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Социальное страхование выполняет ряд важнейших финансовых задач, основной из которых является минимизация по-
следствий реализованных социальных страховых рисков. Однако, население не всегда достаточно компетентно в вопросах 
предусмотренного законом социального обеспечения: проявляется неспособность использовать предоставляемые в случае 
наступления страховых событий возможности так, чтобы они максимально полно удовлетворяли данным законом социаль-
ным гарантиям и интересам домохозяйства, дополнять их до желаемого уровня посредством обращения к институту добро-
вольного социального страхования. Новизна исследования определяется его целью, которая заключается в необходимости вы-
явить актуальные современные аспекты повышения финансовой грамотности населения в области социального страхования, 
включая ее приоритетные задачи и значимые области освоения. Результаты исследования: основываясь на картине пассивно-
го отношения граждан к своей роли в системе социального страхования, актуализируется задача более активной работы с 
населением в области повышения финансовой грамотности, выходящей за действующие рамки пенсионного планирования и 
включающей в себя вопросы социального обеспечения по всем видам социального страхования, различным периодам жизнедея-
тельности и функциональным статусам (застрахованный, выгодоприобретатель, страхователь), а также принятия рацио-
нальных решений относительно возможного выбора, влияющего на объем и качество страхового обеспечения. Авторы также 
пришли к выводу о необходимости расширения объема понятия «страховая культура» за счет такой практически не учи-
тываемой в нем составляющей, как социальное страхование; предложили к обсуждению три аспекта, разработка и реализа-
ция которых может способствовать дальнейшему развитию потенциала в области повышения финансовой грамотности 
получателей страхового обеспечения и их финансовой компетентности. 
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 Social insurance performs a number of important financial tasks. The main one is the minimization of social insurance risks. 
However, the population is not always competent enough in matters of social security. There is an inability to use the opportunities 
provided by the state so that they fully meet the social guarantees and interests of the household. The population practicall y does not 
turn to voluntary social insurance. The novelty of the research is determined by its purpose. It consists in the need to identify rel e-
vant modern aspects of improving the financial literacy of the population in the field of social insurance, including its pri orities and 
significant areas of development. Based on the passive attitude of citizens to their role in the social insurance system, the  task of 
more active work with the population in the field of improving financial literacy is actualized. There is a need to go be yond the cur-
rent framework of pension planning. It is necessary to consider the issues of social security for all types of social insuran ce, various 
periods of life and functional statuses (insured, beneficiary, policyholder). It is essential to teach rati onal decision-making regarding 
the choice that affects the volume and quality of insurance coverage. The conclusion is made that it is necessary to expand the scope 
of the concept of «insurance culture» due to such a component as social insurance. Three aspects for discussion are proposed, the 
implementation of which can contribute to the further development of the potential in the field of improving the financial li teracy of 
insurance recipients and their financial competence. 
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Введение. Повышение финансовой грамотно-
сти населения признается в качестве одной из 
ключевых задач государства [1, с.126]. Ее решение 
многоаспектно и направлено на формирование 
компетенций с учетом разнообразных преломле-
ний финансового поведения на различных сег-
ментах финансового поля, в том числе обеспечи-
вающих страховую защиту на случай реализации 
рисковых событий. «Актуальность изучения во-
просов финансовой грамотности населения в от-
ношении страховых услуг обусловлена значи-
тельным влиянием данного фактора на развитие 
финансового рынка страны, способствующего 
росту национальной экономики и повышению 
уровня благосостояния ее граждан» [2, с.165]. 

Низкий уровень финансовой грамотности насе-
ления отмечается в качестве одной из основных 
причин, препятствующих развитию страхового 
рынка теми темпами, которые отвечали бы совре-
менным условиям, возможностям и ожиданиям 
внешней среды и ее системообразующих участни-
ков. Возможное объяснение такого положения дел 
можно найти в некой пассивности граждан, обу-
словленной своеобразным отношением к риску, его 
митигации и последствиям. Имеет место синергия 
относительно низкого уровня чувствительности 
россиян к опасностям с ментальным противостоя-
нием любому навязыванию, принуждению или обя-
зыванию. Накладывая это на кальку допускаемого 
выбора волеизъявления носителя риска наблюдаем 
результат – уровень проникновения добровольного 
социального страхования в нашей стране столь ни-
зок, что ставит под сомнение отводимую ему роль в 
качестве современного востребованного инструмен-
та управления социальными рисками.  

