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Аннотация. Эволюция экономики с середины XX века определила переход на но-
вый этап, связанный с использованием последних научно-технических достижений 
в производстве, а формирование и развитие человеческого капитала стало ключевой 
задачей общественного прогресса. Особую роль в данном вопросе занимает сфера 
высшего образования, реализующая функцию обеспечения кадрового потенциала 
страны. Финансирование данной сферы является критически важным для поддер-
жания ее эффективного функционирования. Недостаточное финансовое обеспечение 
приводит к ряду негативных последствий, которые в конечном счете отрицательно 
сказываются на качестве образования.

В статье обозначена актуальная для российской системы высшего образования 
проблематика, заключающаяся в поиске и привлечении альтернативных ресурсов 
для ее поддержки; обосновывается использование эндаумент-фондов в качестве 
допол нительного инструмента финансирования высшего образования.
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ON THE ISSUE OF FINANCING HIGHER EDUCATION: 
THE STATE AND PROSPECTS OF ENDOWMENT FUNDS 
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Abstract. The evolution of the economy since the middle of the 20th century has 
marked a new stage in the use of the latest scientific and technological advances in pro-
duction, and the formation and development of human capital has become a key task 
of social progress. The higher education sector plays a special role in this matter, fulfilling 
the function of provi ding human resources capacity of the country. Financing of this sector 
is critically important to maintain its effective functioning. Insufficient financial support 
leads to a number of negative consequences, which ultimately negatively affect the quality 
of education.

The article outlines the problem of finding and attracting alternative resources for sup-
porting higher education in Russia. The use of endowment funds as an additional tool 
for financing higher education is justified.

Keywords: human capital, financing of higher education, accessibility of higher educa-
tion, education costs, endowment funds.

Введение

Середина XX века ознаменована новым витком научно-техническо-
го прогресса, который способствовал осознанию ценности про-
фессиональных знаний и компетенций работников. Экономика 

многих стран активно восстанавливалась после Второй мировой войны, что 
усилило потребность в квалифицированных специалистах [1]. С 1940-х годов 
отме чается двукратное увеличение числа поступающих в высшие учебные 
заведения по всему миру [2, 3]: к 1960 году количество студентов возросло 
с 20 до 40 человек на 10 тыс. жителей планеты. Происходит наращивание госу-
дарственных инвестиций в формальное образование1: с 2–3 % ВВП в 1960 году 
до 4–5 % в 1980 году [2].

Вклад ученых-экономистов XX века (Джейкоб Минцер [4, 5], Теодор 
Уильям Шульц [6] и Гэри Стенли Бэккер [7]) в изучение эволюции роли 

  1    Roser M., Ortiz Ospina E. Education Spending // Our World in Data. URL: https://ourworldinda-
ta.org/financing-education (дата обращения: 08.04.2024). 
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и значения человеческих навыков в общественном прогрессе воплотился в созда-
нии теории человеческого капитала.

Теория человеческого капитала предполагает, что инвестиции в образова-
ние и профессиональное развитие индивидуального человека способствуют 
повышению его производительности и доходов в будущем.

Истоки этой теории прослеживаются в идеях Адама Смита [8], который 
подчеркивает, что человеческие усилия являются ключевым источником бо-
гатства. В дальнейшем Джон Стюарт Милль [9] и Альфред Маршалл [10] 
дополняют идеи Смита, утверждая, что наиболее ценным из всех капиталов 
является тот, что инвестирован в человека.

В контексте финансирования высшего образования данная теория подчер-
кивает роль выгод образования как на общественном, так и на индивидуаль-
ном уровне. С одной стороны, высшее образование способствует развитию 
человеческого капитала, который является национальным богатством. С дру-
гой стороны, выгоды от высшего образования являются индивидуальными 
и приносят пользу конкретному человеку. В связи с этим возникает необхо-
димость в использовании государственных и частных инструментов финан-
сирования для обеспечения доступности качественного профессионального 
образования.

