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Аннотация
Сборник посвящен вопросам повышения финансовой


грамотности населения в России и в мире. Приводятся результаты
исследований уровня финансовой грамотности населения и
анализ сложившейся ситуации в этой сфере. Дано краткое
описание международного опыта, а также рекомендаций ОЭСР
по организации программ финансовой грамотности населения,
приведены примеры из российской практики. Отдельное







 
 
 


внимание уделено роли защиты прав потребителей финансовых
услуг.


Будет интересен работникам государственных структур,
региональных и муниципальных администраций, формирующих
и реализующих мероприятия по повышению
финансовой грамотности, разработчикам образовательных и
информационных программ и проектов в этой области,
представителям образовательных институтов, общественных
организаций и финансовых компаний, а также всем, кто
интересуется вопросами повышения финансовой грамотности
населения.
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Предисловие


 
Финансовый аспект затрагивает практически все сфе-


ры жизнедеятельности современного человека. Финансовая
грамотность дает возможность управлять своим финансо-
вым благополучием. Отсутствие элементарных финансовых
знаний и навыков ограничивает возможности граждан по
принятию правильных решений для обеспечения своего фи-







 
 
 


нансового благополучия.
На микроуровне экономические последствия и угрозы


низкой финансовой грамотности населения выражаются в
росте числа финансовых злоупотреблений, в накоплении на-
селением избыточной кредитной задолженности, неэффек-
тивном распределении личных сбережений.


На макроэкономическом уровне низкая финансовая гра-
мотность сдерживает развитие финансовых рынков, подры-
вает доверие к финансовым институтам и государственной
политике по их регулированию, обуславливает дополнитель-
ную нагрузку на бюджеты всех уровней, приводит к сниже-
нию темпов экономического роста.


Непросвещенность и недоверие граждан к финансовым
рынкам, непонимание контрактных отношений, базовых ос-
нов финансов также сдерживают развитие предпринима-
тельской деятельности и малого бизнеса: люди не знают, как
начать свое дело, оформить бизнес-проект. Устойчивое раз-
витие экономики Российской Федерации зависит не только
от внедрения более эффективных производственных и фи-
нансовых технологий, но и оттого, насколько население спо-
собно их использовать.


Развитие современной рыночной экономики предполага-
ет широкое участие населения в долгосрочных накопитель-
ных пенсионных, страховых и ипотечных схемах, помогаю-
щих решить вопросы пенсионного накопления, социального
и медицинского страхования, образования и жилья. Расши-







 
 
 


рение и рациональное использование сбережений, характер-
ное для среднего класса, обеспечивает более высокий уро-
вень экономической и социальной стабильности и одновре-
менно создает основы устойчивости финансовой системы и
макроэкономической сбалансированности1.


Активное сберегательное поведение населения, использо-
вание накопительных и страховых инструментов предпола-
гает достаточно высокий уровень финансовой грамотности,
который позволяет гражданам активно взаимодействовать с
финансовыми институтами, широко использовать продук-
ты банковского и страхового сектора, системы пенсионного
страхования.


Финансовая грамотность помогает домохозяйствам
укрепляющегося среднего класса эффективно планировать
и использовать личный бюджет, принимать решения в обла-
сти личных финансов исходя из своих долгосрочных интере-
сов, избегать излишней личной задолженности, ориентиро-
ваться в сложных услугах и продуктах, предлагаемых финан-
совыми институтами, распознавать угрозы и снижать риски
мошенничества со стороны потенциально недобросовестных
участников рынка. В России развитие финансовой грамот-
ности является важным направлением укрепления средне-
го класса, сберегательного поведения населения как основы
макроэкономической стабильности и развития современно-


1 Из Концепции проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамот-
ности и развитию финансового образования», 2010.







 
 
 


го финансового сектора.
В долгосрочном плане место финансовой грамотности на-


селения определяется возросшим значением индивидуаль-
ных финансовых решений в обеспечении личного благосо-
стояния на всех этапах жизненного цикла – при получении
образования, создании семьи, рождении детей, обеспечении
домохозяйства жильем, смене сферы деятельности и окон-
чании трудовой деятельности, выходе на пенсию и т. п.


Повышение роли личной ответственности за собственные
финансовые решения происходит в последние десятилетия
на фоне расширения потребительского сектора финансово-
го рынка, роста разнообразия и сложности финансовых про-
дуктов, общего роста доходов и сбережений населения, что
делает проблему повышения финансовой грамотности еще
более актуальной.


Недостаточная финансовая грамотность в настоящее вре-
мя является препятствием для развития отдельных финан-
совых инструментов и сегментов финансового рынка. По-
вышение ее уровня в России будет способствовать ускоре-
нию процесса осуществления пенсионной реформы, рефор-
мы банковского и страхового секторов, в частности, росту
спроса на услуги добровольных пенсионных накоплений и
страхования.


Рост финансовой грамотности населения позволит бо-
лее активно развиваться сектору безналичных финансовых
трансакций, поддержит тенденцию к снижению наличного







 
 
 


денежного оборота, что также будет вести к увеличению со-
бираемости налогов, прозрачности и подконтрольности фи-
нансового сектора.


Повышение финансовой грамотности способствует росту
качества финансовых услуг, позволяет расширить возмож-
ности граждан более эффективно использовать финансовые
услуги. Данный процесс сокращает уязвимость перед фи-
нансовыми кризисами, а также ведет к постепенному сни-
жению рисков излишней личной задолженности граждан по
потребительским кредитам, уменьшению рисков мошенни-
чества со стороны недобросовестных участников рынка, яв-
ляясь важным фактором защиты потребителей финансовых
услуг.


Финансово грамотное население в целом лучше подготов-
лено к кризисным ситуациям и может лучше защитить се-
бя, лучше ориентироваться в условиях мирового финансо-
вого кризиса: разбираться с налоговыми декларациями, вы-
бирать себе пенсионные планы, сберегать свои накопления,
правильно принимать инвестиционные и иные финансовые
решения и не поддаваться панике.


В условиях финансово-экономического кризиса более яв-
но обозначилась необходимость государственного воздей-
ствия на такие долгосрочные проблемы, как:


• необоснованно завышенные ожидания населения отно-
сительно государственной финансовой поддержки в случаях
финансовых потерь;







 
 
 


• низкая способность граждан к обеспечению личного (се-
мейного) устойчивого финансового здоровья на основе ин-
дивидуальных финансовых решений;


• слабое знание базовых принципов и инструментов фи-
нансового рынка. Сложившаяся ситуация свидетельствует о
необходимости системной политики,


направленной на повышение финансовой грамотности
населения, развитие системы финансового образования и
укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг,
увеличение доступности финансовых услуг для граждан,
преодоление дефицита «длинных денег» в экономике, рас-
ширение числа участников и рост «финансовой емкости»
накопительной пенсионной системы. Первоочередной зада-
чей становится также выработка национальной стратегии по-
вышения финансовой грамотности населения. Реализация
данной стратегии предполагает создание устойчивых инсти-
тутов на федеральном и региональном уровне, вовлеченных
в программы финансового образования и информирования
населения, поддержку региональных инициатив по повыше-
нию финансовой грамотности, укрепление системы защиты
потребителей финансовых услуг и построение системы оцен-
ки уровня финансовой грамотности и оценки эффективно-
сти мероприятий, направленных на ее увеличение.


Повышение финансовой грамотности является одним из
основных направлений формирования инвестиционного ре-
сурса, обозначенных в Концепции долгосрочного социаль-







 
 
 


но-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года2. В Бюджетном послании Президента РФ
Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджет-
ной политике в 2008–2010 гг. отмечена важность развития
пенсионной системы через стимулирование добровольных
пенсионных накоплений граждан. Развитие ипотечного кре-
дитования определено целью национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье». Стратегия развития финан-
сового рынка Российской Федерации на период до 2020 года 3


рассматривает повышение финансовой грамотности населе-
ния в качестве важного фактора развития финансового рын-
ка в России, повышения стабильности финансовой системы
и повышения конкурентоспособности российской экономи-
ки. Концепция создания международного финансового цен-
тра в России4 обозначает повышение финансовой грамот-
ности населения в качестве важного фактора роста общей
конкурентоспособности российской экономики и укрепле-
ния финансовой системы.


