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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

прошел большой путь, анализ которого помогает в дальнейшем 

движении вперед. Основы отечественного финансово-экономического 

образования были заложены в 1890–1910 гг., когда в России началась 

индустриальная модернизация, связанная с именами С.Ю. Витте и 

П.А. Столыпина. В то время сформировались материальные и 

интеллектуальные ресурсы, без которых существование финансово-

экономического вуза невозможно. Спустя сто лет, в начале XXI века Россия 

вступает в эпоху новой модернизации, в соответствии с которой развивается 

Финансовый университет. Его история делится на четыре этапа.  

Первый этап пришелся на период 1920 – середина 1940-х гг. Это было 

время становления финансово-экономического образования в нашей стране 

как самостоятельной отрасли в условиях создания плановой модели 

экономики. Накапливался опыт, формировался профессорско-

преподавательский корпус, разрабатывались методики обучения, создавались 



первые научные работы, учебные программы и учебники. На протяжении 

двух десятков лет шла реорганизация финансовых вузов, отражавшая поиск 

путей оптимальной подготовки кадров для форсированного осуществления 

индустриализации. 

Второй этап, начавшийся после победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг., характеризуется возрастанием и укреплением качественных и 

количественных параметров учебной и научной деятельности. Тогда главной 

целью являлась подготовка дипломированных специалистов для 

социалистической экономики. Важным новым явлением в жизни вуза явилось 

установление тесных связей научных исследований с потребностями 

государственных органов власти и управления, промышленных предприятий и 

банков. Многие выпускники тех лет заняли руководящие посты в финансовых 

учреждениях СССР. 

Третий этап истории вуза неразрывно связан с перестройкой советской 

экономики, началом экономической реформы 1987–1989 гг., зарождением 

рыночных отношений. В соответствии с потребностями нарождавшегося в 

России рынка произошли глубокие преобразования в структуре вуза и 

организации учебного процесса, исследовательской деятельности 

преподавателей. Коренным образом изменилось содержание дисциплин. В 

1991 г. Московскому финансовому институту был присвоен статус 

Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. В 1990-

е гг. Финансовая академия успешно осуществляла подготовку 

высококвалифицированных специалистов для новой экономики. Наши 

выпускники тех лет работают во многих отраслях экономики, занимают 

ведущее положение в крупнейших компаниях и государственных органах 

России.  

Сегодня Финансовый университет вступает в четвертый, качественно 

новый этап своей истории. Нам предстоит стать инновационным научно-

образовательным центром в финансовой сфере и максимально содействовать 

решению задач модернизации национальной экономики. Наши выпускники 

благодаря тем знаниям, которые получают в Университете, должны стать 

конкурентоспособными не только на российском, но и зарубежном рынке 

труда.  
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Московский финансово-экономический и московский 

промышленно-экономический институты в 1920-е годы 

 
В октябре 1917 года в результате революции к власти пришли 

большевики, однако они не обладали ни ясной экономической 

программой, ни знаниями, ни практическим опытом, необходимыми для 

руководства такой страной, как Россия. Уровень их компетентности не 

соответствовал задачам управления огромной и разоренной войной 

страной. В первые месяцы власти они руководствовались утопическими 

теориями об отмирании при социализме торговли и о господстве прямого 

продуктообмена.  

На основе этих представлений они приступили к радикальным 

хозяйственным преобразованиям – национализации земли, промышленных 

предприятий, капиталов и т.д. Эти меры привели к окончательному развалу 

промышленности, уничтожению банковской системы, гиперинфляции, 

возникли серьезные трудности в организации работы государственного 

аппарата управления. Забастовки служащих Государственного банка, 

казначейства и бывшего министерства финансов парализовали 

экономическую и финансовую жизнь страны и поставили новую власть на 

грань краха.  

Стремясь преодолеть эти трудности, большевики начали срочно 

создавать собственную систему подготовки специалистов. Первые  

советские финансисты набирались из рабоче-крестьянской среды, были 

идеологически выдержаны и должны были обладать знаниями основ 

«буржуазной» финансовой науки.  

Укрепляя свою власть в эпоху безденежного хозяйства, большевики 

учредили в Москве, Петрограде, Киеве, Харькове вузы финансово-

экономического профиля как альтернативу дореволюционным коммерческим 

институтам.  

