в диверсификации форм и способов 

финансирования вузов и становится результатом укрепления сотрудниче-

ства с различными акторами: предпринимателями, научно-исследова-

тельскими и некоммерческими организациями, домашними хозяйствами. 

Практикуется модель софинансирования, которая дает больше автономии 

вузам в нескольких областях: в использовании ресурсов бизнес-сообще-

ства на финансовых рынках (внешнее финансирование), в расширении 

оказания образовательных услуг по дополнительному и бизнес-образова-

                                                           
1 См.: Auranen O., Nieminen M. University Research Funding and Publication Performance. 

An International Comparison. Research Policy. 2010. Vol. 39. No 6. P. 822–834. – 

[Электронный ресурс] URL : https://www.sciencedirect.com/science/arti-

cle/abs/pii/S0048733310000764 (Дата обращения – 12.10.2022).; Nagy S.G., Kováts G., 

Németh A.O. Governance and Funding of Higher Education – International Trends and Best 

Practices. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014.  Iss. 116. P. 180–184. – 

[Электронный ресурс] URL : https://www.researchgate.net/profile/Gergely-Kovats/publica-

tion/260758831_Governance_and_Funding_of_Higher_Education_-_Interna-

tional_Trends_and_Best_Practices/links/54d9c0e20cf2970e4e7cace2/Governance-and-Fund-

ing-of-Higher-Education-International-Trends-and-Best-Practices.pdf (Дата обращения – 

01.10.2022). 
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нию. Это инициирует развитие устойчивых связей между всеми заинте-

ресованными сторонами, а ожидаемым результатом станет увеличение 

объемов привлекаемых негосударственных (частных) средств. У НПР по-

являются возможности для заключения контрактов на индивидуальных 

условиях, с максимальным учетом уровня образования и квалификации, 

персональных научных достижений. 

Эволюционные изменения механизма финансирования высшего об-

разования в России. В России вузы относятся к некоммерческим организа-

циям, что обусловливает особенности их финансового обеспечения. Для 

российской системы высшего образования в 1990–2000-х гг. характерным 

было финансирование за счет бюджетных и внебюджетных источников 

средств. Финансовый механизм вузов регламентировался законодатель-

ством. В научной литературе описывались различные группировки расхо-

дов при установлении объемов финансового обеспечения вузов: 

– разделение на текущие расходы, амортизационные фонды и ка-

питальные вложения; 

– разделение расходов на фонд оплаты труда и остальные расходы 

(с определением нормативных соотношений между ними); 

– разделение расходов по укрупненным группам: оплата труда, 

расходы на оборудование, содержание помещений, капитальные (по 

сложившемуся соотношению текущих и капитальных расходов); 

– разделение расходов по основным статьям экономической клас-

сификации расходов бюджетов Российской Федерации и определение 

потребности вузов в средствах по каждой статье в отдельности1. 

Учитывались различия в целевом назначении средств: бюджет-

ные ассигнования предоставлялись в целях содержания и деятельности 

вуза; прочие источники использовались в целях покрытия затрат выпол-

няемых вузом конкретных товаров, работ, услуг. 

Постепенно возникали новые формы организации финансирова-

ния вузов: государственные именные финансовые обязательства (да-

лее – ГИФО), образовательные субсидии, нормативное подушевое фи-

нансирование. При их применении учитывались характер отношений 

между всеми участниками (вузом, учащимися, государством) и разли-

чия в организационно-правовых формах высших учебных заведений. 

Модель ГИФО имеет глубокие теоретические основы и прошла экспе-

риментальную проверку в 2002–2004 годах. Особенности формирования 

данной модели и причины возникших ограничений по ее применению 

                                                           
1 Модели финансирования вузов: анализ и оценка / С.А. Беляков, А.С. Заборовская, Т.Л. 

Клячко, И.Б. Королев, Н.Б. Озерова, Е.А. Полушкина. Под ред. С.А. Белякова. М.: ИЭПП, 

2005. С. 143–144. 
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подробно описаны в работе1. Одновременно с моделью ГИФО учеными 

предпринимались попытки по созданию инновационных моделей фи-

нансирования, которые учитывали бы организационную и правовую 

специфику российских вузов.  

Современная практика финансового обеспечения вузов. Финанси-

рование образовательной деятельности вузов в рамках нормативно-по-

душевой модели сформировалось в России в процессе реформирования 

высшей школы, которое проводилось в течение 2000-х годов в не-

сколько этапов. Новый порядок финансового обеспечения вузов прошел 

разностороннюю апробацию и с 2013 года до настоящего времени ис-

пользуется повсеместно. 

