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Какой период в истории Финуниверситета привлек Ваше внимание? 

Почему? 

История Финансового университета состоит из четырех этапов: 

I. 1920 год – середина сороковых годов ХХ века (становление финансово-

экономического образования в условиях плановой модели экономики). 

II. Победа в Великой Отечественной войне – начало экономических 

реформ 1987 – 1989 гг. 

III. Экономические реформы 1987 – 1989 гг. – наши дни. 

IV. Создание инновационного научно-образовательного центра в 

финансовой сфере. 

Мое внимание привлек первый этап в истории Финансового 

университета, его основание, выживание в столь непростых для страны 

условиях. Считаю, что после революции власть далеко не повсеместно 

попала в руки компетентных людей, это, конечно, коснулось и системы 

образования. Об этом говорит тот факт, что директорами ВУЗов ставили 

большевиков, партийных работников, подчас не имевших даже 

поверхностных знаний в своей должности, спасали их замы, назначенные из 

числа работников этих же ВУЗов. По моему мнению, придуманный 

бригадный метод обучения – это полный абсурд. Как говорит В.В. Путин – 

абсолютная чушь. 

Нелегко пришлось работникам образования из-за репрессий, так 

называемых «чисток». Под эти «чистки» попала большая часть «светлых 

голов», многие реабилитированы, некоторые посмертно. Считаю, что 

репрессии проходили часто по личным мотивам партийных работников. 

Известны случаи репрессий из-за несогласия с руководством об отмене 

товарно-денежных отношений во время эпохи «военного коммунизма», 



причем это несогласие было аргументировано и доказано, что к хорошему 

отмена денег не приведет. Репрессии касались и студентов, студентов 

репрессировали по классовому признаку – если ближайшие родственники не 

из рабочих или крестьян, значит – в тюрьму. Так, в 1930 г. МПЭИ был закрыт 

по причине того, что преподавать было некому и не для кого. 

По политическим мотивам закрывались и учреждались ВУЗы. В 30-х 

годах происходит разделение наук на буржуазные и социалистические. 

Образование становится полностью идеологизированным. Однако, даже в 

такие тяжелые времена находились люди, специалисты своего дела, 

благодаря которым основались финансово-кредитная и экономическая 

системы на новых, социалистических, планово-централизованных началах. 

Они смогли организовать сначала курсы, затем ВУЗы, аспирантуру. 

Выпускали сначала статьи, потом учебники; даже проводили консультации 

со специалистами по рабочим вопросам из ГосБанка, Министерства 

Финансов, ИнГосСтраха и т.д. Привожу Вашему вниманию целый список 

людей, внесших достойную лепту в финансово-экономическую систему и 

систему образования того времени: 

Озеров Иван Христофорович (1869–1942) – выдающийся ученый-

экономист и общественный деятель. Из крестьян Костромской губернии. 

Окончил Московский университет. До революции крупный 

предприниматель, член правлений ряда промышленных и банковских 

акционерных предприятий, обладал большим состоянием. С 1898 г. 

заведовал кафедрой финансового права юридического факультета 

Московского университета. Учитель Д.П. Боголепова. В 1909 г. избран 

членом Государственного совета от Академии наук и университетов. Автор 

учебника «Основы финансовой науки». В 1920-е гг. сотрудник Наркомфина. 

В 1920-х гг. был профессором в МФЭИ и МПЭИ. В 1930-е гг. его работы 

были запрещены, сам ученый подвергся репрессиям. Имеются данные, что 

И.Х. Озеров умер от голода 1942 г. в блокадном Ленинграде. В 1991 г. 

реабилитирован. 



Юровский Леонид Наумович (1884–1938) – выдающийся экономист, 

государственный деятель. Окончил экономическое отделение 

Политехнического института в Петербурге и Мюнхенского университета, 

прослушал курс экономики в Берлинском университете. До 1917 г. – приват-

доцент Петербургского университета, преподавал в Московском 

коммерческом институте. Летом 1917 г. избран деканом историко-

филологического факультета Саратовского университета. В 1922–1928 гг. – 

начальник Валютного управления, член коллегии Наркомфина СССР. В 

1920-х гг. – член правления Промбанка СССР. С 1926 г. профессор МПЭИ. В 

1927–1930 гг. – декан финансового факультета МПЭИ. В 1930 г. – профессор 

МФЭИ. В партии большевиков не состоял. Автор научных монографий по 

проблемам денежной политики советского государства в 1920-х годах. В 

1930 г. репрессирован, был в заключении вместе с Н.Д. Кондратьевым в 

Суздальском политизоляторе, преобразованном в Суздальскую тюрьму 

особого назначения (СТОН). После срока был поражен в правах, на жизнь 

зарабатывал переписыванием партитур. В 1938 г. вторично арестован, 17 

сентября 1938 г. в день вынесения приговора расстрелян. В 1987 г. 

реабилитирован. 

Савельев Максимилиан Александрович (1884–1939) – советский деятель 

науки и образования. Окончил юридический факультет Московского 

университета. В 1903 г. Вступил в РСДРП, стал профессиональным 

революционером. В 1907–1910 гг. окончил Лейпцигский университет. В 

1910-х гг. входил в редакции журнала «Просвещение», газеты «Правда». В 

ноябре 1917 г. стал членом ВСНХ. Был редактором журнала «Пролетарская 

революция», газет «Правда», «Известия» и «Торгово-промышленной газеты». С 

1928 по 1932 г. возглавлял Институт Ленина. В 1932 г. был избран 

действительным членом Академии наук СССР. В 1927 г. – декан торгово-

промышленного факультета МПЭИ. Репрессирован в 1938 году. 