2 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 но-
ября 2008 г. № 1662-р.


3 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2008 г. № 2043-р.


4 Утверждена на заседании Правительства Российской Федерации от 5 февраля
2009 г. (протокол № 4). План мероприятий по реализации Концепции утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2009 г. № 911-
р.







 
 
 


 
Глава 1. Финансовая грамотность:


актуальность и роль в развитии
экономики и повышении
благосостояния граждан


 
 


1.1. Что такое
финансовая грамотность


 
В международной практике принято представление о фи-


нансовой грамотности (ФГ) как о способности физических
лиц управлять своими финансами и принимать эффектив-
ные краткосрочные и долгосрочные финансовые решения.


Повышение финансовой грамотности наряду с финансо-
вым образованием и защитой прав потребителей финансо-
вых услуг было признано Комиссией Европейского Союза
и Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) актуальной задачей общественного развития.


Финансовое образование (ФО) определяется ОЭСР как
«процесс, в результате которого индивиды улучшают свои
знания о финансовых продуктах и концепциях и за счет ин-
формации, инструктажа и (или) объективных рекомендаций
вырабатывают навыки и укрепляют доверие, чтобы пони-







 
 
 


мать (финансовые) риски и иметь возможность делать ин-
формированный выбор, узнать о том, куда обращаться за по-
мощью, а также уметь предпринимать другие эффективные
действия, чтобы улучшать свое финансовое благосостояние
и обеспечить защиту своих интересов»5.


Еврокомиссия так определила конечную цель ФО: «раз-
вить способность потребителя и собственника маленькой
фирмы понимать суть финансового продукта и принимать
квалифицированные, продуманные решения»6.


Под финансовой грамотностью как результатом финансо-
вого образования понимают «совокупность двух элементов:


1) владение индивидами информацией о существующих
финансовых продуктах и их производителях (продавцах),
а также существующих каналах получения информации и
консультационных услуг;


2) способность потребителя финансовых услуг использо-
вать имеющуюся информацию в процессе принятия реше-
ния: при осуществлении специальных расчетов, оценке рис-
ка, сопоставлении сравнительных преимуществ и недостат-
ков той или иной финансовой услуги»7.


В соответствии с определением Управления по регулиро-


5 Проект ОЭСР по вопросам финансового образования, http://www.oecd.org/
dataoecd/61/47/46238943.pdf


6 http://www. buffett.ru/investments/?! D=4245
7 Овчинников М. Обзор международной практики реализации стратегий и про-


грамм в области финансовой грамотности. М., 2008.







 
 
 


ванию и надзору в сфере финансовых услуг Великобритании
(UK Financial Services Authority – FSA), финансовая грамот-
ность (компетенция) предполагает способность людей жить
по средствам, следить за состоянием своих финансов, пла-
нировать свои будущие доходы и расходы, особенно пенсию,
правильно выбирать финансовые продукты и разбираться в
финансовых вопросах8.


Финансово грамотное население: ежемесячно ведет
учет расходов и доходов семьи, живет по средствам
– без излишних долгов, финансово планирует
на перспективу (готовность к непредвиденным
обстоятельствам и подготовка к пенсии), приобретает
финансовые продукты и услуги на основе выбора,
ориентируется в вопросах финансовой сферы.
(На основе определения UK Financial Services Authority – FSA)


Правительство США создало Комиссию по финансовой
грамотности и образованию (Financial Literacy and Education
Commission – FLEC) и специализированный интернет-ре-
сурс9, а также Консультативный совет по финансовой гра-
мотности при президенте США. В докладе Консультатив-
ного совета по финансовой грамотности ФГ определена
как «умение эффективно использовать знания и навыки по
управлению финансовыми ресурсами для достижения фи-


8 Financial Capability in the UK: Establishing a Baseline.
9 http://www.mymoney.gov/







 
 
 


нансового благополучия»10. Отмечается, что ФГ должна рас-
сматриваться как динамическое понятие, так как грамот-
ность предполагает возможность «каждому человеку эф-
фективно реагировать на постоянно меняющиеся личные и
внешние экономические обстоятельства»11.


Луис Витт из Института социально-финансовых исследо-
ваний определяет ФГ как «умение читать, анализировать,
управлять и выделять те финансовые условия, которые вли-
яют на материальное благополучие. Это включает в себя
способность различать варианты финансовых решений, об-
суждать денежные и финансовые вопросы без дискомфорта,
строить планы на будущее и грамотно реагировать на собы-
тия, которые


влияют на повседневную жизнь с финансовой точки зре-
ния, в том числе события в мировой экономике»12.


Финансовая грамотность (как формируемые в процес-
се обучения компетенции13) включает три взаимосвязанных
элемента: установки, знания и навыки.


Первая часть – правильные установки – это базис фи-


10  http://www.treasury.gov/offices/domestic-finance/financial-institution/fin-
education/docs/PACFL_ANNUAL_REPORT_l-16-09.pdf


11 National Standards in К– 12 Personal Finance Education / With Benchmarks,
Knowledge Statements, and Glossary, 2007.


12 Goodbye to Complacency / Financial Literacy Education in the U. S. 2000–2005.
13 Компетенция – это способность применять знания, умения, успешно дей-


ствовать на основе практического опыта при решении задач общего рода, также
в определенной широкой области.







 
 
 


нансовой грамотности. Речь идет о формировании культу-
ры финансового поведения, которая начинается с планиро-
вания семейного бюджета, причем на длительную перспек-
тиву, и выработки стратегии реализации потребностей жиз-
ненного цикла.


Необходимые знания – принципы и схемы функциони-
рования финансового рынка, понимание природы и функ-
ций финансовых институтов, инструментов, азы юридиче-
ской и налоговой грамотности, понимание границ ответ-
ственности финансовых институтов перед клиентами и кли-
ентов перед финансовыми институтами, владение мини-
мальным финансовым словарем, включая понятия риска и
доходности, дисконтирования, инфляции, понимание разли-
чий между наличными и безналичными платежами и т. п.


Необходимые навыки – умение читать договор и пони-
мать содержащуюся в нем информацию, сравнивать между
собой предложения различных компаний, умение подавать
претензию или жалобу в том случае, если права нарушены,
искать и находить информацию о финансовом рынке и т. п.


Проблематика ФГ охватывает широкий круг тем:
• осведомленность в вопросах банковских услуг и потре-


бительского кредитования;
• управление личным бюджетом;
• управление финансовыми рисками (в том числе недо-


пущение формирования избыточной задолженности и риска
банкротства);







 
 
 


• вопросы страхования;
• понимание принципов инвестирования и соотношения


между уровнем доходности и риска;
•  знание прав потребителя и требований обязательного


раскрытия информации;
•  планирование пенсионного периода и финансового


обеспечения основных событий жизненного цикла человека.







 
 
 


 
1.2. Роль финансового образования
в развитии экономики и повышении


благосостояния населения
 


Финансово образованные потребители способствуют эф-
фективному функционированию усложняющихся финансо-
вых рынков. Обладая более развитой способностью сопо-
ставления рисков и доходности различных финансовых про-
дуктов, предлагаемых разными посредниками, финансово
грамотные потребители способствуют развитию конкурен-
ции. Кроме того, запрашивая продукты, более полно удовле-
творяющие их потребности, они стимулируют поставщиков
к разработке новых продуктов и услуг, к более активному
внедрению инноваций и повышению качества продукции.
Финансово образованные граждане более склонны к накоп-
лению сбережений, что должно оказать положительное воз-
действие на инвестиции и экономический рост.