 Нормативно-подушевая модель финансирования вузов базиру-

ется на двух видах субсидий. В процессе применения модели в ней вы-

явились определенные достоинства и недостатки, которые подробно 

описаны в целом ряде научных публикаций. Каждый вуз получает по 

конкурсу государственное задание и субсидию (1) на его реализацию. 

Эта субсидия определяется по величине нормативных затрат на одного 

студента в соответствии с контингентом обучающихся на бюджетной 

основе. Помимо этого, в данную субсидию включаются затраты на со-

держание имущества (услуги жилищно-коммунального хозяйства, теку-

щий ремонт и др.). Еще одна субсидия (2) включает затраты на иные, 

как правило, высокозатратные цели (закупку оборудования, программ-

ного обеспечения, капитальный ремонт). Ответственность государства 

за нормальное состояние и устойчивое функционирование вуза прояв-

ляется в том, что финансирование нового строительства осуществляется 

за счет средств Федеральной адресной инвестиционной программы.  

Однако, согласно экспертному мнению, результатом сложив-

шейся практики нормативно-подушевого финансирования вузов стало 

«создание квазирынка высшего образования и квазиценовых стимулов 

для вузов повышать эффективность своего функционирования»2. В сло-

жившемся механизме финансового обеспечения образовательной дея-

тельности вузов сохраняется ряд проблем, которые детально проанали-

зированы исследователями3. 

                                                           
1 Там же. С. 161–171; Розина Н.М., Зуев В.М. О нормативном финансировании высшего 

образования: современное состояние и пути развития // Финансы: теория и практика. 

2017. Т. 21. №2. С. 132–144.  
2 Клячко Т.Л., Синельников-Мурылев С.Г. О реформировании системы финансирования 

вузов // Вопросы экономики. 2012. № 7. С. 14–32. 
3 Васюнина М.Л. Финансовое обеспечение вузов: анализ проблем и направлений разви-

тия // Экономический анализ: теория и практика. 2018. Т. 17. № 1. С. 117–120. 
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Первая проблема связана с недостаточно четкой ориентацией на 

результативность финансового обеспечения. Суть в том, что сама орга-

низация субсидирования не нацелена на достижение высоких качествен-

ных параметров деятельности вузов. Объемы субсидирования имеют 

значение преимущественно при анализе результатов исполнения госу-

дарственных услуг и бюджетных ассигнований. 

Вторая проблема состоит в несовершенстве механизма распределе-

ния субсидий между вузами в зависимости от специальностей и направ-

лений подготовки. Дело в том, что под влиянием ряда факторов базовые 

нормативы затрат дифференцируются в зависимости от принадлежности 

к той или иной стоимостной группе. Например, для творческих вузов при-

меняются повышенные нормативы подушевого финансирования, вслед-

ствие чего в доходах от образовательной деятельности доля бюджетных 

средств может доходить до 80–90%. Нормативы затрат по естественнона-

учным специальностям, юриспруденции и некоторым другим суще-

ственно ниже, чем по медицинским специальностям и т.д. 

Третья проблема относится к качеству управления, а именно – к 

финансовому менеджменту высшей школы. К сожалению, главные рас-

порядители бюджетных средств и сами вузы допускают разного рода 

финансовые нарушения. 

Современное состояние финансирования высшей школы в Рос-

сии. В настоящее время отечественная система образования финансиру-

ется преимущественно из бюджетных средств. В 2020 году расходы на 

образование в Российской Федерации составили 4,6 % ВВП, в том числе 

государственные – 4%, за счет внебюджетных источников – 0,6%. Их 

доля в общих расходах консолидированного бюджета страны и бюдже-

тов государственных внебюджетных фондов составила 10,2 %. При бо-

лее детальном анализе государственных расходов на образование в про-

центах к ВВП по отдельным уровням бюджетной системы картина сле-

дующая: 0,9% – федеральный бюджет, 3,3% – консолидированные бюд-

жеты субъектов Российской Федерации; 4,0% – консолидированный 

бюджет Российской Федерации и бюджеты государственных внебюд-

жетных фондов. В общем объеме средств консолидированного бюджета 

Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов государственные расходы на высшее образование составили 

644,3 млрд руб., или 14,9 %1. 

