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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ИСЭПН ФНИСЦ РАН

Конференция, проведенная 3  дека-
бря 2019 г. по инициативе ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН, собрала для плодотворной дискус-
сии целый ряд ученых и практиков из раз-
ных городов России, из Республики Бела-
русь, Республики Таджикистан и Японии. 
Опыт проведения первых четырех конфе-
ренций в  2014–2018 гг. доказал актуаль-
ность рассматриваемых проблем и  нали-
чие устойчивого интереса к тематике кон-
ференции со стороны научного сообще-
ства. Выступления ученых, преподавате-
лей, исследователей-практиков, предста-
вителей законодательной власти, аспи-
рантов и  докторантов вызвали оживлен-
ную дискуссию. Модераторами выступи-
ли О. А. Александрова, д. э. н., зам. дирек-
тора ИСЭПН ФНИСЦ РАН по научной ра-
боте, профессор Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Фе-
дерации; А. В. Ярашева, д. э. н., профессор, 
профессор РАН, заведующий лаборатори-
ей исследования поведенческой экономи-
ки ИСЭПН ФНИСЦ РАН и  Н. В. Аликперо-
ва, к. э. н., в. н. с. лаборатории исследования 
поведенческой экономики ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН, доцент Финансового университета 
при Правительстве Российской Федера-
ции. С  приветственным словом к  участ-
никам конференции обратился директор 
ИСЭПН ФНИСЦ РАН д.социол.н., профес-
сор В. В. Локосов.

Е. Г. Зленко, член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции, представившая доклад «Российская 
Арктика: доходы и уровень жизни населе-
ния», обратила внимание на то, что в  ус-
ловиях Арктики формирование денеж-
ных доходов населения и стоимости жиз-

ни имеет заметную специфику, которая, 
в  свою очередь, детерминирует особен-
ности проведения социальной полити-
ки в  этих стратегически значимых реги-
онах страны. Докладчик обозначила осо-
бенности сложившихся в  Арктике эконо-
мики и  рынка труда, системы государ-
ственных гарантий для занятых, показала 
роль различных видов экономической де-
ятельности, иных источников в формиро-
вании доходов населения. Анализ норма-
тивно-правовых актов, показателей госу-
дарственных программ и данных офици-
альной статистики показывает, что бла-
гоприятные условия жизнедеятельности 
на таких территориях могут быть созданы 
при использовании нетривиальных реше-
ний, например, при оценке доходов насе-
ления с помощью социальных стандартов 
воспроизводственного потребления, а  не 
прожиточного минимума, рассчитывае-
мого на основе нынешних весьма жестких 
показателей. Аргументом в пользу такого 
подхода служит, например, тот факт, что, 
несмотря на высокие по российским мер-
кам доходы жителей Арктической зоны, 
ожидаемая продолжительность жизни 
здесь в целом ниже, чем в среднем по Рос-
сии. Выступая в  качестве критериев при 
реализации мер социальной политики, 
такие стандарты потребления могут спо-
собствовать повышению качества жизни 
населения, созданию для тех, кто живет 
и  работает в  Арктике, более благоприят-
ных и комфортных условий.