Естественно предположить, что ситуация должна 
быть совершенно другой в той области отношений, 
где нет обязанности по финансовому обеспечению 
страховой защиты своих интересов, где застрахо-
ванные лица лишены необходимости участвовать в 
заключении договора страхования и уплате страхо-
вых взносов, как, например, в обязательном соци-
альном страховании, при осуществлении которого 
основная функциональная нагрузка страхуемого 
лица гораздо ниже, чем в добровольном страхова-
нии, а финансовая и организационная в большин-
стве случаев отсутствует вовсе.  

Казалось бы, есть готовое решение, предлагае-
мое государством: система социального страхово-
го обеспечения организована, условия определе-
ны и при этом единообразны, нет необходимости 
в осуществлении сопоставительного анализа, 
предопределяющего необходимость потребитель-
ского выбора, как в ситуации с коммерческим 
страхованием. Однако и это не приводит к прояв-
лению застрахованными лицами интереса ни к 
самой системе социального страхования, ни непо-

средственно к условиям предоставления социаль-
ного страхового обеспечения, ни к установленным 
законом правам, обязанностям и способам их за-
щиты. Более того, исследователи отмечают фено-
мен преобладания у граждан «близорукого» пове-
дения, выражающегося в изначальном игнориро-
вании риска долгосрочных проблем при потере 
трудоспособности, отягощенного неспособностью 
самостоятельного формирования материальной 
защиты на этот случай [3, с.495], «отсутствие осо-
знанности отношения к рискам и должной соци-
альной реакции на них» [4, с.161].  

Одна часть населения не знает того, что в 
принципе является частью системы обязательного 
социального страхования и просто воспринимает 
как должное, например, оказание медицинской 
помощи, «потому что она бесплатна по определе-
нию» или получение денежных выплат, «потому 
что их предоставление есть обязанность работода-
теля». Другая -  не отдает отчѐта в том, что участие 
в этой системе – это не только возможность полу-
чать пенсии и пособия, но прежде всего правоот-
ношения, а значит наличие прав, которые должно 
уметь защищать в случае, если они будут нару-
шены, но в первую очередь – и существование 
обязанностей, которые следует исполнять.  

Результаты. Изначально формирование фи-
нансовой грамотности населения, охваченного 
обязательным социальным страхованием, должно 
быть направлено на развитие понимания, осозна-
ния и дальнейшую рефлексию того, что каждый 
человек являются частью данной системы, а, сле-
довательно, должен прикладывать собственные 
усилия к тому, чтобы знать принципы, правила и 
условия еѐ функционирования, предоставляемые 
возможности и установленные обязанности.  

В сознании людей должна произойти транс-
формация позиционируемой в ней пассивной ро-
ли потребителя на активную роль участника си-
стемы. Потребительское отношение к системе бу-
дет оканчиваться там, где начнется понимание 
факта того, что ее построение, по большому счету, 
есть проявление участия государства по отноше-
нию к проживающему в нем населению, а не обя-
занность, как это принято считать; что государ-
ство создает условия и предоставляет возможности, 
но то, как ими человек воспользуется, – это уже 
уровень ответственности самого человека. Факти-
чески ставится две первоочередных задачи:  

1) воздействие, меняющее личные установки 
граждан, несмотря на их «ригидность» [5, с.125]; 

2) максимально активная концентрация вни-
мания потенциальных получателей страхового 
обеспечения на вопросах, способных повлиять на 
уровень их материального и социального благо-
получия за счет участия в системе социального 
страхования.  
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Должно произойти переформатирование вос-
приятия застрахованными лицами социального 
страхования как сферы, не исключающей воз-
можность принятия решений и контроля за пол-
нотой, качеством, своевременностью исполнения 
страховщиком, а в отдельных случаях страховате-
лем, обязательств по страховому обеспечению [6]. 