  Московский финансово-экономический вуз  

в годы Гражданской войны (1917–1922) 

Важным событием явилось решение Народного комиссариата финансов 

(НКФ) РСФСР совместно с финансовым отделом Московского Совета 

рабочих и солдатских депутатов о создании в марте 1919 г. Московского 

финансово-экономического института (МФЭИ) НКФ РСФСР. Результатом 

этого решения стало превращение финансово-экономического образования в 



самостоятельную отрасль отечественной системы высшего 

профессионального образования.  

Основной предпосылкой, определившей формирование финансово-

экономического образования, явился уровень развития промышленности и 

денежно-кредитной системы дореволюционной России. Потребности 

экономики определяли специфику учебных программ, формирование 

преподавательского корпуса. Взаимосвязь политики и образования 

сохранялась и в советское время. В октябре 1918 г. Совет народных 

комиссаров (СНК) РСФСР принял декрет об организации финансовых 

отделов губернских и уездных исполкомов с передачей им «функций ныне 

упраздненных казенных палат, губернских акцизных управлений и 

финансовых органов местных управлений». При этом требовалось, чтобы 

«ответственные работники финансового отдела» обладали «необходимыми 

специальными знаниями».  

Острая потребность новой власти в квалифицированных 

руководителях в области финансовой политики побудила заместителя 

наркома финансов Д.П. Боголепова создать в начале 1918 г. первые в 

стране курсы советских финансовых работников. Их слушателями стали 

члены партии большевиков, руководители губернских и уездных 

финотделов. Курсы были краткосрочными, учебные программы были 

рассчитаны на обучение в течение трех недель по двум предметам – 

счетоводству и сметному делу. Остальные предметы – статистика, 

организация государственного контроля, учение о государстве, банковское 

дело, ведение народного хозяйства в социалистическом государстве – 

читались в виде обзорных лекций. Их вели коллеги Д.П. Боголепова по 

НКФ, преподаватели Петроградского университета.  

В условиях разраставшейся Гражданской войны, наступления немцев на 

Петроград в феврале 1918 г. СНК принял решение о переводе столицы в 

Москву. В марте внимание руководства партии было сосредоточено на 

вопросе о заключении Брестского мира, а текущие вопросы финансово-

экономической и образовательной политики отошли на второй план. В 

провинции вопросы организации управления на местном уровне стояли 

остро, и опыт Петроградских краткосрочных курсов стал использоваться, так 

как на местах требовались руководящие кадры большевиков с 

«теоретической подготовкой», «соответствующей периоду глубоких 

преобразований» в экономике советской России. Препятствием для быстрой 

и широкой подготовки финансовых работников на местах было отсутствие 

квалифицированных преподавателей.  

Сформировать одновременно слой высших финансовых управленцев и 
преподавателей было возможно только в Москве, где финансово-экономи-
ческое образовании развивалось с начала XIX века. 6 февраля 1919 г. газета 



«Экономическая жизнь» сообщила о создании финансового вуза – 

Московского финансово-экономического института. 

        2 марта 1919 г. в МФЭИ – первом финансово-экономическом 

институте нашей страны – начались занятия. Сегодня этот день отмечается в 

Финансовом университете как день его основания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ректор МФЭИ Боголепов Д.П. (1919-1920) 

 

Первым ректором был назначен Д.П. Боголепов. До революции, являясь 

членом партии большевиков, он читал финансовые дисциплины в 

Московском университете, Московском коммерческом и Московском 

частном юридическом институтах. Став заместителем наркома финансов, 

Д.П. Боголепов не только продолжил преподавание, но и выступил 

организатором советского финансово-экономического образования.     

   МФЭИ внес заметный вклад в становление российского финансово-

экономического образования, хотя и просуществовал всего три года. Вуз 

выполнил задачу подготовки кадров и повышения квалификации первых 

советских работников Наркомфина, местных финансовых органов в условиях 

гражданской войны и политики «военного коммунизма». 

  От коммерческого училища до вуза:  

Московский промышленно-экономический  

институт (1918–1929) 

  

В 1896 г. министр финансов С.Ю. Витте провел реформу, в результате 

которой сформировалась система коммерческого образования, включавшая 

более 300 училищ (мужских и женских) и Московский, Киевский и 

Харьковский коммерческие институты. В них готовились специалисты 



разных уровней для банков, промышленности, торговли, земств, для 

преподавания финансовых и экономических дисциплин. В развитие 

коммерческого образования большой вклад внесло российское 

предпринимательское сообщество, предоставлявшее значительные средства 

на строительство зданий училищ и их оборудование, на жалованье 

преподавателям и стипендии для учащихся. 

