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Одной из наиболее сложных проблем,
встающих перед вузами в условиях транзи-
тивной экономики, является повышение эф-
фективности образования, немаловажную
роль в котором играют экономические фак-
торы.

Так, вложив большие средства в учеб-
ный процесс, можно оборудовать аудитории
и лаборатории, создать хорошую библиоте-
ку, пригласить лучших преподавателей, обу-
строить быт обучающихся. В этой связи воз-
никает проблема финансирования. Вузы дол-
жны вести собственные коммерческие про-
граммы, привлекая средства спонсоров и ин-
весторов. И система оплаты за обучение дол-
жна быть адекватна рыночной и социальной
ситуации.

При этом следует учитывать, что прак-
тически все вузы имеют программы по раз-
ным формам обучения, как закрепленные в
федеральном законодательстве, так и новые
- дистанционные, интерактивные. Разница в
затратах на обучение, как и престижность его
различных форм, диктуют необходимость
разработки системы их оплаты. Первым ша-
гом в этом направлении должно стать созда-
ние системы подсчета затрат на различные
формы обучения.

Для решения проблемы можно предло-
жить определенную форму и методику опре-
деления стоимости образования. Для подсче-
та реальных затрат на обучение одного сту-
дента можно пользоваться данными вузов,
государственной или отраслевой статистики,
а также опросами студентов.

Определив суммы, которыми должен
располагать вуз, чтобы построить разумную
систему обучения, включая научно-исследо-
вательскую работу, практику, социально-бы-

товые и культурные условия, можно подсчи-
тать, какими должны быть привлечение до-
полнительных (внебюджетных) средств и
стоимость обучения студентов. Таким обра-
зом, первым шагом формирования экономи-
ки вуза должен быть расчет затрат на произ-
водственно-хозяйственную деятельность
учебного комплекса.

В отличие от традиционного бухгалтер-
ского учета, считаем необходимым ранжиро-
вать расходы по их значимости, а также рас-
пределить их на три группы:

- жизненно необходимые расходы;
- актуальные расходы;
- желаемые расходы.
К жизненно необходимым относятся

расходы, без которых вуз не может осуществ-
лять свою деятельность. К группе актуаль-
ных можно отнести расходы, без которых не-
возможно поддерживать необходимый уро-
вень конкурентоспособности вуза. К желае-
мым будут относиться расходы, которые спо-
собны поднять вуз на уровень престижного.

Из этого следует, что в процессе модер-
низации образования государство должно
быть готово финансировать вузы в рамках
первой группы расходов. Вторая и третья
группа расходов вузов должны обеспечивать-
ся в основном из негосударственных источ-
ников, то есть за счет коммерческой деятель-
ности вуза.

Подобный подход, в частности, сдела-
ет необходимым организацию в вузах рыноч-
ного менеджмента, который позволит прово-
дить разнообразную деятельность по привле-
чению средств.

Общая схема доходов и расходов вуза
может выглядеть в виде баланса, представ-
ленного схематично в таблице 1. Эффектив-
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ность подобной формы обусловлена тем, что
она разработана в рамках бухгалтерского уче-
та.

Как видим, оплата обучения семьями и
предприятиями должна касаться только пер-
вой и второй части расходов. При этом госу-
дарство берет на себя целевое финансирова-
ние первой части расходов, а также в отдель-
ных случаях обеспечивает выделение государ-
ственных грантов на частичное покрытие вто-
рой части расходов вуза. Все остальное обес-
печивается из средств, получаемых за счет плат-
ных студентов (некоторая доля первой и вто-
рой части расходов вуза) и спонсоров (финан-
сирование второй и третьей частей расходов).

Сегодня дело обстоит следующим об-
разом: все доходы вуза из различных источ-
ников расходуются на первоочередные нуж-
ды, порой вместо нормального финансиро-
вания происходит “латание дыр”.

На рисунке 1 приведены сравнительные
схемы систем финансирования вузов: ныне
действующая (А) и предлагаемая (Б).

В большинстве стран успешно функци-
онирующие вузы выделяют для особо одарен-
ных студентов специальные стипендии, при-
чем величина их вполне достаточна для по-
крытия во время обучения жизненно необхо-
димых расходов. Продиктована подобная
лояльность вполне рациональными сообра-

Таблица 1. Баланс доходов и расходов вуза

Доходы Расходы 
1. Целевое государственное (отраслевое) 
финансирование: 
1.1. Целевые средства государства/ 
региона/отрасли 
1.2. Государственное субсидирование 
студентов и т. д. 

1. Жизненно необходимые расходы 
1.1. Заработная плата профессорско-
преподавательского персонала (ППП) 
1.2. Заработная плата вспомогательного 
персонала 
1.3. Коммунальные платежи и т. д. 