В своем докладе «Финансово грамот-
ное поведение как основа роста инвести-
ций» А. Г. Тюриков, д.социол.н., профес-
сор, руководитель Департамента социо-
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логии, истории и философии Финансового 
университета при Правительстве Россий-
ской Федерации познакомил собравших-
ся с некоторыми результатами выполнен-
ного в Финансовом университете исследо-
вательского проекта, посвященного про-
блемам институциализации финансовой 
грамотности населения России. Охарак-
теризовав 10 выделенных исследователя-
ми институтов, отвечающих за различ-
ные аспекты взаимодействия населения 
с  финансовым рынком, докладчик пере-
шел к анализу данных, полученных в ходе 
экспертного опроса, в котором участвова-
ли более 140 экспертов —  представителей 
высшей школы, органов государственного 
управления, бизнеса и  непосредственно 
сферы финансов, а также анкетного опро-
са порядка 5 тысяч студентов Финансового 
университета и его региональных филиа-
лов. Согласно полученным данным, наи-
более грамотными в финансовом отноше-
нии являются работники финансовых уч-
реждений, молодежь, предприниматели 
и  граждане с  высокими доходами. Трой-
ку аутсайдеров, согласно принятой авто-
рами методике, составляют пенсионеры, 
граждане с низкими доходами и уровнем 
образования, жители села. Студенты, сре-
ди которых, по их самооценке, от 67% до 
81% являются финансово грамотными, 
в качестве формы накоплений и инвести-
ций чаще всего (чуть больше трети ре-
спондентов) используют банковские де-
позиты, следом идут недвижимость (13%) 
и  ценные бумаги (9%). По мнению опро-
шенных в  ходе исследования экспертов, 
основными факторами, способными по-
зитивно влиять на финансовое поведе-
ние населения, являются достойный уро-
вень доходов, уверенность в  завтрашнем 
дне, стабильность в  финансовой сфере, 
а  также доступность информации. В  ча-
сти последнего докладчик привел доволь-
но любопытные результаты проведенного 
в рамках проекта контент-анализа специ-
ализированных сайтов. Обнаружилось, 
что сайты регионов, выбранных в  каче-
стве пилотных в рамках посвященного по-
вышению финансовой грамотности насе-

ления совместного проекта Министерства 
финансов Российской Федерации и  Все-
мирного банка, имеют высокий уровень 
видимости (visibility), рассчитываемой по 
количеству переходов на сайт в  процес-
се поиска. В  то же время, специализиро-
ванные сайты по финансовой грамотно-
сти не пользуются популярностью в сети. 
Что же касается факторов, оказывающих 
негативное влияние на финансовое пове-
дение населения, то это, в первую очередь, 
низкий уровень доходов, нестабильность 
экономики и финансовой системы, отсут-
ствие защиты прав потребителей и недо-
верие к  государственным и  финансовым 
институтам. Последнее, как подчеркнул 
докладчик, ярко проявилось и  в  рамках 
экспертного опроса.

Т. Ю. Куликова, к.физ. —  мат.н., помощ-
ник депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации, Математический институт им. 
В. А. Стеклова РАН в выступлении на тему 
«Накопительная пенсия в  условиях ста-
бильно низких и отрицательных процент-
ных ставок», отметила высокую актуаль-
ность научной дискуссии о  накопитель-
ном пенсионном обеспечении в условиях, 
когда государство активизировало свою 
деятельность по вовлечению населения 
в  накопительные пенсионные схемы. Как 
и в начале 2000-х гг., когда в пенсионную 
систему Российской Федерации вводил-
ся обязательный накопительный элемент, 
сегодня власти аргументируют настойчи-
вое продвижение так называемого гаран-
тированного пенсионного плана (годом 
ранее называвшегося индивидуальным 
накопительным капиталом) дополни-
тельными доходами будущих пенсионе-
ров. Однако, по мнению докладчика, тако-
го рода посулы не имеют под собой серьез-
ных оснований. В доказательство Т. Ю. Ку-
ликова привела ряд аргументов, начав 
с негативного российского опыта внедре-
ния обязательного пенсионного накопле-
ния (ныне замороженного), оказавшегося 
неспособным поддерживать доходность 
даже на уровне инфляции. Другим дока-
зательством служит тот факт, что подоб-
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ная негативная ситуация с  пенсионными 
накоплениями является типичной, в силу 
чего страны Восточной Европы и  Латин-
ской Америки массово отказываются 
от упора на частные пенсионные систе-
мы и реанимируют общественную систе-
му пенсионного обеспечения. Более того, 
кризис накопительной пенсионной си-
стемы наблюдается и в развитых странах. 
Как следует из представленных докладчи-
ком графиков доходности государствен-
ных облигаций зарубежных стран, везде, 
включая США и  Германию, в  течение не-
скольких последних десятилетий, наблю-
дается нисходящий тренд. В лучшем слу-
чае (США) доходность удерживается на 
нулевой отметке, во многих же развитых 
странах Запада, включая Японию, доход-
ность значительной части государствен-
ных облигаций с  разными сроками пога-
шения и вовсе находится в отрицательной 
«красной» зоне. По мнению докладчика, 
такая ситуация обусловлена комплексом 
факторов, среди которых смена техноло-
гического уклада, а  также мировой фи-
нансовый кризис, последствия которого 
пока не преодолены. История показыва-
ет, что такого рода проблемы разрешают-
ся в результате глобальных политических 
и  экономических катаклизмов. Но, как 
подчеркнула Т. Ю. Куликова, для накопле-
ний обычных людей, включая пенсион-
ные, подобные катаклизмы губительны.