Требуется трансформация социальных стерео-
типов, самым опасным из которых является соци-
альный инфантилизм и широко распространѐн-
ные в обществе патерналистские настроения, при 
которых не просто не осмысливается ответствен-
ность за собственные риски, но и в принципе не 
принимается данная обществом роль возможного 
соучастия в управлении ими – только принима-
ющего масштаб массового безразличие к системе, 
к условиям предоставления страховой защиты, 
принятие происходящего в процессе социального 
обеспечения как данность, которую обеспечит и 
реализует третья сторона (государство, работода-
тель, фонды, страховые организации и т.п.).  

Актуализация вопросов повышения финансо-
вой грамотности в сфере обязательного социаль-
ного страхования определяется не только необхо-
димостью понимания гражданской роли населе-
ния в системе, организованной на принципах со-
лидарного участия, но и повышением уровня со-
циальных рисков на фоне снижения качества 
жизни населения. Отдельные авторы видят в этом 
не просто обеспечение реализации частного фи-
нансового интереса, но достаточно глобально – 
способ решения социальных проблем [7].  

Все чаще в профессиональных кругах встреча-
ется мнение о том, что «необходимо обучать не 
только потенциально конфликтному взаимодей-
ствию с финансовыми институтами, но и пози-
тивному взаимодействию с государством, напри-
мер, в сферах пенсионного обслуживания, соци-
альной защиты, семейных пособий» [8], что опре-
деленным образом меняет подход к содержатель-
ному наполнению соответствующих образова-
тельных программ, в большей мере в вопросах 
повышения финансовой грамотности населения, 
ориентированных на сектор негосударственных 
финансов и практически не затрагивающих во-
просы обязательного социального страхования, 
несмотря на их практическую значимость и про-
блемность с точки зрения освоения населением. 
Исключение составляет обязательное включение в 
их состав вопросов, касающихся управления пен-
сионными рисками [9], обеспечения на случай 
старости посредством дополнительного пенсион-
ного страхования и осуществления «пенсионных 
накоплений»: в настоящее время наличие доста-
точно высокого уровня финансовой грамотности 
определяют как «основу формирования стратегии 
пенсионного обеспечения» [10, с.12; 11], подчер-

кивая насколько «важна связь между финансовой 
грамотностью и пенсионным планированием» [12, 
с.79], но с иными возможностями социального 
страхования при этом практически не связывают.  

Последнее обстоятельство, если не изменить 
принципиального подхода к оценке места и роли 
социального страхования в вопросах повышения 
финансовой грамотности населения, может иметь 
крайне негативные последствия с точки зрения 
достижения ее основной локальной задачи – «до-
стижения личной финансовой стабильности» 
граждан [13, с.154]. 

Положение усугубляется тем, что, к сожалению, 
до сих пор в научных кругах не утвердилось по-
нимание того, что обязательное социальное стра-
хование является полноценной частью общей си-
стемы страхования – соответственно, знание о нем 
не включается в понятие «страховой культуры», 
которое связывается исключительно с сегментом 
коммерческого страхования, реализуемого стра-
ховыми организациями и рациональным поведе-
нием страхователей на рынке страховых услуг.  

Даже в специальных трудах, посвященных ис-
следованию составляющих страховой культуры, мы 
не находим такого важного элемента, как социаль-
ное страхование [1], хотя в его основе – страховой 
механизм, понятие риска, страхового события и 
страхового обеспечения, взаимодействие субъектов 
страхования. Таким образом, «теряется» целый 
пласт отношений, в основе которых  минимизация 
неблагоприятных финансовых последствий про-
явивших себя рисков, нацеленных на нивелирова-
ние возможных финансовых проблем населения 
посредством страхового механизма, используемого 
государством – он имеет свой контингент, свои осо-
бенности реализации, вполне конкретные гарантии, 
знание о которых может способствовать решению 
отдельных финансовых проблем.  