2.1. Государственное (отраслевое) 
финансирование: 
а. Субсидии наиболее важным и /или 
высокозатратным в обучении вузам 
б. Гранты на целевые программы 
2.2. Коммерческие проекты вузов 
2.3. Спонсорская помощь предприятий, 
организаций и частных лиц 
2.4. Целевые инвестиции частных лиц и 
организаций 
2.5. Оплата обучения платными 
студентами и т. д. 

2. Актуальные расходы 
2.1. Дополнительная заработная плата и 
поощрения ППП и сотрудников 
2.2. Содержание общежитий и столовых 
2.3. Формирование и обновление 
библиотечных фондов 
2.4. Строительство и содержание 
спортивных сооружений, актовых залов 
и т.д. 
2.5. Оплата участия ППП и студентов в 
конференциях 
2.6. Обеспечение лабораторных фондов и 
полевых занятий 
2.7. Ремонт 
2.8. Обновление обстановки в аудиториях и 
других помещениях вуза 
2.9. Содержание компьютерных классов, 
технического и программного 
обеспечения, выхода в Интернет и т. д. 

3.1. Коммерческие проекты вузов 
3.2. Спонсорская/благотворительная 
помощь предприятий, организаций и 
частных лиц 
3.3. Целевые инвестиции частных лиц и 
организаций и т.д. 

3. Желаемые расходы 
3.1. Строительство и содержание 
культурных и спортивных сооружений 
3.2. Формирование и обновление 
инфраструктуры 
3.3. Благоустройство территории, 
учебных корпусов, общежитий и других 
сооружений, принадлежащих вузу, и т. д. 
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жениями: престижем, потребностью в под-
держке талантов, использованием знаний сту-
дентов.

Кроме того, университеты обычно со-
здают специальные рабочие места для сту-
дентов, на которые принимаются преимуще-
ственно свои учащиеся. Это сфера услуг, на-
учные лаборатории, исследовательские фир-
мы, проектные организации. Труд студентов
более дешев, а квалификация выше. В то же
время они получают возможность, не прекра-
щая учебы, зарабатывать на обучение и/или
собственные потребности, одновременно
получая неоценимый практический опыт и
квалификацию.

Более сложным является вопрос о кон-
кретных суммах, которые тому или иному
вузу следует брать за обучение (причем неза-
висимо от того, государственное ли это фи-
нансирование или плата студентов за обуче-
ние). Иными словами, проблема заключает-
ся в том, какая доля актуальных расходов дол-
жна погашаться из сумм, получаемых за обу-
чение, а какую  вуз должен получить (зара-
ботать) самостоятельно.

Здесь должны учитываться различные
факторы, к основным из которых, на наш
взгляд, относятся следующие:

- положение вуза в конкурентной среде
(престижность);

Доходы вуза Средства вуза Расходы вуза 

А) Существующая система движения финансовых потоков в вузе

Б) Предлагаемая система движения финансовых потоков в вузе

Рис. 1.  Сравнение систем движения финансовых потоков в вузе
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- развитость инфраструктуры (состояние
аудиторий, лабораторий, библиотеки, обще-
житий, столовых, мест отдыха);

- возможность оплачивать образователь-
ный процесс со стороны государства и част-
ных лиц;

- величина и развитость коммерческой
необразовательной деятельности вуза;

- государственная, отраслевая и корпора-
тивная поддержка вуза.

Существующая практика определения
цены позволяет выявить действующие мето-
ды:

- метод минимальных сумм, который по-
зволяет подсчитывать количество средств,
позволяющих существовать вузу. Полученная
сумма делится на плановое количество плат-
ных мест;

- метод сравнений, который позволяет,
изучив цены на обучение в других вузах, дей-
ствующих в регионе, скорректировать соб-
ственные цены с учетом уровня престижа
вуза или специальностей по сравнению с дру-
гими;

- метод максимальных сумм, при котором
вуз назначает плату за обучение, исходя из
максимально возможных величин;

- “потолочный” метод, когда размер оп-
латы не рассчитывается, а устанавливается
произвольно, в основном по решению рек-
тора, управляющего авторитарно.

К сожалению, ни один из этих методов
нельзя считать полностью оправданным. На
наш взгляд, наилучший вариант расчета дол-
жен основываться на маркетинговой оценке
вуза и качестве обучения. Одним из ключе-
вых моментов при назначении платы за обу-
чение остается расчет ее рациональной ве-
личины.

В этой связи определим, что считается
наилучшим результатом.