Главный научный сотрудник Цен-
тра исследований социальной политики 
и  социального страхования ВНИИ тру-
да Минтруда России, д. э. н., профессор 
В. Д. Роик в  выступлении на тему «Си-
стемные проблемы регулирования зара-
ботной платы и  пенсионного страхова-
ния в России и пути их решения» конста-
тировал: заработная плата в России у бо-
лее чем половины наемных работников 
настолько низкая по размеру, что не по-
зволяет им лично финансово участвовать 
в пенсионном, медицинском и других ви-
дах социального страхования. Во многом 
этому препятствует и  сохранившаяся 
правовая форма собственности на пен-
сионные страховые накопления, которые 

определены как государственная соб-
ственность. Этот «замкнутый круг» разо-
рвать можно только совместными усили-
ями государства, работодателей и работ-
ников. Непоследовательное и медленное 
становление национальной системы до-
ходов населения связано с  тем, что из-
начально в  стране не была разработана 
и  принята доктрина заработной платы 
и  институтов социального страхования 
как единого целого, органически связан-
ного с демографической политикой и по-
литикой на рынке труда. В конечном ито-
ге это объясняет отсутствие четко обо-
значенных целей и программы действий 
в  данной области и  является причиной 
«размытости» и  непоследовательности 
управленческих воздействий. Особенно 
остро стоит вопрос снижения размеров 
пенсий и  роста дефицита бюджета Пен-
сионного фонда Российской Федерации. 
Процесс старения населения и  суще-
ственное снижение доли наемных работ-
ников несут ряд вызовов для всех соци-
альных институтов: возникает необходи-
мость существенного увеличения затрат 
на пенсионное обеспечение, здравоохра-
нение и социальную поддержку по уходу 
в старших возрастах, повышается финан-
совая нагрузка на работающих. Необхо-
дима выработка новой государственной 
политики в области пенсионного обеспе-
чения и  здравоохранения, социальной 
поддержки людей старших возрастных 
групп. Предстоит зафиксировать уро-
вень, ниже которого оплата труда не мо-
жет опускаться, как бы ни складывались 
дела в организации в целом.

