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время кризисов в прошлом происходило резкое снижение цен, в современных условиях оно, 

как правило, отсутствует; 4) современные экологические циклы характеризуются менее про-

должительным периодом прохождения фаз собственно кризиса и депрессии, и соответствую-

щим увеличением фаз оживления и подъема; 5) в отличие от стихийного характера кризисов 

в прошлом, современные экономические кризисы, механизм их протекания все больше подда-

ются регулированию; 6) в современных условиях наблюдается синхронизация экономиче-

ского цикла, прежде всего, финансовых кризисов. Свидетельством последнего является фи-

нансовый кризис в Японии и Южной Корее, разразившийся в конце 1997 г. С целью его лока-

лизации, недопущения его разрастания МВФ и Мировой банк предоставили Южной Корее 

беспрецедентный за всю историю своего существования кредит в сумме 47 млрд. дол.[5]. 

 

Литература 

 

1. Казаков А.П., Минаева Н.В. Экономика. Курс лекций. Упражнения. Тесты и тре-

нинги. М.: Изд-во ЦИПКК АП, 1996. 392 с. 

2. Луссе А.B. Макроэкономика. СПб.: Питер, 1999. 240 с. 

3. Перламутров В. Кризис экономики и хаос цен в России / Перламутров В. // Про-

блемы теории и практики управления, 1997, № 6. С. 12–14. 

4. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М.: Дело ЛТД, 1995. 864 с. 

5. Чепурина М.Н., Киселова Е.А. Курс экономической теории. Киров: АСА, 2006. 832 

с. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ  

ПОЛИТИКИ КАК ФАКТОР БЛАГОПОЛУЧИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

К.И. Филенко, 

научный руководитель М.А. Мирюкова  

Россия, г. Новокузнецк,  

Сибирский государственный индустриальный университет 

 

Благополучие – в самом широком смысле это многофакторный конструкт, представля-

ющий сложную взаимосвязь культурных, социальных, психологических, физических, финан-

совых и духовных факторов. 

Социализация личности в современных условиях общественного развития накладывает 

отпечаток на всю жизнедеятельность человека, определяя ее направленность, систему цен-

ностных ориентаций, отношений. Финансовое благополучие - удовлетворенность материаль-

ной стороной своего существования (жилье, питание, отдых), полнотой своей обеспеченности, 

стабильностью материального достатка. В современном обществе объективно существуют от-

дельные слои населения, испытывающие потребность во временной или постоянной матери-

альной поддержке, реализуемой через систему социального обеспечения. Основной формой 

социального обеспечения является социальное страхование.  

Ведущая роль в процессе российского государственного социального страхования при-

надлежит Пенсионному фонду России, управляющему финансами пенсионного обеспечения 

в стране. Пенсионное обеспечение производится в виде выплаты пенсий отдельным катего-

риям лиц при наличии оснований, установленных действующим законодательством. 

 Основанием для пенсионного обеспечения являются различные юридические факты: 

достижение определенного возраста; наступление инвалидности; смерть кормильца; длитель-

ное выполнение определенной профессиональной деятельности (выслуга лет). Пенсия для 

граждан пожилого человека это не только денежное обеспечение, постоянный и основной ис-

точник средств существования, но и справедливая гарантия от государства за их сознательный 
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труд на благо страны. Пенсия является одним из фактором благополучия современного рос-

сийского общества. Для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни в старости, необ-

ходимо не только напряжённо работать, но и быть просвещённым в отношении своих прав. 

Проводимое социологическое исследование «Изучение пенсионной грамотности насе-

ления города Новокузнецка» показало, что граждан этого города можно разделить на не-

сколько групп. Одной группе важно удовлетворять свои базовые потребности при этом пол-

ностью рассчитывают на государство.  

Вторая группа в основном это люди от 23-35 лет: хотят при выходе на пенсию жить 

хорошо, а именно в добавок к основным потребностям путешествовать, чувствовать уверен-

ность и стабильность в завтрашнем дне, но при этом прилагают свои усилия: участие в про-

грамме софинансирование пенсий, делают значительный вклады в накопительную часть пен-

сии, переводят накопительную часть в Негосударственные Пенсионные Фонды. 

Респондентам был  задан вопрос «Как вы считаете, достаточна и доступна ли информа-

ция, о происходящих изменениях в пенсионном обеспечении для вас?» как оказалось боль-

шинству населению, крайне мало для понимания.  

Интересны оценки приемлемого размера пенсии. Сегодняшний уровень трудовых пен-

сий в РФ (около 30% от зарплаты) не считается приемлемым никем. Половина опрошенных 

высказывается за пенсию в размере «не менее 70%» от уровня зарплаты. Получается, что боль-

шинство респондентов считают, что уровень трудовой пенсии должен быть на уровне «евро-

пейского показателя» – не менее 60% от размера заработной платы. Анкетным опросом выяв-

лена осведомленность работников о программе государственного софинансирования накопи-

тельной части пенсии. О существовании этой программы вообще большинство опрошенных 

не знают.  

Почему же люди не принимают участие в программе государственного софинансиро-

вания? Причины выявлены разные, но можно заметить, что объективная причина – «нет фи-

нансовой возможности» – есть только у 12% работников, остальные респонденты, так или 

иначе, указывают различные причины субъективного свойства. 