Большевики изменили принципы организации и управления учебными 

заведениями. 30 сентября 1918 г. ВЦИК утвердил «Положение о единой 

трудовой школе». Обучение объявлялось бесплатным, внедрялось 

самоуправление, поощрялось педагогическое новаторство. Все частные и 

общественные учебные заведения дореволюционной России становились 

государственными, а их имущество национализировалось. Изменилось 

ведомственное подчинение. Они перешли в управление Наркомата торговли 

и промышленности (НТиП). Новая власть переименовывала учебные 

заведения. В первую очередь эта мера коснулась коммерческих училищ.  

Провозгласив торговлю спекуляцией, новая власть отказалась от 

термина «коммерция», ассоциировавшегося с наживой. Училища стали 

называться промышленно-экономическими или народно-хозяйственными – 

что более соответствовало содержанию образования. Коммерческие училища 

уже давно «переросли» самих себя, выпуская специалистов для всех отраслей 

экономики. В их числе было Александровское коммерческое училище 

Московского биржевого общества, уровень преподавания в котором 

приближался к вузовскому. Накануне революции руководство училища и 

попечительный совет предприняли попытку преобразовать училище в 

институт. Статус вуза училищем был получен уже при большевиках.  

Судьба Александровского коммерческого училища в первые 

послереволюционные годы – это еще один пример того, как происходило 

становление отечественного финансово-экономического образования.  

 



 
Александровское коммерческое училище 

 

Национализация капиталов учебных заведений привела к их фактическому 

закрытию. Острая необходимость в финансистах заставила учебный отдел 

НТиП накануне 1918/1919 учебного года на специальном заседании поднять 

вопрос о бывших коммерческих училищах. Член коллегии Наркомпроса 

П.И. Шелков, выпускник Московского коммерческого института, известный 

деятель в области коммерческого образования, предложил младших 

учеников коммерческих училищ перевести в общеобразовательные школы, а 

из старших классов создать промышленно-экономические группы. 

П.И. Шелков заявил, что «если обучающиеся в коммерческих училищах 

распылятся», то ряды финансовых работников долго не получат пополнения.  

В соответствии с предложением П.И. Шелкова в сентябре 1918 г. 

старшие классы Александровского коммерческого училища были 

реорганизованы в промышленно-экономические группы, а в октябре – в 

промышленно-экономический техникум, который как преемник 

Александровского коммерческого училища расположился в его здании и 

получил материальную базу этого богатейшего дореволюционного училища. 

МПЭИ управлялся советом, в который наряду с деканами входили пред-

ставители преподавательского состава, слушателей и профсоюзов. На этом 

реорганизация не закончилась. В 1919 г. техникум был преобразован в 

Московский практический промышленно-экономический институт, 

поскольку учебные программы, преподавательский корпус (в основном 

профессора Московского университета) соответствовали статусу вуза. 

Первым ректором этого института был назначен П.И. Шелков.  

По своему статусу практические институты были выше техникумов и 

входили в систему высшего образования, выпуская кадры для практической 



работы в народном хозяйстве. Институты и университеты готовили 

преимущественно специалистов для научной деятельности и преподавания в 

вузах. Аналогии можно найти в организации высшего образования 

современной России – для практической работы выпускаются бакалавры, для 

научной и педагогической деятельности – магистры. В 1920-х гг. выпускники 

МПЭИ наряду с окончившими собственно вузы направлялись на 

руководящие должности в государственные финансовые учреждения и 

промышленные предприятия.  

МПЭИ в отличие от МФЭИ не только выжил в условиях хозяйственной 

разрухи и голода, но и успешно готовил специалистов для народного 

хозяйства. 

В очередной раз политика вмешалась в жизнь института. Факультеты и 

отделения МПЭИ послужили базой для создания новых вузов. 

Промышленный факультет был преобразован в Московский инженерно-

экономический институт, кооперативный факультет послужил основой для 

организации Московского института потребительской кооперации, 

финансовый факультет передавался в ведение НКФ и на его основе 

создавался Московский финансово-экономический институт Наркомфина 

СССР.  