В докладе «Безусловный базовый до-
ход —  зарубежный опыт имитационного 
моделирования и  возможности примене-
ния в  Российский Федерации», подготов-
ленном д. э. н., профессором, заслуженным 
деятелем науки Российской Федерации, 
заведующим лабораторией проблем уров-
ня и  качества жизни ИСЭПН ФНИСЦ РАН 
В. Н. Бобковым совместно с к. э. н., с. н. с. од-
ноименной лаборатории, гл. н. с. научной 
школы «Теория и технологии менеджмен-
та» РЭУ им. Г. В. Плехановa Е. А. Черных 
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и к. э. н., в. н. с. лаборатории проблем уров-
ня и  качества жизни ИСЭПН ФНИСЦ РАН 
Е. А. Одинцовой был представлен анализ 
так называемого безусловного базово-
го дохода (ББД) как социальной концеп-
ции, предполагающей регулярную выпла-
ту определенной суммы средств каждому 
члену общества со стороны государства 
или другого института. Эта мера призвана 
помочь в борьбе с бедностью и экономиче-
ским неравенством, а также смягчить по-
следствия влияния автоматизации и  ро-
ботизации на рынок труда. В  докладе 
были показаны результаты имитационно-
го моделирования введения ББД в Италии 
и Германии. При этом анализ выявил зна-
чительный финансовый дефицит предла-
гаемой системы, хотя влияние на пред-
ложение рабочей силы было оценено как 
положительное. Отмечалось, что в нашей 
стране переходные формы ББД находят-
ся в эмбриональном состоянии, хотя уста-
новление на определенный срок фиксиро-
ванных социальных выплат для ряда кате-
горий населения в увязке с материальным 
положением является распространенной 
практикой. В 2018 г. авторами доклада был 
проведен локальный практический экспе-
римент по введению выплаты дополни-
тельного пособия по бедности малоиму-
щим семьям с детьми в Вологодской обла-
сти. Это (в совокупности с действующими 
социальными выплатами) позволило под-
нять душевые доходы малоимущих семей 
с  детьми до гарантированного душевого 
дохода (аналог ББД). Подробное изучение 
доходов, расходов, особенностей систем 
социальной защиты и налоговой нагрузки 
бюджета, а также построение работающей 
имитационной модели —  важная исследо-
вательская область, требующая дальней-
шей разработки в  контексте обсуждения 
возможности введения ББД в России. Для 
внедрения ББД, по мнению авторов докла-
да, должны выполняться три специфиче-
ских условия, которые в нашей стране не 
сформированы: 1) высокая степень обще-
ственного согласия в  отношении введе-
ния ББД; 2) необходимость действовать от 
частного к  общему и  ухода от радикаль-

ных решений; 3) наличие гражданского 
общества, независимых СМИ, самостоя-
тельного парламента.