Действительно, есть система, предусматрива-
ющая определѐнные гарантии на случай наступ-
ления в жизни граждан неблагоприятных собы-
тий, предопределяющих материальную необеспе-
ченность и утрату привычного социального ста-
туса – она представляет собой комплекс организа-
ционных, правовых, финансовых мер, реализуе-
мых тремя государственными внебюджетными 
фондами посредством осуществления четырех 
видов обязательного социального страхования. 
Однако у многих из них отсутствует понимание 
своей роли в этой системе и знание того, как с 
максимальной выгодой лично для себя и соб-
ственного домашнего хозяйства использовать су-
ществующие возможности участия в обязательном 
социальном страховании,  будучи в разных стату-
сах, например, не только в качестве застрахован-
ных лиц, но и потенциальных выгодоприобрета-
телей, а в некоторых случаях (например, если 
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имеет место ведение физическим лицом индиви-
дуальной предпринимательской деятельности) – 
и в качестве страхователей.  

Именно постольку, поскольку эта роль на раз-
ных стадиях жизненного цикла склонна быть 
трансформируемой, необходимо формирование 
знаний о том, чем конкретно может быть полезно 
обязательное социальное страхование в разные 
периоды жизнедеятельности человека, а не только, 
когда он работает, а именно: 

 в период ограниченных возможностей к 
труду (уход за больным членом семьи, уход за ре-
бенком до достижения им определенного возраста, 
наложение карантинных ограничений и т.д.); 

 в период временной нетрудоспособности; 

 в период возможных ограничений про-
фессиональной трудоспособности (первичного 
установления инвалидности); 

 в период, начиная с достижения пенсион-
ного возраста; 

 в период иждивенчества, когда имеет ме-
сто быть связь с лицом, подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию, наделяющая не-
застрахованного ролью выгодоприобретателя.  

Безусловно, это является непростой задачей, 
так как, с одной стороны, предполагает необхо-
димость учета многовариативности жизненных 
сценариев, с другой стороны – охват тех слоев 
населения, которое в данный момент времени не 
относится к категории реальных получателей со-
циального обеспечения, но в любой момент вре-
мени может перейти в ее разряд из числа потен-
циальных выгодоприобретателей: в большей мере 
это касается незастрахованных лиц, связанных с 
застрахованными по обязательному социальному 
страхованию определенной степенью родства и 
социальной принадлежности. 

Другая сложность в повышении финансовой 
грамотности в области обязательного социального 
страхования видится в необходимости освоения 
каждого из компонентов ее многоэлементной 
структуры. Система хоть и имеет общие принци-
пы организации, единые цели и однотипный ме-
ханизм реализации, между тем состоит из само-
стоятельных элементов, каждый из которых обла-
дает специфическими свойствами, условиями со-
циального обеспечения и их видами (так, обяза-
тельное медицинское страхование в социальном 
обеспечении совершенно не похоже на обязатель-
ное социальное страхование по временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, а пенси-
онное страхование – на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний и т.д.), а 
значит, требует охвата каждого из них с акцентом 
на особенности и возможности конкретного вида 
обязательного социального страхования.  

Таким образом, в целях повышения финансо-
вой грамотности в области обязательного соци-
ального страхования необходимы: 

1) «Теоретическая реструктуризация» системы 
страхового социального обеспечения, позволяю-
щая быть более конкретными в освоении пара-
метров каждого из ее элементов (видов обязатель-
ного социального страхования или видов страхо-
вого обеспечения). 

2) Выход за пределы исключительного охвата 
вопросов управления пенсионными рисками. В 
настоящее время в соответствии со Стратегией 
повышения финансовой грамотности населения 
единственной явной характеристикой финансово 
грамотного гражданина, напрямую связываемой с 
действующей в стране практикой императивной 
митигации социальных страховых рисков, являет-
ся умение «вести финансовую подготовку к жизни 
на пенсии», поэтому в большей мере акцент дела-
ется на навыки пенсионного планирования, вы-
бор «пенсионных планов», защиту пенсионных 
прав и т.п. [10, 12, 14, 15]. 