По-прежнему велико недоверие населения к государству и проводимым им мероприя-

тиям, низка финансовая культура, люди слабо информированы о сути пенсионной обеспечен-

ности. Эксперты считают, что пенсионную грамотность населения города Новокузнецка необ-

ходимо повышать, для этого обучают молодых людей в школах, вузах, техникумах по всей 

области.   

Рассказывают, о том, что нужно задумываться о пенсии смолоду, определиться, в какой 

организации ты будешь работать, чтобы эта компания платила официальную зарплату и де-

лала пенсионные отчисления, и конечно научится грамотно управлять своими пенсионными 

накоплениями. Как показало проведенное социологическое исследование, население города 

Новокузнецка с недоверием относится к НПФ. По мнению экспертов на это существует много 

причин: не знание населением их сути и методов деятельности, источников получения при-

были и увеличения пенсионных начислений; не знание о том, есть или нет и чьи гарантии; 

непредсказуемость развития ситуации на финансовых рынках; привычка полагаться на госу-

дарственные структуры и др.  

Страховая пенсионная программа в современной международной практике призвана 

обеспечить замещение застрахованному лицу утраченного личного заработка (дохода) в объ-

еме, необходимом для достойной жизни. Рассмотрев динамику среднемесячной заработной 

платы работников Кемеровской области за 2013 год, можно сделать вывод о том, что с каждым 

месяцем происходит повышение оплаты труда, что является хорошим показателем для реги-

она. В процессе индексации пенсионных прав, темпы которой, как показала практика, отстают 

от темпов роста заработной платы в экономике, происходит снижение веса накопленных взно-

сов в сумме заработка, с которого они взимались. Это ведет к уменьшению коэффициента за-

мещения, т. е. потере пенсионных прав. Таким образом, существующая модель расчета (пен-

сионная форма) не обеспечивает ни коэффициент замещения пенсии, ни сохранение пропор-

циональности взносов и заработной платы, с которой они уплачивались. 
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Современное общество должно прийти к тому, чтобы задумываться о достойном 

уровне жизни в пенсионном возрасте, но в том возрасте, когда они полны сил и энергии. Не 

рассчитывать только на государственное обеспечение, а делать самостоятельные отчисления 

на накопительную часть, пробовать делать отчисления в накопительную часть в НПФ, участ-

вовать в различных программах, например софинансирование пенсии, не бояться искать ра-

циональные пути решения и пробовать их осуществлять. Безусловно, и само государство 

должно приложить максимум усилий для того, чтобы население было уверенно в завтрашнем 

дне, но  сейчас  государство дает возможность самим позаботиться об обеспечении старости. 
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Важность и роль семьи для каждого индивида и общества всегда привлекало внимание 

исследователей. Семья - это основанная на браке или кровном родстве малая социальная 

группа. Именно семья признается всеми исследователями основным носителем культурных 

образцов, наследуемых из поколения в поколение. Вместе с тем, это одна из наиболее сложных 

и актуальных проблем. 

Среди основных научных подходов к изучению семьи можно выделить социально-фи-

лософский, где семья характеризуются, прежде всего, глубинным стремлением к созданию це-

лостной картины общности, через основные категории человеческого бытия: такие как сво-

бода, любовь, счастье, смысл жизни [1]. 

Трансформация института семьи происходила по разному на различных этапах истори-

ческого развития. Что касается становления института семьи в России, то изначально патри-

архальная семья на Руси – это особый мир теплых человеческих взаимоотношений, взаимо-

поддержки и защиты, мир, в котором каждый вносил свою посильную лепту в общее семейное 

дело. Мужчины выступали в роли добытчика, защитника, а женщины были хранительницами 

домашнего уюта и материнства. Мужчины работающий для общего семейного блага, были в 

почете и уважении. Однако женщина до конца XIX века продолжала оставаться "детородной 

машиной", что изнашивало женский организм, вело женщину к преждевременной гибели, но, 

самое главное, практически не оставляло ей шанса стать личностью: получить образование и 

хорошо оплачиваемую профессию. В среднем крестьянки рожали доношенных детей с интер-

валом в 12-15 месяцев, рожая за 20-25 лет до 20 детей [2, с.78]. 

В годы перестройки и в последующем российское государство отвернулось от семьи, 

произошло резкое снижение статуса семьи. Начиная с 60-х годов, в общественном сознании 

всё больше стали брать верх ориентации на реализацию личностных качеств, достижение ком-

форта. На протяжении почти всего XX в. Россия находилась в кризисе институциональных 

структур общества. В сфере семейных отношений происходит ломка, модернизация, возник-

новение новых социальных образцов и утрата старых. Семья как структурообразующая си-

стема общественной жизни, фокусирует все кардинальные изменения, происходящие в обще-

стве, в итоге совершается трансформация института семьи. 

В результате значительных трансформаций, характерной чертой современного обще-

ственного сознания становится исчезновение основных для традиционной культуры представ-

лений, ценностей, идеалов, на смену им приходят новые культурные образцы принципов мыш-

ления и поведения - «теперь всё кажется неустойчивым, относительным, лишённым подлин-