Г. П. Дегтярев, д. э. н., к.филос.н., в. н. с. 
отдела изучения образа жизни и  охраны 
здоровья населения Национального на-
учно-исследовательского института об-
щественного здоровья им. А. Н. Семаш-
ко, подготовил совместно с  А. Г. Дегтяре-
вым, к. э. н., в. н. с. Центра методологиче-
ских и историко-экономических исследо-
ваний Института экономики РАН доклад 
«Повышение пенсионного возраста и обе-
щанный рост пенсий: коллизии, неувязки, 
противоречия». В выступлении подчерки-
валось, что в России для определения раз-
мера пенсионных прав застрахованных 
лиц используются актуарные расчеты, 
сложные математические модели (пен-
сионные формулы), учитывающие, в  том 
числе, основные финансовые параметры 
солидарной пенсионной системы за ука-
занный период. Но реальный горизонт 
планирования в  нашей стране не превы-
шает трех лет, не проводятся адекватные, 
учитывающие основные, прежде всего, 
финансовые параметры актуарные рас-
четы, не принята прозрачная и  понятная 
пенсионная формула. Действующий по-
рядок исчисления размера страховых пен-
сий в  условиях негативной демографиче-
ской ситуации приводит к неэквивалент-
ности пенсионных прав застрахованных 
лиц и  обязательств по выплате им пен-
сий. Наблюдается постоянный рост полу-
чателей пенсии на фоне сокращения чис-
ленности лиц, за которых уплачиваются 
страховые взносы. Солидарная составля-
ющая пенсионной системы России отяго-
щена многочисленными льготами, как по 
выплате пенсий, так и  по уплате страхо-
вых взносов, которые смешивают с  нало-
гами и налоговыми льготами. В размыто-
сти круга лиц, включаемых в солидарную 
пенсионную систему, заключается основ-
ная ошибка рассуждений —  «постоянный 
рост получателей пенсии». Нет прямоли-
нейной зависимости между демографиче-
ской ситуацией и  пенсионными правами 
застрахованных лиц.
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Актуальная проблема российских реги-
онов в виде недостаточно высокого уров-
ня благоустройства жилья и, прежде все-
го, отсутствия в  жилищах современных 
коммунальных удобств была обозначе-
на в  докладе «Доходы населения россий-
ских регионов и  доступность жилищ-
но-коммунальных услуг» В. И. Гришанова, 
к. э. н., в. н. с. лаборатории социально-эко-
номических проблем жилищной полити-
ки ИСЭПН ФНИСЦ РАН, подготовленно-
го совместно с  И. М. Шнейдерман, к. э. н., 
зав. лабораторией социально-экономи-
ческих проблем жилищной политики 
ИСЭПН ФНИСЦ РАН. Докладчик обратил 
внимание на парадокс: в  отношении жи-
телей благоустроенных квартир государ-
ство предусмотрело в определенных зако-
ном случаях субсидирование услуг ЖКХ, 
обитатели же неблагоустроенного жилья 
не имеют ни соответствующей современ-
ному уровню развития инфраструктуры 
(водопровода и т. д.), ни прав на какие-ли-
бо компенсации связанных с жильем рас-
ходов. Но даже в случаях, когда в жилище 
имеется полный набор современных ком-
мунальных удобств, остается проблемой 
возможность регулярной оплаты соответ-
ствующих услуг. Это связано как с посто-
янным ростом тарифов на услуги ЖКХ, 
так и с динамикой реальных доходов насе-
ления. Подчеркивалось: Росстат не ведет 
наблюдение на постоянной основе за тем, 
как коррелируют между собой динамика 
доходов населения и  рост стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг. Но с  доста-
точной степенью точности доступность 
для населения услуг ЖКХ можно оцени-
вать по такому показателю как удельный 
вес расходов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг в  общих потребительских 
расходах домохозяйства. В  двух самых 
крупных российских агломерациях —  Мо-
сковской и  Санкт-Петербургской —  жи-
лищно-коммунальные услуги относитель-
но более доступны населению. Так, в Мо-
скве в 2017 г. значение данного показателя 
составило 8,5%, в то время как в Москов-
ской области —  10,7%, в среднем по ЦФО —  
9,4%. В Санкт-Петербурге —  8,9%, в Ленин-

градской области —  11,5%, в  среднем по 
СЗФО —  9,9%. Иная картина наблюдается, 
к примеру, в Самарской и Нижегородской 
областях: домохозяйства тратили там на 
оплату услуг ЖКХ, соответственно, 11,9% 
и 9,7% от своих потребительских расходов 
в  целом. Доступность для населения жи-
лищно-коммунальных услуг весьма зна-
чительно дифференцируется по россий-
ским регионам, значения соответству-
ющего показателя различаются в  регио-
нальном разрезе в три раза.

В своем выступлении на тему «Государ-
ственные и собственные ресурсы пенсио-
неров на жизнь» д. э. н., профессор, гл.н. со-
трудник Центра социальных услуг Инсти-
тута экономики РАН Л. С. Ржаницына под-
черкнула, что в  реализуемых Росстатом 
обследованиях бюджетов домохозяйств 
отсутствует категория «бюджеты семей 
пенсионеров». В  связи с  этим доклад-
чику пришлось решать методологиче-
скую задачу: кто в изучаемой совокупно-
сти может быть объектом исследования. 
Было решено выделить ряд групп домохо-
зяйств, имеющих соответствующие при-
знаки: семейно-демографические и соци-
ально-экономические. В итоге получилась 
бюджетная матрица, которая значительно 
расширяет представления об уровне жиз-
ни пенсионеров, позволяет судить о  его 
основных параметрах: на что живут пен-
сионеры, как они живут —  лучше или хуже 
относительно остального населения. Об-
наружено, что самый низкий доход —  в до-
мохозяйствах с  главой семьи неработаю-
щим пенсионером и  прочими иждивен-
цами. Если в целом по стране что-то еще 
можно узнать о жизни пенсионеров, то по 
регионам данных такого рода практиче-
ски нет. Вся статистика сводится к мони-
торингу среднего размера назначенной 
пенсии. Остается только сравнить пенсии 
по регионам и ранжировать от самой низ-
кой к  самой высокой при исчислении ре-
гионального коэффициента замещения. 
При исключении таких гигантов по разме-
рам оплаты труда (по российским меркам) 
как Москва и  Санкт-Петербург, добыва-
ющих территорий (Ненецкий, Ямало-Не-
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нецкий, Ханты-Мансийский —  Югра авто-
номные округа), а также Дальневосточно-
го ФО с  его «северными» набавками, по-
лучаем действующий региональный ко-
эффициент замещения 40% и  более про-
центов. Таким образом, многие регионы 
уже вышли за пределы целевого норма-
тива коэффициента замещения у  пенсий 
по старости к 2020 г. — 40% от заработной 
платы при 30  годах стажа. Причем полу-
чается, что коэффициент замещения тем 
выше, чем ниже уровень жизни в регионе.