Основная часть исследования

В России до начала 1990-х годов выбор учреждения высшего образо-
вания абитуриентом (и, соответственно, процесс набора студентов в вузы) 
характеризовался формулой «от каждого по способностям — каждому 
по потребностям». Единые образовательные стандарты для школ и вузов, 
отсутствие коммерческих структур довузовской подготовки, отсутствие 
дифференцированных экзаменов — все эти факторы обеспечивали уве-
ренность абитуриентов в поступлении при наличии определенного уровня 
знаний.

За период реформ начала 1990-х годов в сфере высшего образования 
произош ли серьезные изменения. Во-первых, они обусловили необходимость 
поиска негосударственных средств финансирования высшего образования. 
Во-вторых, в 1996 году был принят закон2, позволяющий образовательным 
учреждениям самостоятельно формировать свою внешнюю и внутреннюю 
политику. В-третьих, наблюдался так называемый кризис средней школы, 
который выразился в утрате школой функции профессионального ориентиро-
вания (образовав разрыв в программе общеобразовательной школы и вузов), 
а также в появлении селективного обучения.

  2    Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
от 22.08.1996 № 125-ФЗ.
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Эти процессы способствовали включению сферы образовательных 
структур в рыночные отношения, повышению его конкурентоспособности 
на международной арене, но, с противоположной стороны, происходило 
сокращение государственного финансового обеспечения университетов, 
снижение уровня социальной защищенности студентов и преподава- 
телей.

Сокращение финансирования социальных сфер в России наблюдается 
на протяжении последних трех десятилетий [11] (рис. 1). Анализируя источни-
ки финансирования стран ОЭСР по данным 2019 года (рис. 2), а именно: США 
(1,7 % ВВП), Великобритании (1,3 % ВВП), Канады (0,8 % ВВП), Республики 
Корея (0,8 % ВВП), можно констатировать, что объем частных инвестиций 
в высшее образование гораздо выше в перечисленных странах по сравнению 
с Россией (0,4 % ВВП)3. Но стоит учитывать и то, что в большинстве этих 
стран частные расходы играют ведущую роль в источниках финансирования 
системы высшего образования.

Источник: составлено на основе данных Единого портала бюджетной системы РФ4, 
статистических сборников НИУ ВШЭ («Образование в цифрах», «Индикаторы образова-
ния») [12–15].

Рис. 1. Финансирование образования в России, в % от ВВП4

  3    Educational Finance Indicators // OECD Statistic. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSet-
Code=EAG_FIN_RATIO (дата обращения: 18.03.2024).

  4    Единый портал бюджетной системы Российской Федерации // Официальный сайт Минфи-
на России. URL: https://minfin.gov.ru/ru/ismf/electronic_budget/epbs_test (дата обращения: 
27.04.2024).
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Источник: составлено на основе данных статистических сборников 
НИУ ВШЭ («Индикаторы образования», «Образование в цифрах»)5, 
по зарубежным странам — данные OECD Online Education Database6.
Примечание: * — по зарубежным странам — данные за 2017 год; 
по США — включая МСКО 5.

Рис. 2. Источники финансирования системы высшего образования, 
страны ОЭСР, 2019 год, % от ВВП56

На текущем этапе своего развития российская система высшего обра-
зования находится на перепутье поиска решения проблем недофинансиро- 
вания:

1) ограниченность ресурсов государственного финансирования обусловле-
на зависимостью государственного бюджета от экспорта сырья, уязвимостью 
экономики перед внешними шоками, колебаниями цен на сырье и необходи-
мостью поддержания ключевых секторов экономики в условиях санкционного 
давления. Разница между фактическим и минимально необходимым бюджет-
ным обеспечением достигает 1–1,5 % ВВП [16].

2) в то же время низкий уровень доходов населения, неблагоприятная макро-
экономическая ситуация и периодические социально-экономические кризисы 
создают негативные условия для покрытия расходов на образование из частных 
источников. В настоящее время, в условиях непрерывного увеличения стои-
мости высшего образования (см. рис. 3), примерно половина всех студентов 
обучается с полным возмещением затрат на обучение (см. рис. 4). При этом 
расходы домохозяйств на образовательный процесс в вузах составляют порядка 
40 % от среднедушевого годового дохода в России (данные за 2021 год [17]). 
Исследование НИУ ВШЭ показало, что в России семьи с низким уровнем до-
хода сталкиваются с существенным расхождением между желаемым уровнем 

  5   Единый портал бюджетной системы Российской Федерации.
  6    OECD Online Education Database. URL: https://www.oecd.org/education/database.htm (дата 

обращения: 20.03.2024).
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образования для своих детей и реальными возможностями его достижения. 
Среднее профессиональное образование (СПО) признается ими как единствен-
ный доступный уровень профессионального образования [17].