ФО также способствовать укреплению защиты прав по-
требителей. Финансово образованные потребители лучше
подготовлены к тому, чтобы самим защищать свои интере-
сы и сообщать органам власти о возможных неправомер-
ных действиях финансовых посредников, что делает их ме-
нее уязвимыми в случае мошенничества и злоупотреблений.
Они могут создавать меньшую нагрузку на государствен-







 
 
 


ные финансы либо за счет снижения бремени нормативно-
го регулирования, либо за счет сокращения объема услов-
ных обязательств в случае потерь или банкротства. Более то-
го, потребители с хорошим финансовым образованием мо-
гут смягчить резкие колебания на финансовых рынках, по-
скольку они менее склонны к проявлению преждевременной
или слишком бурной реакции в случае изменения внешних
факторов.


ФО может быть выгодно людям любого возраста и с лю-
бым уровнем дохода. Молодым людям оно может дать ин-
струменты для планирования бюджета и накопления сбере-
жений, чтобы они держали под контролем свои расходы и
долги. ФО может способствовать укреплению финансовой
дисциплины в семьях, стимулировать накопление средств на
образование детей. Людям более старшего возраста оно по-
могает сохранить достаточный объем сбережений для выхо-
да на пенсию и развить навыки, необходимые для принятия
разумных решений, касающихся пенсий и других сбереже-
ний. Благодаря ФО люди с низким уровнем дохода могут на-
копить максимальные в сложившейся ситуации сбережения,
не выплачивая больших комиссионных за финансовые опе-
рации, которые взимают нефинансовые организации, или за
овердрафт по счету или кредитной карте в финансовых орга-
низациях. Что касается граждан, располагающих средствами
для осуществления инвестиций, то финансовое образование
дает возможность лучшего понимания базовой финансовой







 
 
 


информации и более специфической информации, относя-
щейся к конкретным видам инвестиций.


Повышение уровня финансовой грамотности имеет боль-
шое значение для развития способности отдельных лиц и
их семей управлять возросшими рисками. Сюда включает-
ся недопущение чрезмерного увеличения личного долгово-
го бремени, преодоление финансовых трудностей, снижение
риска банкротства, сохранение сбережений и обеспечение
достаточного уровня благосостояния после выхода на пен-
сию. Финансово грамотные потребители – это важная пред-
посылка для развития финансового сектора. Кроме того, по-
вышение уровня ФГ является важной характеристикой со-
временного эффективного режима защиты прав потребите-
лей, который включает в себя простое и сопоставимое рас-
крытие информации потребителям, эффективные институ-
ты рассмотрения их жалоб, а также запрет недобросовестной
рыночной практики финансовых институтов.


Финансовая грамотность оказывает сильное влияние на
жизнь конкретного человека, так как формирует его способ-
ность:


• обеспечить себя и свою семью;
• инвестировать в свое будущее и будущее своих детей;
• развить и реализовать свой творческий потенциал и про-


явить себя достойным
гражданином общества.
Низкий же уровень ФГ приводит к отрицательным по-







 
 
 


следствиям для потребителей финансовых услуг, государ-
ства, частного сектора и общества в целом.


«Финансовое образование может принести выгоды
потребителям всех возрастов и уровней дохода.
Молодых людей, только начинающих свою трудовую
жизнь, оно обеспечивает основными инструментами
управления бюджетом и экономии, чтобы удерживать
под контролем расходы и долги. Финансовое
образование может помочь семьям в их стремлении
обзавестись собственным домом и (или) дать хорошее
образование своим детям. Финансовое образование
может помочь будущим пенсионерам быть достаточно
информированными, чтобы сделать правильный выбор
при формировании индивидуальных инвестиционных
и пенсионных планов и, таким образом, гарантировать
себе достойный уровень пенсионного обеспечения.


Финансовое образование может помочь людям
с низким доходом максимально эффективно
использовать доступные финансовые ресурсы».
Важность финансового образования, ОЭСР, 2006 (The
Importance of Financial Education, from the Organisation for
Economic Cooperation and Development, 2006)


Финансовая грамотность населения приобретает все
большую остроту в силу факторов, действующих со стороны
предложения и спроса. В первом случае речь идет о стреми-
тельных изменениях параметров рынка финансовых
услуг (рост ассортимента финансовых продуктов, усложне-







 
 
 


ние процедур их потребления, расширение спектра органи-
заций, их предоставляющих, и адресатов услуг). Во втором
случае —


0 социально-экономических и демографических
изменениях (ускорение процесса старения населения, сни-
жение доли населения трудоспособного возраста, рост раз-
нородности населения, рост личных располагаемых дохо-
дов).


Факторы, влияющие на актуальность ФГ, вызванные из-
менениями рынка со стороны предложения финансовых
услуг14, такими как рост конкуренции на рынке и внедрение
современных информационных технологий, выражаются в
следующем:


1) стремительный рост ассортимента финансовых
продуктов при значительном усложнении их харак-
теристик. Расширяется спектр базовых банковских услуг.
Так, помимо банковского вклада до востребования, потре-
битель получил сегодня возможность выбирать банковские
депозиты с различными условиями по процентной ставке,
способам уплаты процентов, возможностью пополнения и
частичного снятия денежных средств. Увеличивается пере-
чень доступных способов формирования сбережений и ин-
струментов инвестирования: брокерские услуги для частных
инвесторов, паевые инвестиционные фонды, услуги довери-


14  Гид по финансовой грамотности / Коллектив авторов. М.: КНОРУС;
ЦИПСиР, 2010.







 
 
 


тельного управления и т. д.;
2) расширение спектра организаций, предоставля-


ющих финансовые услуги. Речь идет не только об увели-
чении числа организаций финансового сектора, но и о появ-
лении новых по своим функциям, целям и правовым харак-
теристикам организаций, оказывающих финансовые услуги
(например, кредитные союзы). В этих условиях возрастает
значимость оценки «продавца» потребителем финансовых
услуг, уровня знаний правовых особенностей функциониру-
ющих субъектов на рынке;


3) усложнение механизмов предоставления финан-
совых услуг. Внедрение современных информационных
технологий в сфере финансовых услуг, с одной стороны, поз-
волило снизить издержки их предоставления, с другой сто-
роны, усложнило процесс потребления для групп пользова-
телей, которым данные технологии не знакомы или пред-
ставляются слишком сложными. Хотя изменение коммуни-
кационных характеристик рынков финансовых услуг приво-
дит к расширению доступности релевантной для потребите-
лей информации, эта информация не всегда понятна поль-
зователям, а ее разнообразие и масштабы невозможно охва-
тить в условиях сжатых временных ограничений. Пробле-
ма ухудшается развитием практики агрессивного маркетин-
га, осуществляемого финансовыми организациями, посред-
ством чего потребителям могут навязываться те услуги, ко-
торые не отвечают их потребностям и возможностям;







 
 
 


4) расширение целевых групп потребителей финан-
совых услуг. Снижение издержек, развитие инструментов
предоставления финансовых услуг привели к расширению
возможностей субъектов, их предоставляющих, в отноше-
нии охвата групп, традиционно не являющихся объектом
внимания. Развитие же конкуренции подстегнуло данную
тенденцию, а также повлияло на изменения в характере тре-
бований к потребителю услуги. Ключевым в данном случае
является то, что, как правило, вновь охватываемые груп-
пы обладают сравнительно низким уровнем знаний, навы-
ков потребления и финансовыми возможностями, а сниже-
ние уровня требований и качества оценки платежеспособно-
сти пользователя услуги являются генераторами рисков рас-
пространения банкротств физических лиц.