Ведущий научный сотрудник Лабора-
тории гендерных проблем ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН д. э. н., доцент Н. Е. Русанова совмест-
но с  соискателем ИСЭПН ФНИСЦ РАН 
Е. К. Журавлевой в  докладе «Многодетная 
семья как хозяйственно-экономический 
субъект» показали одну из тревожных 
тенденций: сокращение удельного веса 
семей с детьми среди всех российских до-
мохозяйств. Было отмечено, что это про-
исходит за счет однодетных семей, при 
этом доля двухдетных семей растет незна-
чительно, а  многодетность увеличилась 
на треть. Проблемы многодетных семей 
лежат в  двух взаимосвязанных плоско-
стях —  экономической и правовой. Первая 
заключается в том, что для такого типа се-
мьи не только в России, но и в мире харак-
терен низкий уровень дохода (многодет-
ность не ассоциируется с  успешностью). 
Вторая связана с  отсутствием юридиче-
ской категории не только многодетной се-
мьи, но и семьи вообще: ни Семейный ко-
декс, ни Конституция Российской Феде-
рации, провозглашающая государствен-
ную защиту семьи, материнства и детства 
(ст.  38), не раскрывает понятия «семья». 
Это, по мнению выступавших, размывает 
адресность семейной политики, особенно 
в части, финансируемой из региональных 
источников. Помочь многодетной семье 
создать экономический базис, позволяю-
щий заниматься хозяйственной деятель-
ностью и стать конкурентоспособным со-
циальным институтом, может принятие 
нового федерального закона о  многодет-
ных семьях.

Г. В. Белехова, н. с. лаборатории иссле-

дования проблем развития трудового по-
тенциала Отдела исследования уровня 
и  образа жизни населения Вологодского 
научного центра РАН совместно с О. Н. Ка-
лачиковой, к. э. н., зам. директора по на-
учной работе, зав. одноименным отделом 
подготовили доклад «Социально-демо-
графическая специфика финансовой гра-
мотности населения (на  примере регио-
нов СЗФО) ». Отмечалось, что некоторые 
группы населения (малообеспеченные се-
мьи с детьми, семьи с одним кормильцем, 
лица старшего возраста и др.) в силу иму-
щественных ограничений имеют неболь-
шой простор для совершения финансо-
вых ошибок. Кроме того, плохое понима-
ние базовых финансовых категорий сужа-
ет фокус их внимания до решения насущ-
ных задач, тогда как принятие решений на 
долгосрочную перспективу отодвигается 
на второй план. Докладчик представила 
результаты авторского социологического 
опроса «Финансовая грамотность —  2018», 
проведенного Вологодским научным цен-
тром РАН на территории четырех регио-
нов СЗФО в 2018 году. Среди итогов: более 
высокие значения сводного индекса фи-
нансовой грамотности (ИФГ) наблюдают-
ся в полных семьях, а именно в семьях лиц 
среднего возраста с  детьми и  без детей 
и семьях лиц молодого возраста с детьми, 
а  также в  группе одиноких лиц среднего 
возраста, имеющих детей. Самое низкое 
значение ИФГ —  в группе молодых одино-
чек с  детьми; несколько выше значения 
индекса в группах не имеющих детей мо-
лодых одиночек и людей старшего возрас-
та. Аналогичное распределение получено 
по частным индексам знаний и  навыков 
финансовой арифметики. Соответствен-
но, финансовая грамотность оказывается 
выше в группах, находящихся на стадиях 
зрелости, для которых характерны устой-
чивая занятость, воспитание детей и ши-
рокий круг потребительских запросов. 
В  территориальном разрезе по большин-
ству индексов финансовой грамотности 
самые высокие значения зафиксирова-
ны у  социально-демографических групп 
в Архангельской области. В целом можно 
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говорить о  наличии социально-демогра-
фической специфики в  освоении населе-
нием финансовых знаний и  навыков, ко-
торая проявляется, несмотря на различия 
в  уровне доходов населения и  действие 
внешних институциональных условий.