Несмотря на то что некоторые университеты в России предлагают различные 
программы и системы скидок для студентов, полная оплата за обучение остается 
распространенной практикой. Это отличает Россию от многих других стран, 
где существуют разнообразные формы финансовой поддержки и субсидий, 
направленных на снижение финансовой нагрузки на студентов. Так, например, 
Национальной ассоциацией руководителей колледжей и университетов (The Na-
tional Association of College and University Business Officers, NACUBO) был 
проведен опрос среди частных некоммерческих образовательных учреждений 
США, свидетельствующий на основании данных от 341 учебного заведения, 
что в 2022 году размер скидки на обучение для первокурсников дневной формы 
в среднем составил рекордные 56,2 %. Для студентов старших курсов скидки 
также достигли рекордных 50,9 %7.

Одним из альтернативных источников финансирования, успешно применяе-
мых в мировой практике, являются эндаумент-фонды. Согласно статистическим 
данным, в США суммарный объем фондов 15 национальных университетов 
с крупнейшими эндаументами в 2022 году составил 326,6 миллиар да долла-
ров США (см. табл. 1)8.

  7    Tuition Discount Rates at Private Colleges and Universities Top 50 Percent // NACUBO. URL: 
https://www.nacubo.org/Press-Releases/2023/Tuition-Discount-Rates-at-Private-Colleges-and-
Universities-Top-50-Percent (дата обращения: 18.03.2024).

  8    15 National Universities With the Biggest Endowments // U.S. News. October 2, 2023 URL: 
https://www.usnews.com/education/best-colleges/the-short-list-college/articles/10-universi-
ties-with-the-biggest-endowments (дата обращения: 20.04.2024).

Источник: составлено на основе данных статистических сборни-
ков НИУ ВШЭ («Образование в цифрах», «Индикаторы образова-
ния») [12–15].

Рис. 3. Динамика средней стоимости года обучения 
в отечественных вузах, руб.
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Источник: составлено на основе данных Министерства науки и высшего 
образования РФ9.

Рис. 4. Соотношение численности студентов в государственных вузах, 
обучающихся за счет средств бюджетов всех уровней и на коммерческой основе 

в течение последних 30 лет, в %

  9    Форма № ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по образовательным программам высшего образования — программам бакалаври-
ата, программам специалитета, программам магистратуры» // Официальный сайт Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации. URL: https://minobrnauki.
gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 13.04.2023).
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Таблица 1
Крупнейшие эндаумент-фонды, млрд долл. США

№ Наименование университета Размер фонда, 
млрд долл. США

1 Harvard University $50,878
2 Yale University $41,383
3 Stanford University $36,339
4 Princeton University $35,126
5 Massachusetts Institute of Technology $24,601
6 University of Pennsylvania $20,724
7 Texas A & M University $17,220
8 University of Notre Dame (IN) $17,101
9 University of Michigan — Ann Arbor $17,095
10 Duke University (NC) $12,692
11 Washington University in St. Louis $12,282
12 Emory University (GA) $11,155
13 Vanderbilt University (TN) $10,929
14 University of Virginia $9,703
15 Cornell University (NY) $9,346

Итого $326,574
Источник: составлено на основе данных из статьи U.S. News10.

Формирование эндаумент-фонда университета (или фонда целевого капитала) 
происходит за счет пожертвований (денежных средств, ценных бумаг и недвижимо-
сти), получаемых от дарителей, и используется для финансирования необходимых 
целей университета. В свою очередь, миссия эндаумент-фонда состоит в обеспече-
нии устойчивого и значимого источника внебюджетного финансирования.