Факторы, влияющие на актуальность ФГ со стороны спро-
са, – социально-экономические и демографические измене-
ния:


1) повышение демографической нагрузки. Во мно-
гих развитых и развивающихся странах мира наблюдается
повышение коэффициента демографической нагрузки (от-
ношение численности лиц старше 65 лет к общей численно-
сти трудоспособного населения 15–64 лет). В Европе данный
показатель в 2005 г. составлял 0,23 (по прогнозам в 2030-м
он составит 0,37), т. е. в 2005 г. на одного иждивенца прихо-
дилось четыре работоспособных гражданина (к 2030-му со-
отношение составит 1 к 2 – рис. 1.1).







 
 
 


Рис. 1.1.
Демографическая нагрузка на экономику.
Источник: ОЭСР


В рассматриваемых странах данная тенденция привела к
существенным изменениям пенсионных систем, которые вы-
ражаются, прежде всего, в переходе от пенсионной системы с
фиксированными выплатами к пенсионной системе с фикси-
рованными взносами и, как следствие, в повышении уровня
ответственности экономических агентов за свои пенсионные
накопления. Другими словами, государство в значительной
степени перекладывает на индивида издержки принятия ре-
шений в выборе пенсионной программы, определении раз-
мера вкладов и т. п., а также, соответственно, и риски, с этим
связанные. При такой постановке вопроса понимание меха-
низмов трансформации текущих доходов в будущее благо-







 
 
 


состояние является ключевым вопросом.
Следствием низкого уровня ФГ является отсутствие до-


статочных стимулов индивидов нести издержки при реа-
лизации действий, необходимых для оптимального (сточки
зрения их предпочтений) управления пенсионными накоп-
лениями. Более того, форма поведения индивидов при низ-
ком уровне ответственности за собственные пенсионные на-
копления укоренилась в сознании многих представителей
старшего поколения, так как стабильно воспроизводилась
достаточно долгое время. Все это приводит к низкому уров-
ню пенсионных сбережений, а также неэффективному их
управлению. Негативные последствия недостатка знаний в
сфере пенсионного обеспечения носят отложенный харак-
тер, как для конкретного индивида, так и для системы в це-
лом (по причине изменения демографической ситуации и
смещения ответственности на индивидов). Поэтому отсут-
ствие внимания к этой проблеме приведет к значительным
социальным и экономическим последствиям;


2) рост уровня личных располагаемых доходов на-
селения. В странах с динамично развивающимися рынка-
ми капитала и устойчивым ростом личного располагаемого
дохода все больше и больше экономических агентов вовле-
каются в процесс потребления финансовых продуктов рын-
ка капитала (или, по крайней мере, получают такую возмож-
ность). Потребители в данной сфере финансовых услуг не
обладают достаточными знаниями, следствием чего являет-







 
 
 


ся недоверие к новым финансовым инструментам, а также
неэффективное управление риском. По отношению к этим
группам населения повышение ФГ позволит не только уве-
личить их финансовое благосостояние посредством повыше-
ния качества управления риском, но и реализовать потенци-
ал развития финансовых рынков;


3)  повышение разнородности населения. Данная
проблема проявляется в растущей дифференциации соци-
ально-культурных характеристик индивидов, уровня гра-
мотности в сфере финансовых услуг и современных техно-
логий, что приводит к росту доли индивидов, не вовлечен-
ных в потребление финансовых услуг. К таким группам, как
правило, относятся лица с низким уровнем дохода, расовые
или национальные меньшинства, иммигранты, беженцы и
аборигены, проживающие в бедных районах или сельской
местности.







 
 
 


 
1.3. Жизненный цикл человека


и финансовая грамотность
 


В последнее десятилетие во всем мире наблюдался бур-
ный рост спроса на финансовую грамотность. Этот сдвиг
также вызван следующими фундаментальными факторами:


• в современном мире планирование событий жизненного
цикла серьезно зависит от личного планирования собствен-
ных финансов и благосостояния, необходимого для обеспе-
чения дохода после выхода на пенсию, финансирования об-
разования детей, оплаты жилья и создания страховки на слу-
чай кризисных ситуаций;


• усложнение финансовых продуктов, предлагаемых фи-
нансовым сектором;


• повышение доходов, продолжительности жизни, а также,
возможно, желание граждан иметь более разнообразный вы-
бор.


Стремительный рост кредитов населению в последнее де-
сятилетие сопровождается ростом числа домохозяйств, ко-
торые не вполне понимают возникающие у них в связи с по-
лучением кредита риски и обязательства, а также и все име-
ющиеся у них варианты выбора. Сложные финансовые услу-
ги предлагались и продолжают предлагаться потребителям,
в том числе гражданам с недостаточно надежными кредит-
ными историями. В результате секьюритизации таких кре-







 
 
 


дитов населению особое значение в контексте минимизации
системных рисков в финансовом секторе приобретает защи-
та прав потребителей (наряду с управлением рисками).


При этом существует несколько подходов к классифика-
ции экономических решений15. Выделяют следующие эконо-
мические решения, принимаемые в домохозяйстве:


• обеспечение достойного уровня текущего потребления
семьи;


• обеспечение семьи жильем надлежащего качества;
• защита членов семьи от последствий потери здоровья и


трудоспособности;
• защита семьи от финансовых последствий потери кор-


мильца;
• обеспечение достойного развития, воспитания и образо-


вания детям (детский сад, школа, спортивные секции, вуз);
•  обеспечение возможности хорошего отдыха и досуга,


развития личных интересов И хобби;
• открытие собственного бизнеса, погашение долгов, со-


здание резервного фонда;
• сохранение достойного уровня жизни после выхода на


пенсию;
• передача наследства, формирование семейного капитала


будущих поколений. Например, финансовые решения (рас-


15 «Влияние кризиса 2008–2009 гг. на изменение экономического положения,
сберегательного и кредитного поведения населения». Отчет о проведении мар-
кетингового исследования. М., 2010.







 
 
 


ходы, потребление, сберегательное поведение и т. д.) и уста-
новки, изначально не связанные с финансами (решения о за-
нятости и домашней работе, содержание детей, проведение
досуга и т. д.) (рис. 1.2). Одним из основных факторов, кото-
рые могут влиять на модели принятия экономических реше-
ний, является стадия «жизненного цикла семьи» (рис. 1.3).


Рис. 1.2.
Жизненный цикл и финансовые цели16


16  Курс «Эффективное управление личными финансами» (АНО «Институт
финансового планирования»),







 
 
 


Рис. 1.3.
Стадии жизненного цикла семьи17


В зависимости от этапа жизненного цикла доминируют те
или иные финансовые цели и мотивы (рис. 1.2). В контексте
вопроса о повышении финансовой грамотности это опреде-
ляет восприимчивость потребителя к поступающей инфор-
мации, ее источникам, методам донесения и иным способам
формирования финансового поведения и потребительской
культуры.


В настоящее время появилось большое количество пуб-
ликаций, в которых предлагаются различные советы и ре-
комендации по экономии и распределению денег, по веде-
нию бюджета домашнего хозяйства, инвестированию и т. д.


17 «Влияние кризиса 2008–2009 гг. на изменение экономического положения,
сберегательного и кредитного поведения населения». Отчет о проведении мар-
кетингового исследования. М., 2010.







 
 
 


В публикациях всесторонне освещаются различные аспекты
финансовых взаимоотношений участников рынка: от оцен-
ки надежности финансовых компаний до описания конкрет-
ных финансовых продуктов.


Однако, как правило, за пределами внимания авторов
остаются вопросы, связанные с особенностями формирова-
ния у человека тех или иных «финансовых» представлений,
установок (а часто предубеждений) и привычек – устойчи-
вых моделей финансового поведения. За рамками исследо-
ваний остаются экономические мотивы поведения субъекта
на различных этапах жизненного цикла. Например, в моло-
дости большинство людей не склонно к долгосрочному пла-
нированию и накоплению. Тогда как в зрелом возрасте пе-
ред индивидом часто встает дилемма – какую часть денеж-
ных средств рассматривать в качестве сбережений, а какую
часть направить на удовлетворение своих неотложных по-
требностей. Тем не менее экономические мотивы форми-
руются на протяжении всего жизненного цикла человека и
непосредственно влияют на модель финансового поведения:
от культуры управления семейным бюджетом до выбора по-
следовательности достижения масштабных финансовых це-
лей (рис. 1.4).