                                                           
1 Индикаторы образования: 2022: статистический сборник / Н.В. Бондаренко, Л.М. Го-

хберг, О.А. Зорина и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ 

ВШЭ, 2022. С. 171, 173–175. 
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В настоящее время все больше внимания уделяется не только об-

разовательной деятельности вузов, но другим видам, в первую очередь – 

научно-исследовательской деятельности. Внимание к данному вопросу 

обусловлено тем, что приоритеты в подготовке кадров отдаются инже-

нерному образованию, техническим специальностям. Это приводит к 

усилению практических навыков, прикладных аспектов получения об-

разования, формированию нацеленности выпускников на работу в про-

изводстве.  

По результатам исследования, проведенного Всемирным банком, 

установлено: если исходить из нормативно-подушевого принципа 

предоставления бюджетных ассигнований на содержание вузов, то фи-

нансовое обеспечение высшего образования в России осуществляется в 

достаточном объеме. Однако при этом было указано на недостаточные 

объемы выделяемых средств, предназначенных на цели развития мате-

риально-технической базы1. Отличительной чертой современного пери-

ода становится обучение на коммерческой основе, которое находит при-

менение на различных ступенях МСКО-2011. В изменяющихся эконо-

мических условиях в финансировании разных уровней образования при-

нимает участие само население. Это отражается в расходах домашних 

хозяйств на оплату услуг образования и объеме платных услуг населе-

нию в системе образования (см. табл. 4.4). 

Таблица 4.4  

Участие населения России в финансировании образования  

Индикатор 2000 2005 2010 2015 2020 

Объем платных услуг 

населению в системе об-

разования, млрд рублей * 

41,53 152,67 326,10  539,69 646,30 

В процентах к 2000 г., 

в сопоставимых ценах 

100,0 152,6 172,4 164,6  147,3  

В процентах от общего 

объема платных услуг 

населению 

6,9 6,7 6,6 6,7 7,2 

Объем платных услуг на 

душу населения, руб. 

285,3 1063,8 2282,8 3686,2   4413,0  

Расходы домашних хо-

зяйств на оплату услуг 

образования **: 

      

В расчете на 1 члена до-

мохозяйства в год, руб. 

137 931 1583 1574 1904 

                                                           
1 Всемирный Банк. Россия: рецессия и рост во время пандемии. Доклад об экономике 

России. Специальный раздел: образование. №43, июль 2020. С. 63. 
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Индикатор 2000 2005 2010 2015 2020 

Удельный вес в потре-

бительских расходах, % 

1,0 1,8 1,3 0,9   0,9  

Удельный вес в расхо-

дах на оплату личных 

услуг, % 

7,2 7,8 4,9 3,4 3,3 

Примечания: * с учетом оценки ненаблюдаемой деятельности; 

** по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. 

Источник: Составлено по: Индикаторы образования: 2022 : статистический 

сборник / Н.В. Бондаренко, Л.М. Гохберг, О.А. Зорина и др.; Нац. исслед. ун-т «Выс-

шая школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ, 2022. С. 178. 

 

Характерной тенденцией становится привлечение вузами дополни-

тельных (преимущественно на коммерческой основе) финансовых ресур-

сов. Это не влияет на объемы государственных ассигнований, поступаю-

щих из бюджетов бюджетной системы. В целях улучшения финансового 

обеспечения образовательные организации высшего образования, наряду 

с осуществлением основных функций, могут выполнять приносящую до-

ходы деятельность. Предоставление разного рода образовательных услуг 

осуществляется в рамках действующей нормативно-правовой базы.  

Приведем несколько замечаний относительно нового этапа ре-

формирования финансовой модели высшего образования. Для системы 

высшего образования пандемия коронавируса имела не только образо-

вательные, но и экономические последствия. Использование технологий 

офлайн и онлайн-образования многократно повысило актуальность по-

иска новых финансовых моделей для управления деятельностью вузов. 

Внедрение в вузах цифровой образовательной среды, цифровых плат-

форм общего доступа, обеспечение студентов и персонала компьютер-

ной техникой потребовало дополнительных бюджетных средств и акти-

визировало поиск других источников финансирования. Возросли трудо-

затраты преподавателей в связи с освоением новых навыков при подго-

товке и подаче учебных материалов. В начале пандемии Covid-19 ряд 

экспертов высказали мнение о том, что «развитие виртуальной мобиль-

ности студентов приведет к росту нагрузки на профессорско-преподава-

тельский состав вузов, которые дают полноценное дистанционное обра-

зование,... возрастет конкуренция вузов за сильных преподавателей»1. 