Сокольников Григорий Яковлевич (1888–1939) – политический и 

государственный деятель, член ЦК большевистской партии. В 1918 г. – 



председатель советской делегации на переговорах с Германией, подписал 

Брестский мир. С 1920 г. – председатель Туркестанской комиссии ВЦИК и 

СНК РСФСР. В 1921 г. – заместитель наркома, в 1922–1926 гг. – нарком 

финансов, один из инициаторов денежной реформы, приведшей к стабилизации 

рубля. В 1922 г. – участник Гаагской конференции, с 1926 г. – заместитель 

председателя Госплана, с 1928 г. – председатель Нефтесиндиката, с 1929 г. – 

на дипломатической работе. В 1920-е гг. – профессор МПЭИ, в 1930 г. – 

заведующий кафедрой «Финансы» в МФЭИ. В 1935–1936 гг. – первый 

заместитель наркома лесной промышленности СССР. В 1939 г. 

репрессирован и расстрелян. В 1987 г. посмертно реабилитирован.  

Островитянов Константин Васильевич (1892–1969) – советский 

экономист, доктор экономических наук, профессор, академик, вице-

президент, член президиума АН СССР. В 1930–1940 гг. преподавал в МФЭИ 

и МФИ. В 1940–1950 гг. – директор Института экономики АН СССР и 

заведующий кафедрой политэкономии экономического факультета МГУ. 

Председатель бюро Научного совета по проблеме «Экономические 

закономерности развития социализма и его перерастания в коммунизм». 

Председатель Экспертной комиссии по политэкономии Комитета по делам 

высшей школы при СНК СССР. Иностранный член многих зарубежных 

академий, почетный доктор и профессор ряда отечественных и зарубежных 

университетов. Главный редактор журнала «Вопросы экономики», «Вестник 

АН СССР». Главный редактор трехтомной «Истории Академии наук СССР». 

Область научных интересов – политическая экономия капитализма и 

социализма. Опубликовал более 300 научных работ. В Москве его именем 

названа улица. 

Кипарисов Николай Аркадьевич (1873–1956) – доктор экономических 

наук, профессор, в 1920-х гг. преподавал в МПЭИ, в 1931–1945 гг. – 

заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет» МКЭИ. Учился, а затем 

преподавал в Московском коммерческом институте. В 1916 г. опубликовал 

фундаментальный труд «Торговое счетоводство и делопроизводство» в двух 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/903
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томах, в 1925 г. – «Счетоводство акционерных обществ и паевых товариществ». 

Был последовательным проводником взглядов немецкой школы бухгалтерского 

учета. Именно он ввел в употребление термин «бухгалтерский учет». 

Совместно с А.П. Рудановским был редактором издававшихся в 1923–1926 гг. 

журналов «Счетоводство» и «Вестник счетоводства». В книге Н.А. Кипарисова 

«Анализ баланса» указывалась необходимость анализа деятельности 

предприятий, подробно рассматривались методы анализа показателей. Широко 

был известен учебник «Курс бухгалтерского учета» Н.А. Кипарисова. Издание 

работ «Анализ баланса», «Основы счетоведения», «Общее и торговое 

счетоводство», «Основы счетоводства» и «Основы балансоведения», 

«Построение балансов и их анализ» явилось основанием для присуждения 

ему докторской степени без защиты диссертации. Н.А. Кипарисов активно 

работал с аспирантами. На кафедре, которой руководил Н.А. Кипарисов, 

работали ведущие специалисты того времени – Х.И. Брауде, Н. Р. Вейцман, 

Э.Я. Локшин, С. К. Татур. 

Маслов Павел Петрович (1902–1978) – профессор, основатель научной 

школы статистики МФИ, действительный член Международного 

статистического института, общественный деятель, литератор. Сын 

П.П. Маслова, социал-демократа, видного экономиста-аграрника. В 1922–

1925 гг. учился в Иркутском университете, а затем на экономическом 

факультете Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

В 1925 г. поступил в аспирантуру РАНИОН и работал старшим научным 

сотрудником Комакадемии. В 1928 г. защитил кандидатскую диссертацию на 

тему: «Перенаселение русской деревни», опубликовал курс 

«Сельскохозяйственная статистика». В 1930-х гг. П.П. Маслов работал в 

ЦСУ, руководил переписью в Туве и на Крайнем Севере. В середине 1930-

х гг. начал преподавание в МКЭИ. С 1937 г. возглавлял кафедру статистики 

МКЭИ – МФИ. Внес большой вклад в развитие отраслей статистики (общая 

теория статистики, сельскохозяйственная, финансовая) и социологии в 

СССР. Его фундаментальные работы «Социология и статистика» (1967) и 



«Статистика и социология» (1971) посвящены статистическому 

моделированию социальных процессов. Именем П.П. Маслова названа 

аудитория Финансового университета. 

 И это, конечно, далеко не все. 

В заключение раскрытия данного вопроса, считаю необходимым 

отметить, что лозунг нашего ВУЗа – alma mater, по моему мнению, целиком и 

полностью работает только тогда, когда у всего коллектива на душе чистые и 

позитивные намерения от процесса обучения. 

 

 