З. А. Хоткина, к. э. н., доцент, в. н. с. ла-
боратории гендерных проблем ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН в своем докладе на тему «Ген-
дерный ракурс потребительского поведе-
ния современных россиян» остановилась 
на проблеме закредитованности населе-
ния, чрезвычайная актуальность которой 
требует широкого обсуждения в  научном 
сообществе. Гипотеза исследования, о  ко-
тором рассказала докладчик, состояла 
в  том, что мужчины и  женщины по-раз-
ному относятся к  деньгам, а  их финансо-
вое поведение имеет гендерную специфи-
ку. Для проверки гипотезы были использо-
ваны данные пилотного Интернет-опроса, 
проведенного сотрудниками лаборатории 
гендерных проблем в  2019  году. В  частно-
сти, в анкете был вопрос, касающийся на-
личия просроченной задолженности и от-
ношения к невозврату кредита или нефор-
мально взятых в  долг денег, и  предлага-
лись следующие варианты ответа: «да есть, 
но это не проблема», «да есть, и это серьез-
ная проблема», «нет долгов и кредитов». На 
момент опроса чуть больше половины ре-
спондентов не имели каких-либо задол-
женностей и  среди них преобладали жен-
щины (56,8%). Еще примерно треть опро-
шенных в  практически равном соотноше-
нии мужчин и женщин указали на то, что 
у них есть невыплаченные долги и креди-
ты, но для них это не проблема. Доля тех, 
для кого невыплаченный кредит являет-
ся серьезной проблемой —  не очень велика 
(17,1%), однако в этой категории оказалось 
вдвое больше мужчин (25,5%), чем женщин 
(12,8%). Такие результаты исследования го-
ворят о том, что управление финансовыми 
отношениями на рынке кредитования тре-
бует учета гендерных различий в финансо-
вом поведении женщин и мужчин.

В своем докладе «Финансовая грамот-
ность: методологическое осмысление 
и  новые подходы к  исследованию» к. э. н., 