Методика назначения платы за обуче-
ние должна исходить из интересов следую-
щих групп:

- государства (в лице федеральных и ре-
гиональных органов власти);

- отраслей народного хозяйства (в лице
отраслевых министерств, ведомств, предпри-
ятий, организаций);

- вузов (в лице руководства и сотрудников);

- обучающихся (студентов, слушателей,
физических и юридических лиц, обеспечи-
вающих оплату за обучение);

- граждан (работников предприятий и
организаций в лице их руководства, менед-
жеров, служащих, рабочих, неработающих
лиц, находящихся на попечении государства).

Для того, чтобы оценить, какой может
быть схема определения платы за обучение,
целесообразно проанализировать расходы
(затраты) и доходы (результаты) каждой из
этих основных заинтересованных групп.

Схематично этот баланс представлен на
рис. 2 в следующем виде: “для… они… дол-
жны…”. Например, для достижения безопас-
ности страны государство должно финанси-
ровать вложения в высшую школу, посколь-
ку ему необходимо обеспечить достаточный
уровень стратегических научных разработок.

Одним из сложных вопросов при реа-
лизации такой схемы является решение про-
блемы оплаты обучения самими учащимися
(или их родственниками). Увеличение доли
платного обучения углубляет социальное не-
равенство, так как многие категории мало-
обеспеченных граждан в связи с недостаточ-
ной предвузовской подготовкой могут посту-
пать в вузы только на платной основе.

Следует признать, что система высше-
го образования отличается высокой степенью
неравенства (или, скорее, социальной неодно-
родности): дети экономистов идут учиться в
экономические вузы, дети биологов - на био-
логические факультеты, а дети артистов - в
театральные институты. Чтобы снизить на-
пряженность проблемы социального нера-
венства, достаточно следовать правилу, сфор-
мулированному заместителем директора Ин-
ститута социологии РАН Д. Константиновс-
ким: “По-разному можно объяснить неравен-
ство, но оно существует. Это не означает, что
нужно ограничивать возможности каких-то
групп, например, в получении образования.
Надо увеличить возможности тех, у кого они
малы” [1].

В этом случае на первый план выходят
вопросы кредитования студентов на период
обучения. Кредитование по схемам, предла-
гаемым Сберегательным банком РФ, студен-
там обременительно. Экономический расчет
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Рис. 2. Баланс доходов и расходов субъектов, заинтересованных в образовании

- безопасность страны; 
- рост национального 
продукта; 

- благополучие 
(лояльность) граждан 

- и т. д. 

Государство 

- финансирование высшей 
школы; 

- субсидии студентам; 
- выделение грантов 
- и т. д. 

- квалифицированное 
управление; 

- разработка ноу-хау и 
внедрение достижений 
технического прогресса; 

- конкурентоспособная 
продукция (повышение 
доходов) 

- и т. д. 

Отрасли 

- финансирование высшей 
школы; 

- спонсорская помощь 
вузам; 

- гранты под проекты; 
- специальные стипендии 
студентам 

- и т. д. 

- организация учебного 
процесса; 

- заработная плата 
персоналу; 

- получение прибыли 
- и т. д. 

Вузы 

- обеспечение нормальных 
условий обучения и 
отдыха обучающихся; 

- обеспечение нормальных 
условий труда; 

- обеспечение высокого 
уровня научных 
исследований и 
привлечение лучших 
специалистов 

- и т. д. 

- стать специалистами; 
- уметь учиться и 
приспосабливаться к 
изменяющимся 
требованиям рынка; 

- хорошо зарабатывать 
- и т. д. 

Обучающиеся 

- платить за обучение (в 
виде прямой оплаты или 
впоследствии в виде 
налогов); 

- хорошо учиться и 
приобретать опыт; 

- отказаться от заработка 
(полностью или 
частично) на время учебы 

- и т. д. 

- работать в хороших 
организациях и иметь 
хороших менеджеров; 

- получать достойную 
заработную плату и 
пенсию 

- и т. д. 

Граждане 

- платить налоги; 
- уважать 
квалифицированный 
труд; 

- стремиться работать 
лучше и осваивать 
новейшие технологии 

- и т. д. 

Доходы (результаты) Группы субъектов Расходы (затраты) 

Для… Они… Должны… 
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показывает, что в большинстве случаев им
невыгодно брать кредит.

Заметим, что кредитование студентов
могут осуществлять не только родственники
или банки. В большинстве стран кредитова-
нием и спонсированием наиболее способных
студентов занимаются предприятия, обще-
ственные или благотворительные фонды,
сами вузы. В случае существования государ-
ственной поддержки подобных мероприятий
в нашей стране могут появиться возможнос-
ти для развития новых форм поддержания
студентов на период обучения.

Существуют и более экономичные фор-
мы получения высшего образования.  К ним
относятся заочное обучение и одна из наи-
более перспективных современных его раз-
новидностей - дистанционное. Нельзя не при-
знать, что традиционное заочное обучение
имеет существенные недостатки.