Ключевая разница между благотворительным фондом и эндаументом 
заключает ся в подходе к использованию аккумулированных средств: благо-
творительный фонд направляет собранные пожертвования непосредственно 
на реа лизацию своих целей и программ, в то время как эндаумент-фонд ис-
пользует только доход, полученный от инвестирования и управления своими 
активами; собранные средства не расходуются, а служат источником постоян-
ного дохода. В качестве жертвователей могут выступать как физические, 
так и юридические лица, например11:

а) выпускники вуза (желание поддержать университет, выразить благодар-
ность за полученное образование или помочь будущим поколениям студентов);

б) компании и организации-партнеры вуза (оказывают поддержку универ-
ситету, готовящему специалистов для их отрасли, и инвестируют в образование 
будущих кадров);

10   15 National Universities...
11    Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использо-

вания целевого капитала некоммерческих организаций» (с изменениями и дополнениями).
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в) частные лица (желание поддержать образование в целом или конкрет-
ный университет).

Работа эндаумент-фонда осуществляется по следующему принципу:
1) дарители вкладывают свои средства в существующие целевые капиталы 

(или формируются новые);
2) пожертвования не расходуются, а передаются в доверительное управ-

ление профессиональным управляющим для инвестирования;
3) профессиональные управляющие подбирают инструменты для инвести-

рования: акции и облигации, обращающиеся на фондовом рынке; депозиты; 
выпущенные государством ценные бумаги; ПИФы; недвижимость; деривативы;

4) инвестиционный доход, полученный от управления активами, исполь-
зуется для финансирования проектов института.

Четвертый пункт нуждается в уточнении: доход от инвестиций может 
быть использован только для финансирования программ, которые соответ-
ствуют уставной деятельности института и назначению целевого капитала, 
или для реин вестирования. Обычно доходы направляются на поддержку учеб-
ного процесса (привлечение преподавателей, расходы на учебные материалы 
и оснащение аудиторий и др.), научных исследований и разработок, студенче-
ских стипендий, технического обслуживания и строительства кампусов и т. д.12 
К примеру, в исследовании NACUBO, посвященном изучению деятельности 
эндаумент-фондов 688 образовательных организаций в США, представлено 
распределение средств по целям использования доходов от управления целе-
выми капиталами: 46 % было направлено на оказание финансовой помощи 
студентам, 15,6 % — на реализацию академических программ и исследований; 
11 % пошли на оплату труда преподавательского состава; 10 % — на эксплуа-
тацию и техническое обслуживание кампуса, а оставшиеся 17 % были исполь-
зованы для достижения прочих целей13.

Создание эндаумент-фондов в России началось с принятия в 2007 году За-
кона о целевых капиталах14. Первым зарегистрированным в России эндау мент-
фондом стал Фонд развития МГИМО, существующий с 28 марта 2007 года. 
В России на данный момент функционирует 300 эндаумент-фондов в раз-
ных отраслях. Образование занимает лидирующую позицию среди отраслей, 

12    Годовой отчет о пополнении целевого капитала, об использовании и распределении дохо-
да от целевого капитала за 2022 г.: «Целевой капитал на развитие НИУ ВШЭ» (Эндаумент 
на развитие НИУ ВШЭ). М., 2023. URL: https://endowment.hse.ru/data/2023/07/31/2066820139/
Вопрос%202.2.%20Отчет%20ЦК-345%20на%20развитие%20НИУ%20ВШЭ%202021.pdf 
(дата обращения: 15.05.2024); Отчет ФЦК МФТИ за 2023 г. Фонд целевого капитала МФТИ. 
URL: https://fund.mipt.ru/upload/iblock/5f3/epr7blw4oll07u130thq9j4b66aispx4.pdf (дата обра-
щения: 15.05.2024); Эндаумент-фонд МГИМО. Отчет за 2022 г. URL: https://fund.mgimo.ru/
upload/ckeditor/files/Fund-report-2023.pdf (дата обращения: 15.05.2024).

13    2023 NACUBO Commonfund Study of Endowments. URL: https://www.nacubo.org/Re-
search/2023/NACUBO-Commonfund-Study-of-Endowments (дата обращения: 20.04.2024).