Возрождение Московского финансово-экономического 

института в 1930–1934 годах 

25 мая 1930 г. начальник планово-экономического управления 

Наркомфина СССР Д.А. Бутков был назначен директором МФЭИ. Его 

заместителями стали: по учебно-методической работе – В.П. Дьяченко, по 

студенческим делам и производственной практике – И.А. Ляпин, по 

административно-хозяйственной части – Е.И. Домбровский. Все они 

являлись преподавателями и сотрудниками расформированного МПЭИ. В 

основу управления институтом лег принцип партийного подбора и 

расстановки кадров. Отныне его структура утверждалась на коллегии 

Наркомфина с участием управления (сектора) кадров, которое возглавил 

И.А. Ляпин.  

Летом 1930 г. в журнале «Кредит и плановое хозяйство», органе правления 

Госбанка СССР, начальник кредитно-планового отдела правления Госбанка 

А.А. Левин опубликовал программную статью «Какой нам нужен вуз?». В ней 

говорилось о необходимости создать новую систему подготовки кадров для 

социалистической экономики. Отраслевое образование должно было 

отказаться, по мысли автора, от старых университетских традиций, академизма. 



Нужно было готовить массу узких идейно убежденных специалистов-

практиков, поэтому в МФЭИ отказались от факультетов и вернулись к 

отделениям, которые состояли из кафедр и кабинетов. 

В конце 1933/1934 учебного года МФЭИ был переведен в Ленинград. 

Основанием для этого послужили политические мотивы. К 1934 г. 

завершилось «дело Академии наук», сыгравшее особую роль в репрессиях 

сталинского режима против науки. Сопротивление старой интеллигенции 

антидемократическому переустройству Академии наук СССР было сломлено 

окончательно, перевод того, что осталось от нее, из Ленинграда в Москву в 

двухмесячный срок стал заключительным шагом. Под предлогом 

освобождения места в Москве для Академии наук МФЭИ отправили в 

Ленинград, несмотря на то что в институте уже была создана приемная 

комиссия для набора рабфаковцев, студентов и аспирантов на 1934/1935 

учебный год.  

Неподготовленный в организационном отношении перевод МФЭИ в 

Ленинград оказался ударом, от которого вуз не смог оправиться. Институт не 

получил ни помещений для занятий, ни жилья для преподавателей и 

студентов, отсутствовала учебно-методическая база. С институтом уехал 

руководитель учебно-методического сектора В.П. Дьяченко и несколько 

преподавателей – И.А. Трахтенберг, Н.Н. Ровинский, А.Г. Козлов, А.Н. Мол-

чанов, М.В.Ермолин. Остальные, работавшие в МФЭИ по совместительству, 

остались в столице. 

Московский учетно-экономический институт  
и Московский кредитно-экономический институт  

Госбанка в 1930-е годы 

В 1931 г. одновременно с МФЭИ был учрежден еще один финансовый 

вуз – Московский учетно-экономический институт Госбанка СССР. Его 

созданию предшествовали разногласия между Наркомфином и Госбанком, 

которые, на первый взгляд, носили ведомственный характер. В 1930 г. 

Госбанк принял постановление о подготовке кадров кредитных работников в 

связи с проведением кредитной реформы. В это время уже существовал 

МФЭИ, имевший в своей структуре кредитное отделение. Дискуссия шла 

резко, говорилось о недопустимости создания двух параллельных 

финансово-экономических вузов. Подлинная сущность спора была более 

глубокой, чем просто столкновение конкурирующих вузов. Основу спора 

составлял принципиальный вопрос о том, каких специалистов готовить для 

народного хозяйства. Программа МФЭИ предусматривала подготовку 



специалистов широкого профиля, а в Госбанке считали, что надо готовить 

узких профессионалов.  

1935 г. стал переломным в истории вуза. Официально признавалось, что 

выпуск специалистов узкого профиля себя не оправдал. В постановлении 

Комитета по техническому образованию говорилось, что МКЭИ должен 

готовить не экономистов-бухгалтеров, а высококвалифицированных 

специалистов экономистов-финансистов по кредиту, владеющих 

теоретическими и практическими знаниями в области кредитного 

планирования, денежного обращения и анализа торговых и промфинпланов. 