 
 
 


Рис. 1.4.
Пример последовательности финансовых целей 18


Учет особенностей «получателя» финансовой и просве-
тительской информации особенно актуален для нашей стра-
ны. Кардинальная перестройка отношений между основны-


18 «Влияние кризиса 2008–2009 гг. на изменение экономического положения,
сберегательного и кредитного поведения населения». Отчет о проведении мар-
кетингового исследования. М., 2010.







 
 
 


ми участниками финансовой системы привела к радикаль-
ному изменению условия жизнедеятельности граждан. Ра-
нее домохозяйство19 рассматривалось в качестве пассивно-
го участника экономических отношений, в которых не было
места «частной экономической инициативе» и «персональ-
ной ответственности» за собственное экономическое благо-
получие, а роль в основном сводилась к потребительским
функциям. Практически не существовало проблем, связан-
ных с выбором и принятием финансовых решений.


19 Здесь понятие «домохозяйства» используется достаточно широко как при
описании отдельного, экономически обособленного индивида, так и домашнего
хозяйства, в состав которого может входить несколько семей. С точки зрения
методологии правильнее разделять такие понятия, как финансы домашних хо-
зяйств, финансы семьи, финансы индивидов, в рамках целого, объединяющего
понятия – личные финансы.







 
 
 


Рис. 1.5.
Финансовая система и личные финансы20


В современных условиях домохозяйство, являясь актив-
ным участником формирования рынка труда, производите-
лем потребительских благ и первичным собственником, по-
лучило финансовые ресурсы в собственное распоряжение. И
как следствие – каждое домохозяйство, семья, индивид вста-
ли перед необходимостью самостоятельно определять свое
финансовое поведение, формировать и реализовывать свою
«финансовую политику». При этом у большинства граждан
отсутствует культура и накопленный опыт управления лич-
ными финансами в рыночных условиях (рис. 1.5). Прини-
мать же правильные решения в современном финансовом
мире становится все сложнее, а цена ошибки может быть
очень высока.


«Финансовая грамотность могла бы удвоить ваше
состояние при выходе на пенсию»


В 2008 году в исследовании А. Лусарди (Гарвардская
бизнес-школа) показано, что финансовая грамотность
является первым и важным шагом в создании
собственного благосостояния:


•  пенсионное планирование является серьезной
предпосылкой в формировании богатства: те, кто
планировал финансы на будущее, имеет более чем в


20  Курс «Эффективное управление личными финансами» (АНО «Институт
финансового планирования»).







 
 
 


два раза выше уровень благосостояния по сравнению с
теми, кто не занимался пенсионным планированием;


• в свою очередь уровень финансовой грамотности
влияет на способность к планированию: чем более
финансово образован молодой человек, тем больше
вероятность того, что он займется пенсионным
планированием;


•  именно обладание базовыми финансовыми
знаниями (инфляция, процентная ставка) и
способность их использовать (например, произвести
финансовые расчеты) позволяет заниматься
финансовым планированием.


Ряд факторов обусловливает повышенные требования к
уровню финансовой грамотности участников рынка, а также
к процессу финансового образования, поскольку пробле-
ма низкой финансовой грамотности населения заложена и
в природе самих финансовых услуг (продуктов) и рынков.
В исследованиях21, посвященных проблеме информации на
финансовых рынках, выделяют следующие факторы:


• финансовые продукты потребляются сравнительно ред-
ко, что ограничивает формирование опыта их потребления;


• финансовые продукты не могут быть протестированы на
предмет качества в момент их покупки, в результате чего су-
ществует масса возможностей для недобросовестного пове-
дения со стороны продавца;


21  Овчинников М. Обзор международной практики реализации стратегий и
программ в области финансовой грамотности. М., 2008.







 
 
 


•  издержки проверки достоверности взятых сторонами
обязательств высоки.


Данные факторы обусловливают высокий уровень «асим-
метрии» информации


на рынках финансовых услуг (продуктов). Указанная
«асимметрия» ограничивает способность потребителя быст-
ро адаптироваться к изменяющимся характеристикам фи-
нансового рынка, определяет недостаток информированно-
сти о возможностях финансового рынка, приводит к неэф-
фективным финансовым решениям и, как результат, умень-
шает доверие к финансовым институтам и их услугам.







 
 
 


 
1.4. Защита прав потребителей


в финансовой сфере и
финансовое образование


 
Основная цель защиты потребителей – выправить асим-


метрию в доступе к информации и ресурсам между потреби-
телями и финансовыми организациями. Финансовые орга-
низации хорошо ориентируются в условиях предоставления
своих финансовых услуг, однако для розничных потребите-
лей получение достаточной информации для оценки слож-
ных финансовых услуг может оказаться слишком сложным
или дорогим, даже когда необходимая информация раскры-
вается. Защита прав потребителей финансовых услуг обес-
печивается посредством двух механизмов:


1) финансовое регулирование;
2)  просвещение потребителей в области финансовых


услуг.
Таким образом, финансовое образование и защита прав


потребителей отражают две стороны одной медали, при этом
общим моментом для них является информированность по
финансовым вопросам. В то время как ФО дополняет ин-
формированность путем обучения и предоставления реко-
мендаций, в защите прав потребителей акцент делается на
том, чтобы законодательство и регулирование были направ-







 
 
 


лены на обеспечение соблюдения минимальных стандартов,
предоставление клиентам соответствующей информации и
укрепление защиты прав потребителей22.


По мере развития и углубления финансовых рынков эф-
фективная защита прав потребителей финансовых услуг
приобретает решающее значение для формирования спра-
ведливого, прозрачного и конкурентного рынка финансовых
услуг.


Эффективные программы по защите прав потребителей
преследуют следующие цели:


1) предоставление потребителям четкой и сравнимой ин-
формацией о финансовых услугах;


2) запрещение обманной или мошеннической практики в
области финансовых услуг;


3)  обеспечение эффективного механизма разрешения
споров между финансовыми организациями и населением;


4) обеспечение доступа к просвещению потребителей от-
носительно рисков и преимуществ использования рознич-
ных финансовых услуг.


В результате финансового кризиса 2008–2009 гг. возник
дополнительный спрос на программы повышения ФГ и за-
щиты прав потребителей, что потребовало консолидации


22 Здесь и далее используются данные и выводы оценки проекта для предла-
гаемого займа Российской Федерации на реализацию проекта «Содействие по-
вышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации» (публичный документ, размещенный на
сайте Всемирного банка).







 
 
 


усилий государства и общества в этой области. Все больше
стран ориентируются на пример Великобритании при про-
ведении обследований состояния финансовой грамотности,
при этом Европейский союз (ЕС) оценивает усилия отдель-
ных стран-членов в области повышения финансовой грамот-
ности и финансового образования.


Во многих странах, таких как США, Великобритания, Ав-
стралия, Корея, Канада и Чехия, признана необходимость
активного участия государства в повышении ФГ населения
в форме разработки и реализации национальной стратегии,
обеспечивающей выработку механизмов повышения ФГ, ко-
ординацию действий многочисленных субъектов, реализую-
щих мероприятия в рамках данной стратегии.


В США апрель 2010  г. был объявлен «месяцем финан-
совой грамотности» с целью «нового обращения нас и на-
ших детей к основам финансового образования». Конгресс
США одобрил законодательные инициативы, направленные
на создание специального органа по защите прав потребите-
лей финансовых услуг, подобного органу, созданному в Ка-
наде.