доцент Департамента социологии, фило-
софии и  истории Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Фе-
дерации Н. И. Киселева отметила, что за 
последние 30 лет сформировалось два ос-
новных подхода к исследованию финансо-
вой грамотности: 1) нормативно-компе-
тентностный, когда вывод об уровне фи-
нансовой грамотности строится на основе 
сформированности общественно необхо-
димых знаний и навыков в области управ-
ления личными финансами; 2) структур-
но-функциональный, позволяющий опи-
сать составные элементы явления через 
анализ поведения и  сознания. В  рамках 
реализации «Стратегии повышения фи-
нансовой грамотности в Российской Феде-
рации на 2017–2023 годы» мегарегулятор 
(Банк России) и  Министерство финансов 
осуществляют программы, призванные 
повысить финансовые знания населения. 
Но, несмотря на масштабные и оператив-
но принимаемые меры, уровень финансо-
вой грамотности населения остается не-
достаточно высоким. Традиционно низ-
кие значения характерны для таких соци-
ально-демографических групп как моло-
дежь до 25 лет, пенсионеры старше 65 лет, 
граждане с низким уровнем образования, 
жители сельской местности и  трудовые 
мигранты. Да и в целом россияне демон-
стрируют невысокий уровень финансовых 
знаний и  навыков —  в  различных между-
народных рейтингах финансовой грамот-
ности Россия не поднанимается выше 9-го 
места. В  связи с  этим получают распро-
странение исследования на основе струк-
турно-функционального подхода, рас-
сматривающие финансовую грамотность 
через самооценку поведения и  мнения 
о  финансовых рынках: финансовая ак-
тивность, доступность и качество финан-
совых услуг, источники формирования 
финансовой активности, доверие и  оцен-
ка деятельности финансовых институтов 
и  др. На практике же основная проблема 
заключается в том, что реализуемые меры 
повышения уровня финансовой грамот-
ности могут оказаться бесплодными: раз-
работанные программы генерируют зна-
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ния, но не систему ценностей и мировоз-
зрение, которые формируются под вли-
янием социальных институтов —  семьи, 
права, экономики, политики, СМИ и др.

А. И. Россошанский, к. э. н., научный со-
трудник лаборатории исследования про-
блем развития трудового потенциала Во-
логодского научного центра РАН в  своем 
выступлении на тему «Возможности оцен-
ки реальных доходов населения в  разре-
зе социально-демографических групп на-
селения» обозначил направления работы 
в рамках предстоящего научного проекта, 
связанного с изучением неравенства в ус-
ловиях доступа социальных групп к огра-
ниченным экономическим ресурсам и со-
циальным благам. В целом общая динами-
ка реальных денежных доходов населения 
за период с 1989–2016 гг. показывает при-
рост в 41%, но это не отразилось на уров-
не доходов большей части населения. Кро-
ме того, наблюдается устойчивый тренд 
углубления дифференциации населения 
по доходам. Реализация потребностей 
первых двух децильных групп находится 
на стабильно низком уровне: покупатель-
ная способность их доходов вот уже более 
20 лет не превышает величины прожиточ-
ного минимума. Для основной массы на-
селения (с 3-го по 9-й дециль) покупатель-
ная способность доходов находится в диа-
пазоне от 1 до 4-х величин прожиточного 
минимума. В структуре потребления при 
общей оптимизации потребительских 
расходов в части приобретения продуктов 
питания у  наименее обеспеченных слоев 
населения данная статья расходов состав-
ляет почти 50%, тогда как у наиболее обе-
спеченных —  менее 25%. Представителями 
низкодоходных групп населения высту-

пают такие социально-демографические 
группы как многодетные и  неполные се-
мьи, а также семьи, проживающие в сель-
ской местности. В  среднем инфляцион-
ная нагрузка для богатых категорий на-
селения оказывается значительно ниже, 
чем для бедных. Выборочные обследова-
ния бюджетов домохозяйств предостав-
ляют возможность отслеживать послед-
ствия инфляционных нагрузок не только 
в зависимости от уровня доходов населе-
ния, но и от территориальной принадлеж-
ности (городская или сельская местность), 
иждивенческой нагрузки (наличие не-
совершеннолетних детей), состава семьи 
(полные или не полные). Применение ука-
занных оценок в рамках социальной поли-
тики в отношении наиболее нуждающих-
ся категорий населения может послужить 
реальным инструментом по борьбе с бед-
ностью и неравенством.

Представленные на конференции до-
клады вызывали живой интерес участни-
ков форума, что выражалось в  многочис-
ленных вопросах к  докладчикам и  ожив-
ленной научной дискуссии, не утихавшей 
и во время перерыва. Собравшиеся отме-
тили традиционно высокий уровень до-
кладов и несомненную актуальность под-
нимаемых вопросов.
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