Сложившаяся в 1930-е гг. денежно-кредитная система СССР требовала 

работников с фундаментальной подготовкой, и МКЭИ перешел с трехлетнего 

на четырехлетний срок обучения. Спор между сторонниками 

«узкоспециализированной подготовки» и широкого образования был решен в 

пользу последних. Дальнейшая работа МКЭИ была посвящена перестройке 

учебного процесса для осуществления поставленных задач. 

Испытания в годы Великой Отечественной  
войны (1941–1945) 

С началом войны отечественное высшее образование оказалось в 

условиях тяжелых испытаний. В три раза сократилось финансирование, было 

закрыто и объединено порядка 300 и эвакуировано около 150 институтов. 

Большинство преподавателей и студентов ушли на фронт. На 

оккупированных территориях фашисты разрушили более 300 советских 

вузов.  

МКЭИ, как и другие московские вузы, пережил эвакуацию, 

объединение, но работу в годы войны не прекращал. 

К концу 1943 г. МФЭИ был возрожден в качестве самостоятельного вуза 

и через десять лет после переброски МФЭИ в Ленинград вернулся в Москву. 

Его вновь возглавил Д.А. Бутков, заместителем директора стал 

Н.Н. Ровинский, ученым секретарем – Л.А. Кадышев.  

В 1944 г. сформировалось важное направление – ускоренная подготовка 

кадров военных финансистов, «офицеров запаса пехоты и финансовой 

службы». Особый вклад в подготовку экономистов-финансистов для фронта 

внес Н.Н. Ровинский. За эту работу он был награжден орденом «Знак 

Почета» и удостоен научного звания «Заслуженный деятель науки РСФСР». 

Налаживалось сотрудничество с финансовой службой Красной армии, 

разворачивалась сеть финансовых учреждений в действующей армии. 

Большую роль в регулировании денежного обращения и поддержании его 



устойчивости сыграла сеть полевых учреждений Госбанка, где служили 

выпускники финансовых вузов. Впоследствии этот опыт лег в основу 

организации в 1947 г. военного финансово-экономического факультета.  

Особенностью работы МКЭИ военного времени стало активное участие 

преподавателей в перестройке финансово-кредитной системы СССР на 

военный лад. 

 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ  

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1946–1964 годах 

 
В непростое послевоенное время в 1946 г. на базе объединения двух 

родственных финансово-экономических вузов был учрежден Московский 

финансовый институт. Через МКЭИ и МФЭИ новый укрупненный вуз 

воспринял традиции финансово-экономического образования 1920–

1930 годов.  

Новый этап в развитии Московского финансового института пришелся 

на период «хрущевской оттепели». Середина 1950 – начало 1960-х гг. 

отмечены глубокими переменами в жизни страны, процессами 

десталинизации, обновления и развития жизни общества, науки, культуры, 

образования.  

17 сентября 1946 г. два московских вуза – МФЭИ и МКЭИ по решению 

советского правительства были объединены. В результате их слияния был 

учрежден Московский финансовый институт, который расположился в 

здании бывшего МКЭИ на Церковной горке, дом 30.  

 
 



Процесс объединения двух вузов занял несколько месяцев и проходил с 

ноября 1946 г. до февраля 1947 г. под руководством и.о. директора 

Д.А. Буткова.  

В июне 1947 г. был назначен новый директор МФИ – 

Н.Н. Ровинский, в этой должности он работал вплоть до самой смерти 22 

июня 1953 года.  

 

 
Ректор МФИ Ровинский Н.Н.(1947-1953) 

 

Николай Николаевич проявил себя блестящим педагогом высшей 

школы, человеком высокой культуры и огромной эрудиции, теоретиком и 

практиком в области экономики, финансов и особенно бюджета. 

Заместителем директора по научной и учебной работе был назначен 

Д.А. Аллахвердян.  

В истории нашей страны вторая половина 1960-х – начало 1980-х гг. 

было временем относительной стабильности. Руководство СССР во главе с 

Л.И. Брежневым выступило с курсом на политическую стабильность, на 

экономическое развитие, не затрагивавшее важнейших областей 

жизнедеятельности страны, не отказываясь от административно-командной 

системы.  