В ответ на необходимость повышения ФГ и улучшения
защиты прав потребителей в нескольких странах были раз-
работаны национальные стратегии повышения финансового
образования. Центральные банки, органы финансового регу-
лирования и казначейства этих стран начали поддержку про-
ведения программ финансового просвещения. Кроме того,







 
 
 


возникли различные площадки для координации деятельно-
сти государственных, некоммерческих и частных организа-
ций ФО. В нескольких странах осуществляется оценка уров-
ня ФГ населения, а эффект проведения программ по финан-
совому образованию все больше становится предметом об-
суждения деятелей просвещения и экспертов. В ОЭСР бы-
ло принято руководство по ФО23 и утверждена долгосрочная
инициатива в области повышения финансовой грамотности.


Для потребителей финансовых услуг низкий уро-
вень ФГ приводит:


1) к принятию неэффективных решений и, как результат,
к уменьшению доверия к финансовым институтам;


2) «исключенности» из возможности использования пре-
имуществ финансового рынка;


3)  высокому уровню персональных долговых обяза-
тельств;


4) банкротствам физических лиц;
5) передаче негативного финансового опыта подрастаю-


щему поколению;
6) подверженности рискам мошенничества и недобросо-


вестного поведения продавцов финансовых услуг;
7) низкому уровню сбережений для жизненно важных це-


лей;
8) неэффективному формированию пенсионных сбереже-


ний и управления ими.
23 http://www.oecd.org/dataoecd/7/17/35108560.pdf







 
 
 


Для государства низкий уровень ФГ является одним из
препятствий развития финансового сектора в целом, огра-
ничивает возможности и снижает эффективность регулиро-
вания финансовых рынков, защиты прав потребителей, пре-
пятствует переходу к пенсионной системе, основанной на
большем индивидуальном участии.


Для частных организаций, предоставляющих финан-
совые услуги, низкая ФГ потребителей способствует росту
отрицательных внешних эффектов, производимых недобро-
совестными поставщиками финансовых услуг, что приводит
к снижению уровня доверия к сектору в целом.


С точки зрения экономики в целом недостаточный
уровень знаний в области финансовых услуг означает низ-
кую степень вовлечения широких слоев населения в их по-
требление, что ограничивает уровень и качество сбереже-
ний и инвестиций, определяющих потенциал экономическо-
го роста.







 
 
 


 
1.5. Роль государства:
международный опыт


 
Во многих развитых странах повышение финансовой гра-


мотности является элементом государственной политики.
Высокий интерес к теме личных финансов и ФГ отражен в
ряде государственных программ24. Решением задач в этом
направлении занимаются специальные государственные ве-
домства или организации, финансируемые государством:


• в США – Комиссия по финансовой грамотности и обра-
зованию (FLEC);


• в Австралии – Служба финансовой информации (FIS);
• в Канаде – Служба защиты потребителей финансовых


услуг (FCAC);
• в Великобритании – Управление по финансовым услу-


гам (FSA).
В этих странах проводятся регулярные исследования, на-


правленные, с одной стороны, на оценку уровня ФГ инди-
видов (их способности использовать доступные финансо-
вые инструменты, осуществлять планирование собственного
бюджета и т. п.), с другой стороны, на определение наиболее
приоритетных задач развития ФГ, каналов распространения


24 Taking Ownership of The Future. The National Strategy for Financial Literacy,
2006.







 
 
 


информации, ее характеристик и реципиентов.
В международной практике на государство возлагается


ключевая роль координатора процесса. На основании мне-
ний экспертов можно выделить те функции, которые долж-
ны быть возложены на государство в программе повышения
ФГ населения25.


Координационно-консолидирующая функция.  Государ-
ство должно вырабатывать цели программы и способы их
достижения – быть единым координационным центром, ор-
ганизатором публичной дискуссии по этой теме, опреде-
лить единые стандарты, помочь игрокам рынка договориться
между собой и преодолеть «проблему безбилетника», кото-
рая заключается в том, что если кто-то из участников рынка
начинает тратить свои ресурсы на повышение ФГ населения,
то тем самым создается общественное благо, которым поль-
зуются все, а не только те, кто его создал.


Государство также должно следить за тем, чтобы обеспе-
чить реализацию программы на всей территории страны, да-
же в тех регионах, где в повышении грамотности населения
в данный момент участники рынка не заинтересованы. Цель
государства – не допустить того, чтобы программы повыше-
ния ФГ свелись к рекламным и маркетинговым действиям
по продвижению продуктов и привлечению клиентов.


Мониторинговая и аналитическая функции. Именно


25  Гид по финансовой грамотности / Коллектив авторов. М.: КНОРУС;
ЦИПСиР, 2010.







 
 
 


государство способно аккумулировать информацию о про-
блемных зонах рынка финансовых услуг для населения. Так,
например, государственные контролирующие и регулиру-
ющие органы, занимающиеся рынками финансовых услуг,
могли бы иметь в штате структурные подразделения, кото-
рые собирали бы и анализировали информацию, например,
по тем жалобам, которые к ним поступают. В случае появ-
ления на рынке проблемных зон государственные органы
должны публиковать на своих сайтах разбор наиболее ти-
пичных случаев и размещать материалы, которые могут быть
полезны для людей, оказавшихся в конфликтных ситуациях
(например, образцы писем и обращений в соответствующие
органы, алгоритмы действий).


Контролирующая и регулирующая функции.  Государство
как регулятор рынков обеспечивает лицензирование, мони-
торинг и защиту, следит за тем, чтобы недобросовестные
участники не имели возможности предоставлять услуги на-
селению, проводит политику повышения прозрачности ра-
боты финансовых институтов: раскрытие информации, уни-
фикация договоров, своевременное обеспечение законода-
тельной базы.


Эта функция государства чрезвычайно важна, поскольку
одна ФГ не защитит людей от мошенничества, если регули-
рующие и законодательные органы не создадут условий для
добросовестной конкуренции и защиты прав потребителей.


Образовательная функция. Государство имеет в своем







 
 
 


ведении образовательные учреждения и способно оказать
влияние на то, какие знания будут доноситься до школьни-
ков и студентов в их стенах. Только в рамках средней школы
можно достичь максимального охвата различных слоев на-
селения. Поэтому если в школьной программе удастся най-
ти место знаниям о финансовых институтах и услугах, то ве-
лика вероятность того, что молодежь, выходя во взрослую
жизнь, будет лучше осведомлена о финансовом рынке, при
этом родители школьников также будут отчасти вовлечены
в этот процесс.


Целесообразность осуществления государственной поли-
тики в области ФГ определяется существованием ряда про-
блем, самостоятельное решение которых рынком ассоцииру-
ется с запретительно-высокими издержками:


1) необходимость агрегирования интересов. Струк-
тура стимулов потенциальных субъектов, формирующих и
распространяющих информационно-образовательные про-
граммы повышения уровня ФГ, различна и не всегда отве-
чает интересам всех релевантных групп (государство, по-
требители финансовых услуг, частные организации, пред-
ставляющие рынок финансовых услуг). Например, при от-
сутствии вмешательства государства из целевых аудиторий
могут быть исключены наименее защищенные слои населе-
ния – пенсионеры, индивиды с низким доходом, отсутствием
опыта потребления финансовых услуг и Т.Д.;


2)  необходимость координации действий при осу-







 
 
 


ществлении программ (координация усилий частных,
некоммерческих и иных организаций, производящих соот-
ветствующую информацию для потребителей финансовых
услуг). В рамках реализации данных функций происходит
экономия издержек как потребителей, так и производите-
лей соответствующей информации посредством минимиза-
ции дублирования усилий ее производства, ее агрегирова-
ния из защищенных от недобросовестного манипулирова-
ния ИСТОЧНИКОВ;


3) необходимость контроля качества информации.
Некачественная информация, приводящая к потерям для
потребителей, может дискредитировать не только ее непо-
средственного производителя, но и идею образовательных
программ в области ФГ. Стимулы производителей финансо-
вых услуг ориентированы, прежде всего, на извлечение наи-
большей прибыли, а не на повышение уровня образования
своих клиентов. Именно поэтому роль государства должна
включать контроль как информации, являющейся основой
информационно-образовательных программ, так и инфор-
мации, раскрываемой производителями финансовых услуг
при осуществлении сделки.