Эти предположения оказались справедливыми: различия в уровне мате-

риально-технического и кадрового обеспечения между столичными и 

                                                           
1 Клячко Т.Л., Новосельцев А.В., Одоевская Е.В., Синельников-Мурылев С.Г. Уроки пан-

демии коронавируса и возможное изменение механизма финансового обеспечения дея-

тельности вузов // Вопросы образования. 2021. № 1. С. 14–15. 
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региональными вузами обусловили их дифференциацию по ресурсной 

оснащенности, и данные обстоятельства разновекторно повлияли на ка-

чество предоставляемых образовательных услуг в разных субъектах 

Российской Федерации.  

К мерам, которые позволяют стабилизировать положение, может 

быть отнесено выделение дополнительных бюджетных средств в фор-

мах грантовой поддержки программ, которые разрабатываются вузами 

для целей повышения потенциала научно-педагогических работников, 

модернизации материально-технической базы, применения прогрессив-

ных форм обучения. Важной составной частью работы является участие 

университетов в решении территориальных проблем, ведение исследо-

ваний поискового характера, активное взаимодействие с бизнес-сообще-

ством и ведущими научными организациями. 

Финансовое положение вузов помогут стабилизировать такие 

предлагаемые экспертами меры, как: 

 применение льготы по налогу на прибыль по ставке ноль про-

центов; однако для этого нужно законодательно расширить (по сравне-

нию с существующим порядком) установленный Правительством Рос-

сийской Федерации перечень относящихся к льготным категориям ви-

дов деятельности и снизить рекомендуемый порог с 90 % до 75 %;  

 введение опережающего графика доведения субсидий на фи-

нансовое обеспечение государственного задания; 

 предоставление за счет средств федерального бюджета едино-

временной финансовой помощи в объеме, соответствующем вынужден-

ным расходам и др. 1 

В экспертном сообществе сложилось мнение о целесообразности 

внесения новаций в действующую модель финансового обеспечения ву-

зов. Первая причина обусловлена тем, что наблюдается изменение по-

требностей университетов в бюджетном финансировании: с течением 

времени они все больше дифференцируются в зависимости от типа вуза. 

Вторая причина состоит в том, что расходы вузов на развитие дистанци-

онных технологий и внедрение в полном объеме ЦОС имеют тенденцию 

к росту. Названные обстоятельства практически не зависят от контин-

гента студентов, развития постпандемической ситуации и других 

непредвиденных событий. В научных публикациях обсуждаются не-

сколько вариантов дальнейшего реформирования действующей модели 

финансового обеспечения вузов. Основная задача состоит в том, как со-

                                                           
1 Там же. С. 16–17. 
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отнести в общем объеме образовательной деятельности доли обеих суб-

сидий: субсидии (1) на реализацию государственного задания и субси-

дии (2) на иные цели.  

Вниманию экспертного сообщества предлагаются два варианта 

моделей финансового обеспечения образовательной деятельности ву-

зов, которые детально описаны в опубликованных работах коллектива 

исследователей1.  

Особенности первой из обсуждаемых моделей состоят в следую-

щем. В субсидии (1) в подушевом нормативе отражаются расходы, свя-

занные с оказанием образовательных услуг и контингентом студентов. 

Основу затрат вузов в этом случае составляет оплата труда профессор-

ско-преподавательского состава (ППС). В субсидии (2) отражаются по-

стоянно увеличивающиеся расходы на цели учебно-методического 

обеспечения, учебно-лабораторного оборудования, развитие и поддер-

жание ЦОС, инфраструктуры кампусов и др.  

Во второй модели, напротив, в подушевой норматив включается 

более широкий перечень расходов вузов, что и увеличивает размер суб-

сидии (1) на государственное задание. Из субсидии (2) исключается ряд 

дорогостоящих расходов, что ведет к уменьшению ее объема.  

При этом, в обеих вариантах усиливается значение и участие ин-

струментария программно-целевого планирования, как в финансирова-

нии развития высших учебных заведений, так и в дальнейшей модерни-

зации и реорганизации их деятельности. Это обусловлено рядом факто-

ров, в том числе и переходом к новому этапу реформирования высшей 

школы. Следует подчеркнуть, что в изменяющихся экономических 

условиях, несмотря на наличие объективных ограничений бюджетных 

поступлений, Правительством России создаются новые возможности по 

финансовому обеспечению деятельности высшей школы. Качество обу-

чения предполагается улучшить посредством повышения фундамен-

тальности и конкурентоспособности отечественного образования, рас-

ширения подготовки обучающихся в рамках востребованных рынком 

труда образовательных программ для удовлетворения запросов цифро-

вой экономики на специалистов высокой квалификации.  