В проведенном ранее исследовании уже отме-
чалось, что социальное страхование для застрахо-
ванного лица выступает своего рода континуумом 
сразу нескольких предметных областей, поэтому 
его связь с характеристикой финансово грамотно-
го гражданина может строиться через такие поня-
тия, как финансовая безопасность; доходы и рас-
ходы; финансовое планирование и бюджетирова-
ние; защита прав и законных интересов как субъ-
екта финансовых отношений [6]. 

Финансовая грамотность населения в сфере 
обязательного социального страхования должна 
как минимум предполагать: 

 знание о социальном страховании не про-
сто как о гипотетически имеющем место способе 
минимизации финансовых потерь на случай реа-
лизации особой группы рисков, перечень которых 
строго регламентирован, а как о действующей 
практике предоставления страхового обеспечения 
при наступлении конкретных событий в жизни 
человека или его семьи; 

 понимание роли социального страхования 
в нивелировании конкретных финансовых и со-
циальных проблем, умение таргетировать сло-
жившуюся ситуацию в рамки возможного соци-
ального обеспечения; 

 умение планировать определенные жиз-
ненные ситуации (например, рождение детей) и 
их финансовое обеспечение (например, на случай 
нетрудоспособности), принимать эффективные 
для бюджета домохозяйства решения, связанные с 
наступлением общих для семьи, в которой два и 
более застрахованных лица, страховых событий 
(временная нетрудоспособность ввиду необходи-
мости ухода за больным ребенком или взрослым 
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членом семьи), использовать гарантии системы 
социального страхования максимально рацио-
нально, не допуская упущенных возможностей 
(необращения за страховым обеспечением, отказа 
в нем, снижение его размера); 

 умение защищать свои права и нарушен-
ные законные интересы, знание закрепленных 
законом обязанностей, налагаемых статусом за-
страхованного лица; 

 знание официальных информационных 
ресурсов поставщиков государственных услуг по 
обязательному социальному страхованию и соци-
альному обеспечению, умение пользоваться их 
функционалом. 

При освоении данных составляющих финан-
совая грамотность может рассматриваться как ос-
нова «социальной самозащиты» населения» [8, 
с.123], а так же, как база дальнейшего формирова-
ния финансовой компетентности [16].  

Фокус повышения финансовой грамотности в 
области обязательного социального страхования 
определяется базовым уровнем знаний получате-
ля страхового обеспечения по таким аспектам, как: 

 перечень событий, наступление которых 
дает возможность получения страховых выплат и 
иных видов социального обеспечения (конкрет-
ные виды страховых случаев); 

 виды и формы страхового обеспечения, 
порядок и условия их назначения и получения; 

 обстоятельства, являющиеся основанием 
для отказа в страховом обеспечении или сниже-
нии его возможного размера; 

 существующие ограничения, влияющие 
на возможность получения отдельных видов стра-
хового обеспечения или их размер; 

 сроки заявления на выплаты и продолжи-
тельность предоставления социального обеспече-
ния, момент возникновения и прекращения права 
на конкретный вид социального обеспечения; 

 основы расчета предоставляемых выплат 
или актуальный размер нерасчетных выплат; 

 факторы и обстоятельства, способные по-
влиять на размер назначаемого социального обес-
печения; 

 иные способы компенсации неблагопри-
ятных последствий социального риска, способные 
восполнить утраченный доход до удовлетворяю-
щего субъект уровня, включая добровольное лич-
ное страхование, негосударственное пенсионное 
обеспечение. 