Экономическая реформа, известная как «косыгинская» (по имени 

Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина), началась в сентябре 

1965 г. Реформа предполагала расширение экономических прав и финансовой 

самостоятельности предприятий, внедрение в практику хоздоговорных 

отношений. Ее начало вселяло надежду. Экономические показатели 1966–

1970 гг. оказались наилучшими за все предыдущие пятилетки. Однако 

непоследовательность осуществления реформы привела в начале 1970-х гг. к 

ее сворачиванию; последствия этого решения болезненно отразились на всем 

следующем десятилетии развития нашей страны. 



Изменения сопровождались совершенствованием структуры института, 

которая за два десятилетия существенно изменилась. В эти годы институт 

возглавлял В.В. Щербаков.  

 

 
Ректор МФИ Щербаков В.В. (1953-1985) 

 

 

Можно говорить о двух этапах развития МФИ в 1965–1984 гг.  

Первый этап радикальных изменений произошел в ходе экономической 

реформы 1965 г., потребовавшей перестройки всей системы экономического 

образования. В октябре 1966 г. Московский финансовый институт был 

передан из республиканского подчинения в подчинение Министерства высшего 

и среднего специального образования СССР. В сентябре 1967 г. вуз перешел с 

четырехлетнего на пятилетний срок обучения, что потребовало создания новых 

факультетов, разработки новых учебных дисциплин. В 1969 г. был 

восстановлен факультет «Международные экономические отношения» (МЭО); 

в 1970 г. организован «Факультет повышения квалификации 

преподавателей» (ФПКП) по специальностям «Финансы, денежное 

обращение  и кредит» и «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности». К 1974 г. обучение в МФИ велось по трем специальностям – 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», «Международные 

экономические отношения».  

Второй этап структурных изменений связан с утверждением в 1982 г. 

нового Устава МФИ. В нем подчеркивалось, что МФИ является институтом 

первой категории и осуществляет функции базового высшего учебного 

заведения по финансово-экономическому профилю. По Уставу МФИ, как и 

прежде, готовил специалистов по трем специальностям и восьми 



специализациям. Молодые специалисты, окончившие МФИ с отрывом от 

производства, были обязаны проработать не менее трех лет по 

распределению. Устав действовал до 1990 г. 

 

МФИ В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ  

(1985–1991) 

 
Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере 

обусловило необходимость серьезных перемен в советской политике. Период с 

1985 по 1991 г., когда шли инициированные М.С. Горбачевым реформы, 

получил название «перестройка».  

Это было время поиска новой модели развития советской экономики – 

от первоначальной концепции «совершенствования хозяйственного 

механизма» до осознания необходимости перехода к рыночным отношениям. 

Составной частью перестройки стали изменения в финансово-кредитной 

сфере. 

  

  
Ректор МФИ А.Г. Грязнова (1985-2006) 

 

В 1985 г. ректором МФИ была назначена А.Г. Грязнова. Важной 

вехой в развитии нашего вуза явилась утвержденная в 1986 г. Комплексная 

программа развития и дальнейшего укрепления материально-технической 

базы института на период до 2000 года. В 1990 г. был принят новый устав 

МФИ, в соответствии с которым сформированы общеинститутские органы 

управления – Совет института (Совет трудового коллектива), Ученый совет 

МФИ, ученые советы факультетов. Приметой времени стало (начиная с 

1987 г.) избрание студентов в состав общеинститутского и факультетских 

ученых советов, а также методических советов по основным специальностям.  

Развитие нашего вуза в 1985–1990 гг. было неразрывно связано с 

наращиванием темпов компьютеризации. В ноябре 1985 г. была утверждена 



Комплексная программа компьютеризации учебного процесса в МФИ, а в 

1986 г. создано специальное структурное подразделение – Отдел технических 

средств обучения (ТСО). 

МФИ в годы перестройки заявил о себе не только как ведущее учебное 

заведение финансово-экономического профиля, но и как крупный научный 

центр. Только в 1990 г. преподавателями МФИ было опубликовано научных 

работ общим объемом почти 600 п.л., выпущено около 30 монографий, 

готовилось к изданию более 60 учебников и учебных пособий.  

На период перестройки пришлось профессиональное становление 

многих лидеров российского бизнеса и государственных деятелей 

современной России. Среди них немало выпускников МФИ. Это – 

А.А. Козлов, А.Г. Хлопонин, М.Д. Прохоров и многие другие.  