Исключительно важным вопросом представляется рассмотрение 

мер ресурсной поддержки научно-исследовательской деятельности ву-

зов. Одним из приемлемых вариантов модели финансирования науки 

могут стать следующие элементы:  

                                                           
1 Там же. С. 22–26. 
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1) среднесрочная программа финансирования научных исследова-

ний (с возможностью пролонгирования на очередной период) как эле-

мент в системе планирования государственного задания;  

2) грантовая поддержка научного потенциала вузов в различных 

формах (с использованием различных грантовых инструментов админи-

стративного и экономического характера);  

3) привлечение ученых с международно признанными результа-

тами для работы в российских вузах;  

4) программа финансирования развития инструментальной базы 

научных исследований;  

5) программа развития инновационного предпринимательства. 

Существуют и другие возможные варианты совершенствования 

механизма финансирования вузов по направлению образовательной де-

ятельности.  

Например, в исследовании профессора М.Л. Васюниной указыва-

ется на необходимость усиления результативности бюджетного финан-

сирования. Обосновывается предположение, что данную идею воз-

можно реализовать посредством выделения двух составляющих в суб-

сидии на образовательную деятельность. Первая составляющая обеспе-

чивает восполнение затрат на оказание образовательных услуг и содер-

жание недвижимого имущества в пределах тарифа бюджетного субси-

дирования. Его введение предусматривает установление усредненной 

величины бюджетных ассигнований в составе: (А) прямых и косвенных 

расходов на оказание образовательных услуг и обеспечение общехозяй-

ственных нужд; (Б) расходов на научно-исследовательскую работу сту-

дентов и аспирантов, а также затрат на совершенствование образова-

тельного процесса. По мысли автора, такой тариф выполняет функции 

цены, по которой вуз обязуется предоставлять образовательные услуги, 

а обязательства по их оплате осуществляет уполномоченный государ-

ственный орган (учредитель). Вторая (грантовая) составляющая обеспе-

чивает исполнение программных мероприятий по повышению потенци-

ала вуза (образовательного и научного) и имеет проектное назначение1. 

В качестве еще одного возможного направления рекомендуется 

ориентация на конкурентные условия финансирования при распределе-

нии бюджетных средств2. Данная рекомендация предполагает при ока-

зании государственных услуг опираться на конкурсные процедуры от-

                                                           
1 Васюнина М.Л. Финансовое обеспечение вузов: анализ проблем и направлений разви-

тия // Экономический анализ: теория и практика. 2018. Т. 17. № 1. С. 120. 
2 Там же. С. 121. 
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бора вузов и применять договорные отношения между ними и уполно-

моченными государственными органами. Таким образом, при переходе 

от контрольных цифр приема (государственного задания) к государ-

ственному заказу как инструменту использования преимуществ рыноч-

ного механизма в традиционно нерыночной сфере, обеспечивается отказ 

от административного распределения ресурсов между вузами. 

Завершая исследование, отметим следующее. Ситуация с панде-

мией коронавируса повлияла на все элементы организационно-экономи-

ческого механизма высшей школы, в том числе и на финансовый меха-

низм. Ограничение объема ресурсов, направляемых на развитие си-

стемы высшего образования в период выхода из пандемического кри-

зиса, стало многоаспектной проблемой не только для России, но и для 

многих государств мира. Для ее преодоления предпринимались разно-

образные меры: организация дистанционного обучения посредством ин-

тенсивного применения ЦОС, размещение в интернете материалов для 

лекционных и практических занятий, использование видеоконференций 

на основе приложений Moodlе, Zoom, MSTeams, Webinar и др. Получила 

развитие работа по созданию онлайн-курсов, остро необходимых в пе-

риод обучения и систем прокторинга1, востребованных для сдачи заче-

тов и экзаменов во время сессионного периода. Оперативное решение 

возникающих нестандартных задач потребовало вложения дополни-

тельных финансовых средств в целях поддержания стабильного функ-

ционирования системы высшего образования России в условиях внедре-

ния элементов ЦОС в учебный процесс вузов. Изменение геополитиче-

ской реальности в мире и переход к новому этапу реформирования выс-

шей школы требуют серьезных усилий НПР высших учебных заведений 

по дальнейшему продвижению инновационных технологий в практику 

подготовки квалифицированных специалистов. Необходимо обще-

ственное обсуждение различных вариантов финансирования вузов в це-

лях выбора наиболее приемлемых для более полного удовлетворения 

потребностей России и дружественных сопредельных государств в про-

фессиональных кадрах.  

 

 

 

                                                           
1 Прокторинг – это процедура наблюдения и контроля за дистанционным испытанием (от 

англ. “proctor” – человек, который следит за ходом экзамена в университете). 
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