Опыт развитых стран в области повышения уровня ФГ на-
селения демонстрирует различные по своему характеру фор-
мы участия государства при разрешении этой проблемы. Го-
сударство может:


1) выступать «центральным агентом», координируя дея-







 
 
 


тельность субъектов, реализующих информационно-образо-
вательные программы, обеспечивая функционирование еди-
ных информационных баз и каналов распространения ин-
формации;


2) финансировать (полностью или частично) реализацию
информационно-образовательных программ;


3) обеспечивать формирование стандартов распространя-
емой производителями финансовых услуг информации, ха-
рактера процедур ее раскрытия;


4) полностью реализовывать всю технологическую цепоч-
ку действий по развитию ФГ.


Данные формы участия государства в повышении уровня
ФГ, как правило, комбинируются и не выступают как чистые
формы. Самостоятельная реализация всех мероприятий в
технологической цепочке является наиболее централизован-
ной формой участия государства, однако не используется на
практике в рассматриваемых странах, которые, как прави-
ло, привлекают негосударственные организации для расши-
рения охвата реализуемых программ. В идеале вмешатель-
ство государства должно иметь место в тех случаях, когда
оно является необходимым условием осуществления меро-
приятия или же ведет к значительной экономии издержек
и повышению эффективности реализации проекта. Поэто-
му на разной стадии реализации информационно-образова-
тельных программ (от разработки до распространения среди
адресатов) характер и степень участия государства варьиру-







 
 
 


ются.
В таких странах, как Австралия, США, Великобритания и


Канада специализированные государственные организации
(или организации, финансируемые государством) чаще все-
го выполняют функции «центрального» агента с элемента-
ми финансирования информационно-образовательных про-
грамм и контроля за их реализацией. В рамках их компетен-
ции, как правило, лежат следующие действия:


1) осуществление исследований в области ФГ населения;
2) формулировка национальной стратегии, т. е. постанов-


ка целей и задач, определение перечня мероприятий, субъ-
ектов, их реализующих, и механизма оценки их эффектив-
ности с целью выявления точек совершенствования страте-
гии;


3) разработка стандартов (в том числе и школьных про-
грамм) распространяемой в рамках информационно-образо-
вательных проектов информации и контроля их исполнения
субъектами, реализующими мероприятия стратегии;


4) распространение информации (создание и поддержа-
ние единых каналов распространения);


5)  координация действий субъектов, осуществляющих
информационно-образовательные программы, с целью сни-
жения издержек, возникающих при дублировании действий;


6) оценка результатов проектов.
С точки зрения характера программ действия как госу-


дарственных, так и негосударственных организаций сосре-







 
 
 


доточены в рамках трех основных направлений:
1) создание достоверных и доступных источников инфор-


мации для потребителя финансовых услуг;
2)  реализация образовательных программ (семинары,


тренинги и т. п.);
3) обеспечение поддержки консультационного характера


и защиты прав потребителей непосредственно при выборе и
потреблении финансовых услуг.


Формы участия и направления деятельности государства
в рамках повышения уровня ФГ схематично отображены на
рис. 1.6:







 
 
 


Рис. 1.6.
Формы участия государства и направления реализации


стратегии повышения финансовой грамотности26


В зависимости от указанных направлений определяет-
ся перечень субъектов, способных реализовывать меропри-
ятия, а также характеристики предоставления информа-
ции адресатам информационно-образовательных программ.


26  Гид по финансовой грамотности / Коллектив авторов. М.: КНОРУС;
ЦИПСиР, 2010.







 
 
 


В случае с образовательными проектами в зависимости от
целевой аудитории и сферы приложения соответствующей
программы используются такие формы предоставления ин-
формации, как специализированные семинары, тренинги на
рабочих местах, в школах и университетах. При создании
информационных ресурсов для самостоятельного их исполь-
зования потребителем финансовых услуг выпускаются бро-
шюры, буклеты, DVD и создаются специализированные веб-
сайты. При поддержке принятия решений в процессе по-
требления финансовой услуги наиболее распространенны-
ми формами являются консультирование и ведение перего-
воров от лица потребителя с продавцом финансовой услу-
ги. Примером такого рода программ может быть использо-
вание в США услуг консультирования кредитования (Credit
Counseling Services), в рамках которых потребителю предо-
ставлялись не только поддержка при ведении переговоров с
кредитором, но и образовательные программы, обучающие
управлению финансовыми ресурсами, и т. п.


Необходимость вовлечения широкого перечня организа-
ций в реализацию программ финансовой грамотности осо-
знается во всех рассматриваемых странах. Спектр организа-
ций включает в себя:


1)  государственные организации , которые, опреде-
ляя направления и приоритеты политики, также участву-
ют в формировании стратегии развития ФГ, реализации
программ и формировании правовой среды соответствую-







 
 
 


щих рынков. Как правило, такими предприятиями являют-
ся социальные ведомства, ответственные за вопросы трудо-
устройства, образования и пенсионного страхования, орга-
низации, регулирующие рынки финансовых услуг и обеспе-
чивающие защиту прав потребителей;


2)  некоммерческие общественные организации (в
большинстве своем финансируемые за счет средств государ-
ства, иногда частного сектора) активно вовлекаются в про-
цесс реализации стратегии повышения уровня ФГ как на ста-
дии исследований и разработки стратегии (программ), так и
на стадии непосредственной реализации мероприятий и ор-
ганизации обратной связи;


3) частные отраслевые организации или различного
рода ассоциации, представляющие интересы отрасли, реали-
зующие значительную долю программ в области AU насе-
ления. Например, в Австралии такая доля составляет около
22 % при доле государства в 33 %. Наиболее масштабные
программы реализуются крупнейшими банками и банков-
скими ассоциациями, такими как RBC Royal Bank, Canadian
Bankers Association – в Канаде; ANZ National Bank – в
Австралии; Consumers Bankers Association – в США. Фор-
мы участия частного сектора аналогичны государственным
формам, за исключением формирования общих стандартов
информационных программ и процедур раскрытия инфор-
мации.


Приоритетными сферами развития ФГ населения в рас-







 
 
 


сматриваемых странах являются:
1) пенсионное страхование;
2) кредитование (потребительское и ипотечное);
3) сбережения и инвестиции населения.
Внимание к указанным сферам со стороны государства


объясняется значительными внешними эффектами (поло-
жительными или отрицательными) с точки зрения социаль-
но-экономической стабильности (рис.  1.7). При этом уро-
вень ФГ определяет масштабы соответствующих внешних
эффектов и их знак (отрицательный, положительный). Ис-
следования, проведенные в рассматриваемых странах, де-
монстрируют низкий уровень ФГ по всем указанным сфе-
рам.







 
 
 


Рис. 1.7.
Многоплановая роль финансовой грамотности


Исследования, проведенные в США, Корее, Японии, Ве-
ликобритании, Канаде и Австралии, подтвердили, что во
всех демографических и возрастных группах существует
недостаточный уровень знаний по управлению личными фи-
нансовыми средствами, а именно:


• менее 60 % ответов учеников старших классов в США и
Корее на вопросы, определяющие уровень знаний в области
сбережений, инвестиций и пенсионных накоплений, а также
понимания рисков и механизмов их смягчения, были пра-
вильными;


• 71 % респондентов в Японии не располагают знаниями
относительно инвестиций в акции и облигации, 57 % не име-
ют представления о финансовых услугах вообще, 29 % – о
страховании, пенсионных накоплениях и налогах;


• индивиды в Великобритании не склонны активно осу-
ществлять поиск информации, необходимой для выбора фи-
нансовой услуги. Более того, одной из причин отказа от по-
купки соответствующей услуги является сложность инфор-
мации, ее характеризующей;


• большинство жителей Австралии имеют базовый уро-
вень ФГ, однако молодые потребители финансовых услуг
и представители наименее защищенных социальных групп
населения сталкиваются с препятствиями в осуществлении







 
 
 


проработанных решений в рамках управления собственны-
ми средствами.