14    Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использо-
вания целевого капитала некоммерческих организаций» (с изменениями и дополнениями). 
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в рамках которых создаются эндаументы (128 фондов, 57 % от общего числа), 
а почти каждый второй эндаумент-фонд — университетский [18].

По данным 2022 года, среди государственных университетов по величине 
эндаументов лидируют МГИМО (1,7 млрд руб.), НИУ ВШЭ (1,2 млрд руб.) 
и СПбГУ (1,1 млрд руб.) (рис. 5).

Источник: составлено на основе данных аналитического доклада [14].

Рис. 5. Эндаумент-фонды университетов России: 
объем активов, млн руб.

Фонды целевого капитала в России становятся частью стратегии финанси-
рования высшего образования. По состоянию на 2022 год, они функционируют 
в 48 регионах России: 102 эндаумент-фонда находятся в Центральной России, 
20 % фондов открыты на Северо-Западе, 15 % — в Поволжье. Наименее раз-
виты фонды на Северном Кавказе, Дальнем Востоке и Юге России. Однако, 
несмотря на заметный прогресс в этой области, существуют определенные 
вызовы и препятствия, которые могут замедлить их дальнейшее распростра-
нение и эффективность.

Один из ключевых вызовов заключается в необходимости развития 
культуры меценатства в России. Наличие целевого капитала и его размеры 
в определенной степени характеризуют эффективность работы университе-
та: боль шинство основателей и жертвователей обычно являются бывшими 
выпуск никами, добившимися успеха [19].

В отличие от западных стран, где филантропия и благотворительность 
играют значительную роль в обществе, в России эта практика еще не до-
стигла своего пика. Для успешной интеграции эндаумент-фондов необходи-
мо сосредоточиться на просветительской работе и мотивации как частных, 
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так и корпоративных жертвователей. Следует акцентировать внимание 
на их вкладе в устойчивое развитие образовательной сферы через демонстра-
цию того, как такая поддержка способствует положительным социальным 
и культур ным изменениям.

Кроме того, необходимо уделять внимание улучшению прозрачности 
и эффективности управления эндаумент-фондами. В свете роста их числа, 
а также увеличения суммы управляемых активов, важно обеспечить четкое 
и ответствен ное управление финансами. Это необходимо для гарантии макси-
мального соответствия деятельности фондов целям и задачам, определенным 
их учредителями. Повышение прозрачности и эффективности управления 
эндаумент-фондами позволит укрепить доверие к данному механизму привле-
чения средств в социально значимые сферы, такие как образование и наука. 
Для достижения этого требуется активная поддержка со стороны бизнес-сооб-
щества и общественности в целом.

Возникает вопрос о том, как сохранить контроль со стороны жертвовате-
лей и одновременно исключить возможность их влияния на образовательный 
процесс. В мировой практике эту проблему решают путем создания комите-
тов (комиссий), в которых представлены жертвователи, получатели средств 
и обществен ность для управления целевым капиталом.

С июля 2022 года Правительством России сформирована межведомственная 
рабочая группа, специализирующаяся на актуальных вопросах развития фондов 
целевого капитала в организациях высшего образования, подведомственных 
Минобрнауки России. Формирование данной рабочей группы свидетельствует 
о заинтересованности властей в развитии рынка эндаумент-фондов, поэтому 
следует ожидать увеличения их численности. За период функционирования 
рабочая группа подготовила изменения и дополнения к федеральному закону 
о целевых капиталах, были представлены предложения по развитию академи-
ческих эндаумен тов и дорожная карта по развитию отрасли15.

Заключение

В заключение следует отметить, что вопрос финансирования высшего 
образования требует комплексного подхода, учитывающего как обществен-
ные, так и индивидуальные интересы. Целевые фонды могут стать важ-
ным инструментом в решении этой задачи, предоставляя дополнительные 
источники финансирования и способствуя развитию высшего образования 
в России.

15    В Москве обсудили вопросы развития вузовских фондов целевого капитала // Официаль-
ный сайт Министерства науки и вышего образования Российской Федерации. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-podvedomstvennykh-uchrezhdeniy/52686/ (дата 
обращения: 23.04.2024). 
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