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В последние годы около 50 стран официально установили цели и задачи в области обеспе-

чения финансовой инклюзии. Данный интерес свидетельствует о понимании важности финансо-
вой интеграции для экономического и социального развития. Экономическая вовлеченность насе-
ления играет важнейшую роль в сокращении масштабов крайней нищеты, повышении общего 
благосостояния, поддержке инклюзивного, устойчивого развития [6].  

Говоря обобщенно, финансовая инклюзия представляет собой долю частных лиц и фирм, 
регулярно пользующуюся финансовыми инструментами, услугами и операциями. Оценкой уровня 
финансовой вовлеченности занимается Всемирный банк, анализируя ключевые компоненты фи-
нансовой инклюзии (счета, платежи, сбережения, кредитование, страхование), частоту использо-
вания, эксклюзивность, а также возможности для расширения охвата финансовыми услугами с 
помощью цифровых технологий. Чем значение данных элементов больше, тем степень проникно-
вения и следовательно, инклюзивность выше [5]. 

В рамках данной статьи будет предпринята попытка установить отрицательную степень 
влияния такой компоненты как кредитование на уровень финансовой инклюзии посредством со-
поставления объемов сбережений и объемов выданных кредитов населению Российской Федера-
ции в период с 2013 по 2020 года. Исследование основано на статистических данных, предостав-
ленных официальным сайтом Федеральной службой государственной статистики (далее-Росстат) 
и официальным сайтом Банка России.  

В соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных до-
ходов и расходов населения, утвержденными приказом Росстата от 02.07.2014 № 465 с изменени-
ями от 20.11.2018 №680, структура использования денежных доходов населения Российской Фе-
дерации состоит из: покупки товаров и оплаты услуг, оплаты обязательных платежей, взносов и 
прочих расходов, сбережений, а также наличных денег на руках [4]. 

В таблице 1 представлены объем денежных доходов населения России, а также объем сбе-
режений россиян. 

На основании предоставленной информации, более активно население производило накоп-
ление в 2015 году, наименее – в 2014. В соответствии с отчетом Global Findex, предоставленным 
Всемирным банком, в 2017 году 43% взрослого населения развивающихся стран осуществляло 
сбережения [5]. Анализ данных показателей в процентах к предыдущему периоду показал крайне 
непропорциональные изменения. Например, в 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдается 
рост доходов населения фактически на 7%, одновременно, сберегательная способность падает бо-
лее, чем на 90%. При этом, когда в 2019 году произошел аналогичный рост доходов, в этот период 
– объем сбережений увеличился примерно на 112% по сравнению с 2018 годом. 
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Таблица 1. – Сводная таблица объема доходов и сбережений населения Российской Федерации в 
период с 2013 по 2020 года 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Объем доходов 
населения РФ, 
млрд руб. 

44 230,6 47 309,2 53 153,2 54 325,3 56 205,1 58 458,7 62 076,2 62 270,4 

Объем сбереже-
ний населения 
РФ, млрд руб. 

1 680,8 141,9 5 368,5 3 585,5 2 585,4 993,8 2 110,6 2 490,8 

Доля сбереже-
ний в общем 
объеме доходов 
населения 

3,8% 0,3% 10,1% 6,6% 4,6% 1,7% 3,4% 4,0% 

*Составлено по: [2], [3]. 
 
Аналитики утверждают, что для поддержания стабильного финансового положения чело-

век должен откладывать минимум 10% от своего заработка, данное значение было достигнуто 
лишь в 2015 году. Подобная статистика может свидетельствовать как о посредственном уровне 
финансовой грамотности, так и о низком уровне жизни россиян.  

Данные предположения также исходят из оценки изменения объемов выданных кредитов 
физическим лицам (см. Табл.2). 

 
Таблица 2. – Сводная таблица объема доходов и кредитов населения Российской Федерации в  
период с 2013 по 2020 года 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Объем доходов 
населения РФ, 
млрд руб. 

44 230,6 47 309,2 53 153,2 54 325,3 56 205,1 58 458,7 62 076,2 62 270,4 

Объем кредитов, 
выданный физи-
ческим лицам, 
млрд руб. 

9 518,5 11 038,5 10 404,3 10 612,2 11 888,0 14 639,3 14 044,6 15 569,8 

Доля кредитов в 
общем объеме 
доходов населе-
ния 

21,5% 23,3% 19,6% 19,5% 21,2% 25,0% 22,6% 25,0% 

*Составлено по: [1], [2], [3], [4]. 
 
Таким образом, следует установить то, что доля кредитов превышает долю сбережений в 

общем объеме доходов населения от 9,5 п.п. до 23,3 п.п. в соответствующих периодов. Для 
наглядности данная статистическая информация выведена на рисунок. 

 

 
 

Рисунок – Соотношение объема выданных кредитов и сделанных сбережений населением  
Российской Федерации в период с 2013 по 2020 года 

Составлено по: [1], [2], [3], [4]. 
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Исходя из вышеизложенного, становится очевидно то, что, если рассматривать услуги по 
предоставлению кредитов и сбережений с точки зрения компонент повышения уровня финансовой 
инклюзии, то в последние годы наблюдается особенный рост вовлеченности населения в финансо-
вой сектор (объем выданных кредитов и сбережений показывают положительную динамику по 
сравнению с предыдущими периодами). Если же говорить о финансовом благополучии населения, 
финансовой стабильности как государства, так и граждан, то многократное превалирование вы-
данных кредитов над сделанными сбережениями свидетельствует лишь о высоком уровне закре-
дитованности и низком уровне жизни населения. Резюмируя, следует отметить то, что увеличение 
значений компонент финансовой инклюзии одновременно может свидетельствовать о росте фи-
нансовой вовлеченности и снижении финансовой стабильности. 
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Долговая политика государства играет значимую роль в обеспечении национальной без-

опасности и экономической устойчивости. В условиях глобализации мировой экономики возник-
новение государственного долга присуще многим странам, что приводит к росту совокупных обя-
зательств государства перед внешними и внутренними кредиторами. 

Темы долгов являются весьма актуальными в любой финансовой теме, будь то потреби-
тельское кредитование, взаимное кредитование стран или кредитование стран третьими сторона-
ми. При этом, если во взаимоотношении банков с заёмщиками всё решается намного проще, то с 
внешними долгами государств ситуация с каждым годом становится более сложной [1]. 

Внешние займы используются и для финансирования дефицита бюджета, и платежного ба-
ланса, но для государств с достаточно устойчивой экономикой они не становятся безальтернатив-
ной потребностью. Страны с менее сбалансированной, переходной экономикой, такие, как Бела-
русь, вынуждены привлекать займы для текущих централизованных потребностей, поддержания 
курса национальной валюты, финансирования дефицита бюджета.Чем выше степень несбаланси-
рованности национальной экономики, чем сильнее зависимость от внешних ресурсных источни-
ков, тем выше темпы роста государственного внешнего и внутреннего долга и, соответственно, 