В рассматриваемых странах используются следующие
критерии для выделения целевых групп:


• возраст – школьники, студенты, индивиды предпенсион-
ного возраста, пенсионеры;


• пол – выделяются специализированные программы для
женщин;


• место проживания – жители городов с высоким уровнем
развития финансовой инфраструктуры, жители пригородов
и деревень;


• уровень дохода – индивиды с низким, средним и высо-
ким уровнем дохода;


•  социокультурные особенности – язык, религиозные
представления, приверженность обычаям и Т.П.;


• степень вовлечения в потребление финансовых услуг –
индивиды, имеющие опыт потребления финансовых услуг,
индивиды, исключенные из потребления финансовых услуг.


Выбор целевой аудитории определяет характеристики ин-
формации, лежащей в основе программы повышения ФГ, а
также характеристики механизмов, каналов и форм предо-
ставления информации адресатам, перечень субъектов, ее
распространяющих.


Проведенные в США исследования показали, что многим
американцам не хватает знаний по основам личной эконо-
мики, которые необходимы им для принятия эффективных







 
 
 


решений и эффективного управления собственными сред-
ствами.


В этой связи в настоящее время большее внимание уде-
ляется пропаганде и расширению мероприятий по повыше-
нию финансовой грамотности. С середины 1990-х гг. многие
организации инициируют выполнение программ повышения
ФГ с целью решения этой проблемы, реализация 65 % ис-
следованных программ началась в 1990-х гг., а почти 75 %
– в конце 1990-х и начале 2000-х гг.







 
 
 


 
1.6. Исследование уровня


финансовой грамотности в России
 
 


1.6.1. Примеры исследований уровня
финансовой грамотности в России


 
Поскольку проблема финансовой грамотности является


для России относительно новой, очевидно, что разработке
программ в области повышения ФГ должны предшествовать
серьезные исследования ее текущего уровня. Результаты ис-
следования могут послужить основой для определения наи-
более эффективных направлений и способов доведения фи-
нансовых знаний до населения.


В целях изучения уровня ФГ населения проводились
исследования различными организациями (Национальное
агентство финансовых исследований (НАФИ) 27, Фонд «Об-
щественное мнение» по заказу ММВБ и др.)28. Результаты
свидетельствуют о необходимости повышать ФГ, так как:


• до 40 % опрошенных считают, что правительство будет
компенсировать им возможные потери, связанные с личны-


27 Исследование Национального агентства финансовых исследований (2008 г.)
было проведено при поддержке Всемирного банка.


28 ММВБ, «Социологическое исследование инвестиционной культуры населе-
ния», ноябрь 2007 г.







 
 
 


ми инвестициями;
• только 9 % взрослого населения планируют свои финан-


сы на период, превышающий шесть месяцев, и лишь 0,5 %
– превышающий один год;


• в ходе опроса 2007 г. только 48 % респондентов отве-
тили, что они знают о требовании раскрытия эффективной
процентной ставки;


• 63,5 % опрошенных не доверяют банкам;
• 60 % – не уверены, что через 20 лет крупнейшие компа-


нии страхового рынка никуда не денутся. Население в незна-
чительной степени знакомо с законами и нормативными ак-
тами по финансовым продуктам.


Результаты социологического исследования НАФИ пока-
зывают, что29 охват населения финансовыми услугами
довольно низок – почти половина россиян (44 %) не поль-
зуется финансовыми услугами (в группах с низким доходом
эта цифра приближается к 55 %). В то же время в последние
годы отмечены некоторые изменения. Если говорить о наи-
более популярных услугах и продуктах, то список возглав-
ляют банковские пластиковые карты (в основном карты, на
которые перечисляется заработная плата) – 21 % и потреби-
тельские кредиты – 19 %30 (рис. 1.8).


29 Результаты социологического исследования НАФИ (по заказу Всемирного
банка), 2008 г.


30 Результаты более ранних исследований (2007) указывали на более высокий
уровень использования потребительских кредитов населением.







 
 
 


Рис. 1.8. Использование населением различных финансо-
вых услуг, % респондентов


Ожидания государственной поддержки физическим ли-
цам, осуществляющим операции на финансовых рынках,
представлены в табл. 1.1.


Исследование подтвердило, что большое число россиян
до сих пор рассчитывает, что правительство напрямую ком-
пенсирует потери, понесенные ими на финансовых рынках.
Более четверти населения (28 %) полагает, что государство
должно компенсировать их личные финансовые потери, свя-
занные со снижением рыночной стоимости их доли в пае-
вых инвестиционных фондах, стоимости обыкновенных ак-
ций или падением цен на недвижимость. Высок процент ре-
спондентов (32 %), которые не сформировали собственное
мнение по этому вопросу. Только 9 % опрошенных считают,







 
 
 


что ни в одной из перечисленных ниже ситуаций государство
не должно играть роль страховщика.


Таблица 1.1.
Необходимость покрытия финансовых потерь государ-


ством:


Предоставим показатели уровня финансовой грамотно-
сти, исследуемые в опросе.


1. Ведение личного бюджета. Менее половины росси-
ян (45 %) ведут систематический учет своих личных средств
(рис. 1.9).







 
 
 


Рис. 1.9.
Ведение личного бюджета; % респондентов


2. Жизнь по средствам. Текущие расходы 28 % россиян
систематически превышают их текущие доходы (рис. 1.10).
Для малообеспеченного населения этот показатель состав-
ляет 40 %. Также было отмечено, что малообеспеченное на-
селение чаще берет деньги взаймы, чтобы покрыть разницу.
В России до сих пор важным фактором является возмож-
ность взять деньги в долг у родственников.







 
 
 


Рис. 1.10.
Соотношение доходов и расходов, % всех респондентов*


3.  Сравнение альтернативных финансовых услуг
(продуктов). 40  % респондентов никогда не сравнивают
условия, предлагаемые различными поставщиками финан-
совых услуг (рис. 1.11).


Рис. 1.11.
Сравнение финансовых услуг разных компаний*







 
 
 


4. Планирование на будущее. Россияне не уверены в
своих доходах даже в краткосрочной перспективе (рис. 1.12),
и большая часть населения не планирует свои расходы далее
чем на 6 месяцев (рис. 1.13).


Рис. 1.12.
Уверенность в будущих доходах, % всех респондентов*







 
 
 


Рис. 1.13.
Планирование доходов, % всех респондентов*


Что касается базовых навыков финансовой арифме-
тики, то 43 % респондентов не смогли правильно ответить
ни на один из шести вопросов, предполагающих вычисления
(понимание вопроса, процентная ставка, инфляция и т. д.).
Только 11 % респондентов правильно ответили на все во-
просы (табл. 1.2).







 
 
 


Таблица. 1.2.
Навыки финансовой арифметики


 
1.6.2. Потребность в


финансовом образовании и
дополнительной информации


 
Большое число респондентов исследования НАФИ заяв-


ляет о том, что они хотели бы больше узнать об управлении
личными финансами. Пять самых популярных тем: как не
стать жертвой мошенников, пенсионные сбережения, управ-
ление личным долгом, планирование расходов в долгосроч-
ной перспективе и тонкости подписания контрактов с фи-
нансовыми учреждениями (рис. 1.14).


Исследование выявило долгосрочные проблемы финансо-
вой грамотности россиян:


• необоснованно завышенные ожидания относительно го-
сударственной финансовой поддержки в случаях финансо-







 
 
 


вых потерь;


Рис. 1.14.
Пять наиболее востребованных тем финансового образо-


вания, % всех респондентов


• низкая способность граждан к обеспечению личного (се-
мейного) устойчивого финансового здоровья на основе ин-
дивидуальных финансовых решений;
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