Кроме того, в идеале члены домашнего хозяй-
ства должны уметь принимать рациональное ре-
шение относительно выбора: 

 получателя страхового обеспечения в ситуаци-
ях, когда в его качестве может выступать любой из 
нескольких членов семьи (например, в отношении 
пособия по уходу за ребенком или пособия по вре-

менной нетрудоспособности в связи с необходимо-
стью ухода за больным членом семьи); 

 вида социального обеспечения из нескольких 
возможных к назначению; 

 периода страхового стажа из нескольких сов-
падающих при назначении соответствующего 
страхового обеспечения; 

 среднего заработка для расчета пособий при 
занятости у нескольких работодателей; 

 дополнительных способов возмещения утра-
ченного в результате реализации социального 
риска дохода до удовлетворяющего застрахован-
ное лицо уровня или компенсации возникающих 
при этом расходов, в том числе программ добро-
вольного личного страхования или негосудар-
ственного пенсионного обеспечения. 

Стоит отметить, что учитывая особенности 
управления социальным риском в рамках частно-
го домохозяйства, включая использование воз-
можностей распределения зон финансовой ответ-
ственности за последствия реализованного соци-
ального риска между его субъектами и отдельны-
ми элементами социального страхования, можно 
добиться значительной синергичности достигае-
мых эффектов, что в большей мере доступно на 
достаточно высоком уровне освоения застрахо-
ванными лицами и их бенефициарами соответ-
ствующих финансовых компетенций [17]. 

Обсуждение. Рассматривая социальное страхо-
вание через призму задачи формирования финан-
совой грамотности, можно предугадать возможную 
полемику относительно прямой взаимосвязи этих 
понятий, выходящих за пределы пенсионного обес-
печения, поскольку действующая национальная 
стратегия определяет финансовую грамотность че-
рез контекст «принятия успешных финансовых ре-
шений», а само по себе обязательное страхование 
крайне ограничено в возможности какого-либо вы-
бора для застрахованного лица. Однако, ранее уже 
была подтверждена гипотеза о том, что «несмотря 
на императивность отношений, возникающих в 
процессе обязательного социального страхования, 
регламентацию его условий, получатель социально-
го страхового обеспечения может иметь возмож-
ность принимать финансовые решения, наиболее 
благоприятным образом для себя и частного семей-
ного домохозяйства, используя предоставляемые 
законом социальные гарантии, а значит,  можно го-
ворить и о возможности формирования финансо-
вой компетентности в области социального страхо-
вания» [6, с.491]. Более того, если ориентироваться 
на исходно определяемый результат финансового 
образования – достижение финансового благососто-
яния, то он прямым образом коррелируется с целью 
обязательного социального страхования, выражаю-
щейся в защите граждан от возможного изменения 
материального положения по независящим от них 
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обстоятельствам, значит априори связан с необхо-
димостью знать способы и уметь пользоваться до-
ступными средствами минимизации рисков, тем 
более, если ответственность за них берет на себя 
третья сторона. 

В этом случае дополнительно к образовательным 
актуализируется, как минимум,  еще три аспекта: 

1) Качество раскрытия информации самими 
страховщиками, полнота, доступность материала, 
размещаемого на официальных ресурсах, кор-
ректность работы калькуляторов страхового обес-
печения, своевременное обновление справочной 
информации в соответствии с актуальными изме-
нениями, наличие инфографики и визуализиро-
ванного контента. Особенно это касается Фонда 
социального страхования, ориентированного на 
страховое обеспечение именно работающих 
граждан от наиболее актуальных для них в пери-
од трудоспособности социальных рисков. 

2) Уровень социальной ответственности стра-
хователей перед застрахованными лицами, в кон-
тексте реализации посреднических функций по 
обязательному социальному страхованию. 

3) Оценка уровня удовлетворенности предо-
ставляемым социальным обеспечением и каче-
ством оказываемых страхователями и страховщи-
ками соответствующих услуг. 

Кроме того, необходимо предусматривать воз-
можность дальнейшего развития потенциала в 
области повышения финансовой грамотности по-
лучателей страхового обеспечения и их финансо-
вой компетентности [6], ориентируясь на задачи 
стратегического планирования и перспектив си-
нергетического эффекта коллаборации с привле-
чением представителей соответствующих вне-
бюджетных фондов, работодателей и иных заин-
тересованных лиц. 
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