 

 
ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 

1991–2010 годах 

 
В декабре 1991 г. распался СССР. Еще летом Российская Федерация 

объявила о своем суверенитете, обрела собственные атрибуты 

государственности. 

В 1991 г. МФИ был преобразован в Государственную финансовую 

академию (ГФА). 

В конце 1990-х и в 2000-х гг. социально-экономические отношения в 

Российской Федерации демонстрировали медленно нараставшие позитивные 

тенденции. Окончательно утвердились рыночные отношения, за курсами 

рубля, доллара и евро пристально следили все субъекты экономической 

деятельности. 

Задачи, возложенные на Академию, диктовали принципиально новые 

требования к подготовке специалистов для финансово-банковской сферы. В 

связи с этим были открыты новые направления – «Экономика» (бакалавриат) 

и «Менеджмент», а также новые специальности: «Антикризисное 

управление», «Государственное и муниципальное управление», 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение», 

«Юриспруденция». Им должны были соответствовать новые 

образовательные подразделения. Реорганизация структуры Финакадемии 

шла в течение всех лет ректорства А.Г. Грязновой и являлась формальным 



отражением сущностных изменений самого вуза, его радикальной 

модернизации.  

Глубокие структурные изменения развернулись с избранием в октябре 

2006 г. новым ректором Финансовой академии М.А. Эскиндарова, работавшего 

до этого первым проректором. 

 

 Ректор Финансовой академии при Правительстве 

Российской Федерации Эскиндаров М.А. с 2006 года, Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации с 2010 года 

 

 В 2007 г. институты были реорганизованы в факультеты: финансов и 

кредита, менеджмента, управления, международный факультет экономики и 

юриспруденции; создан международный финансовый факультет с 

подготовкой бакалавров и магистров на английском языке. На базе института 

государственной службы была создана Высшая школа государственного 

управления (ВШГУ). В 2008 г. был создан факультет довузовской 

подготовки. Система дополнительного профессионального образования, в 

последнее время ее называют «бизнес-образованием», упрочила свои 

позиции в связи с учреждением в 2007 г. Международной школы бизнеса. 

  За 20 лет Финансовая академия прошла большой путь. Достижения 

прежней эпохи были в полной мере развиты. Академия сумела достойно 

реализовать высокий статус, утвердив свою ведущую роль в подготовке 

специалистов для финансово-банковского сектора экономики России, и в 

числе первых российских вузов оказалась готовой осуществить программу 

бакалавр – магистр.  
Постановлением Правительства Российской Федерации 14 июля 

2010 г. Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации 

придан статус университета. Это не только высокая оценка работы нашего 

вуза, но и стимул к достижению нового уровня. 

 



 
 

Статус университета обязывает ко многому. Во-первых – это повышение 

качества научно-образовательной деятельности, творческое освоение новых 

направлений подготовки в системе университетского образования. Во-

вторых – активная работа по формированию условий для перехода нашего 

вуза в состав научно-образовательной элиты страны. Современная концепция 

создания в России университетов мирового уровня и национальных 

исследовательских университетов исходит из потребности в научных 

центрах для решения и масштабных региональных проблем, и 

общегосударственных задач.   

Университет прошёл путь от института, академии, специализирующихся 

на подготовке специалистов в финансово-банковской сфере, до крупного 

научно-образовательного комплекса. В настоящее время в структуру 

Финансового университета входят 14 учебно-научных департаментов, 14 

факультетов в г. Москве и 6 факультетов в филиалах; 11 

общеуниверситетских кафедр, 2 кафедры дополнительного 

профессионального образования, 12 базовых кафедр, созданных совместно с 

работодателями, 73 кафедры в филиалах; 4 института и 2 высшие школы 

дополнительного профессионального образования, 1 научный институт; 3 

научных центра; 2 колледжа. Филиальная сеть насчитывает 28 филиалов (14 

филиалов, реализующих программы высшего образования; 4 филиала, 

реализующих программы высшего и среднего профессионального 

образования; 10 филиалов, реализующих программы среднего 

профессионального образования). 

Ясное понимание перспектив развития Финансового университета 

важно для всех, кто в нем учится и работает. Наши большие цели должны 

помочь жить и действовать с максимальной эффективностью как в 

собственных интересах, так и в интересах Университета и всей страны. 

 

/По материалам из открытых источников/ 
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