Одним из направлений повышения эф-
фективности бесконтактной формы образо-
вания сегодня становятся разнообразные спо-
собы дистанционного обучения с использо-
ванием современных технических средств:
образовательного телевидения и радио, ком-
пьютерных сетей (включая Интернет).

Экономический эффект этих форм обу-
чения проявляется в двух видах. С одной сто-
роны, сокращаются расходы вуза, в том чис-
ле на содержание зданий и сооружений (элек-
троэнергия, вода, арендная плата), общепро-
изводственные расходы (учебное оборудова-
ние, мебель), отчасти на заработную плату
профессорско-преподавательского состава и
вспомогательного персонала. Правда, увели-
чиваются накладные расходы (почтовые, оп-
лата услуг электронной почты), а также рас-
ходы на разработку и размножение учебно-
методических материалов (программ, учеб-
ников, практикумов, в том числе и на элект-
ронных носителях). Однако эти расходы су-
щественно меньше, чем при очной форме
обучения и вполне покрываются оплатой сту-
дентов.

С другой стороны, сокращение расхо-
дов вуза автоматически влечет за собой со-
кращение сумм, требуемых на образование.
По оценкам некоторых специалистов, дистан-
ционное обучение оказывается в три раза

дешевле традиционного [2]. Другие исследо-
ватели указывают на более низкие цифры:
“Пока в развитых странах удовольствие по-
лучать образование с помощью компьютера
обходится дешевле на 20-25%”, предельное
снижение стоимости оплаты они указывают
как 50% [3]. Думается, что столь существен-
ная разница в оценках определяется тем, что
при расчетах берутся разные показатели. В
стоимость обучения можно включать различ-
ные суммы: приобретение и содержание ком-
пьютера с подключением к Интернет, а при
дистанционном обучении расходы на проезд,
питание, проживание, отказ от возможности
получения заработной платы во время учебы.

Особый случай представляет собой вто-
рое высшее образование. В отличие от пер-
вого (базового), получить его можно только
за плату. Более того, на него не распростра-
няются системы государственных дотаций.
Выход у потенциальных студентов только
один: изыскивать средства на получение это-
го образования.

Многие вузы начали активно использо-
вать очно-заочную (вечернюю) и дистанци-
онную формы обучения. По некоторым оцен-
кам сегодня в России насчитывается свыше
трехсот вузов, предлагающих получить вто-
рое высшее образование на своих специаль-
ных факультетах.

Система оплаты образовательных про-
грамм организациями для своих специалис-
тов пока слабо развита в России. В основном
предприятия оплачивают краткосрочные (до
6 месяцев) курсы повышения квалификации.
Поэтому большинство лиц, желающих полу-
чить второе высшее образование, сегодня
либо ищут спонсоров (различные фонды или
частных лиц), либо оплачивают его самосто-
ятельно. Затраты эти высоки - по наиболее
престижным специальностям в московских
вузах придется потратить от 1 375 до 5 000
долларов в год [4]. Это только величина оп-
латы обучения. Сверх этого необходимо при-
обретать учебную литературу, для иногород-
них студентов – платить за жилье. Именно
поэтому в системе второго высшего образо-
вания сегодня обучаются в основном высо-
кооплачиваемые специалисты коммерческих
предприятий, которым оно нужно для полу-
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чения более престижной работы и продолже-
ния карьеры.

Подводя итог, следует отметить, что го-
сударство еще не до конца определилось со
своим отношением к высшей школе и спосо-
бам разрешения ее проблем, хотя в развитии
высшей школы роль его велика, поскольку
оно должно быть не только заказчиком услуг
высшей школы, но и играть ведущую роль в
ее финансировании.

Ныне эта отрасль в преобладающей
мере развивается за счет средств населения.
В значительно меньшей мере - за счет госу-
дарства, предприятий и спонсоров. В инте-
ресах дальнейшего роста объема и качества
услуг высшего образования эта диспропор-
ция должна быть устранена.

Вузы, добившиеся успеха на рынке об-
разовательных услуг, не только следуют по-
требительским предпочтениям, но и актив-
но формируют их, развивают свою конку-

рентоспособность, уделяют большое внима-
ние вузовскому менеджменту, ведут разумную
ценовую политику с учетом реального каче-
ства своих услуг. Эти направления в разви-
тии вузов объективно обусловлены, и вся
высшая школа неизбежно пойдет по этому
пути.
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The article deals with some problems of cost calculation  of higher educational institutions and suggests a
system and techniques of expense calculations for various forms of training. A conclusion is made as to the necessity of
creation of an adequate spectrum of investors for higher educational institutions in the face of the state, private capital,
sponsors and population assets.




