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Диссертация выпускника аспирантуры представляет собой научно-
квалификационную работу, которая содержит актуальные и перспективные
результаты исследования по выбранной аспирантом теме. Тема исследования
должна находиться в рамках паспорта научной специальности, которую аспирант
выбрал при поступлении в аспирантуру.

В настоящее время, после вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре относятся к образовательным программам
высшего образования. Тем самым для успешного окончания аспирантуры
необходимым и достаточным условием является успешная защита научно-
квалификационной работы (диссертации) перед государственной экзаменационной
комиссией.

Однако, для получения степени кандидата наук аспиранту необходимо защитить
свою диссертацию на заседании диссертационного совета. Требования к
диссертации на соискание степени кандидата наук выше, чем к научно-
квалификационной работе. По этой причине аспиранту рекомендуется изначально
готовить свою работу с учётом требований к кандидатской диссертации, если он
намерен не только успешно окончить аспирантуру, но и защитить диссертацию на
соискание степени кандидата наук.

Кандидатская диссертация является законченным научным исследованием.
Диссертация может иметь либо прикладное, либо теоретическое значение. В
диссертации должен отражаться научный потенциал автора, личный опыт в
применении и использовании научных методов, должно содержаться решение
поставленной автором задачи, имеющей значение для соответствующей отрасли
наук, а также степень владения профессиональным языком в предметной области
знания.

Основная задача автора диссертации - продемонстрировать уровень своей научной
квалификации и, прежде всего, умение самостоятельно вести научный поиск и
решать конкретные научные задачи.[1]
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Одним из важнейших этапов обучения в аспирантуре является выбор темы
диссертационного исследования. Очень желательно, чтобы у аспиранта
присутствовал неподдельный интерес к выбранной теме, а тема не была назначена
научным руководителем в императивном порядке. С другой стороны, роль научного
руководителя весьма важна в процессе обучения аспиранта.

Научный руководитель является для аспиранта путеводной звездой. Он помогает
правильно сформулировать тему диссертационного исследования, составить
индивидуальный план аспиранта и заранее обозначает подводные камни, с
которыми может столкнуться аспирант.

В настоящее время я обучаюсь в аспирантуре Университета «Университет» по
специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» на заочной
форме обучения. Мотивом к поступлению для меня стало чёткое осознание того,
что со степенью кандидата наук я смогу успешно построить свою
преподавательскую карьеру.

Преподавать в различных высших учебных заведениях я начал с 2008 года, спустя
год после окончания своей alma mater по специальности «Прикладная
информатика (в экономике)». Моя специальность имеет особенность: выпускники
могут работать как в сфере информатики, так и в экономической отрасли.

Сейчас передо мной стоит выбор темы диссертационного исследования. Однако я
уже решил, что тема исследования будет соответствовать части 4 «Финансы
домохозяйств», согласно паспорту выбранной мной специальности.

Финансы домохозяйств могут рассматриваться в двух аспектах - как «личные
финансы» и как «финансы домашних хозяйств».

Личные финансы – система формирования и использования финансовых ресурсов
отдельных индивидов в соответствии с их индивидуальными потребностями и
целями.

Финансы домашних хозяйств – система формирования и использования
финансовых ресурсов отдельных групп лиц, проживающих в одном помещении и
ведущих общее хозяйство в целях совместного потребления и накопления.

С экономической точки зрения под домохозяйством подразумевается группа лиц,
совместно принимающих финансово-экономические решения. Обычно, эти лица
связаны отношениями родства или брака. Однако, домашнее хозяйство может



состоять и из одного лица, самостоятельно и независимо формирующего свой
бюджет, в таком случае речь будет идти о личных финансах.

При первичном обзоре названий защищенных диссертаций по выбранной тематике,
имеющихся в РГБ, можно сделать вывод, что основная масса диссертаций
направлена на изучение роли домохозяйств в развитии финансового рынка России
и повышении инвестиционной активности населения. Однако, на мой взгляд, стоит
так же исследовать вопрос и последствия неграмотного финансового
планирования в домохозяйствах, а иногда и отсутствия какого-либо планирования
и ведения личного бюджета в принципе.

К чему может привести неправильное финансовое планирование? Какие самые
частые ошибки допускают люди при планировании своих финансовых
возможностей?

Существует три типа финансового поведения индивидов и домохозяйств:

1. Расходы меньше доходов. В таком случае образуются свободные средства,
которые идут на цели сбережения и формирование финансовой подушки
безопасности. Такое поведение называется рациональным;

2. Расходы равны доходам. В таком случае индивиды и домохозяйства чувствуют
себя как белка в колесе. Они могут работать, зарабатывать деньги, но в
результате у них не остаётся средств на сбережения. Такая модель бюджета
называется сбалансированной, однако, в этом положении при наступлении
экстренных случаев, требующих даже небольших финансовых трат, индивиды
автоматически переходят к третьей модели финансового поведения;

3. Расходы больше доходов. Это нерациональное финансовое поведение.
Домохозяйствам приходится либо тратить свои накопления, либо привлекать
заёмные средства для удовлетворения текущих потребностей. В свою очередь,
неправильное планирование своих финансовых возможностей при взятии
кредитов может привести к неспособности выплатить кредиты, а в отдельных
случаях – к банкротству.

К самым распространённым ошибкам при управлении личными финансами
относятся:

Отказ от формирования сбережений;
Неправильная оценка своих финансовых возможностей при пользовании
кредитными продуктами;
Отсутствие какого-либо финансового плана в принципе;



Отсутствие страхового полиса жизни и здоровья у граждан, имеющих
иждивенцев;
Отсутствие пенсионного плана.

На сегодняшний день сбережения есть у трети россиян (32%). Последние
несколько лет доля сберегающего населения колеблется в пределах 27%-32%.[2]
Это означает, что только треть россиян поддерживается рационального
финансового поведения. Необходимо повышать долю финансово грамотных
граждан России.

С 2015 года постепенно растет доля семей, в которых ведется учет доходов и
расходов (20% в 2015, 25% - в 2016 и 42% - в 2017 году). Также снижается число
тех, кто не ведет учет, но знает, сколько было денег потрачено и сколько
поступило (56% в 2016 и 41% в 2017 году).[3]

В своей будущей диссертации я планирую рассмотреть проблемы оптимизации
структуры финансовых ресурсов домашних хозяйств и пути решения этих проблем
с использованием средств информационных технологий.

В настоящее время на рынке существует достаточное количество программных
продуктов, позволяющих вести учёт личных и семейных финансов. Например,
1С:Деньги 8, Домашняя бухгалтерия, CoinKeeper и др.

Многие интернет-банки и мобильные приложения банков позволяют строить
структуру доходов и расходов по операциям с использованием банковских карт.
Положительной стороной таких приложений является то, что такой функционал не
требует активного участия со стороны пользователя.

До настоящего времени одной из проблем при ведении учёта расходов была
фиксация расходов в наличной форме. Такие расходы по понятным причинам не
отражаются в аналитике банковских информационных продуктов, а большинство
граждан выбрасывают чеки сразу после совершения покупки.

Однако с 1 июля 2017 года с началом процесса внедрения он-лайн касс у граждан
появилась возможность фиксировать свои расходы с помощью QR-кодов,
печатаемых на каждом чеке. Такие QR-коды быстро и легко считываются камерой
смартфона и в приложении для ведения учёта личных финансово мгновенно
фиксируется не только сумма и место покупки, но и появляется возможность
выгрузить электронную копию кассового чека.



Таким образом, после совершения покупки в наличной форме сегодня достаточно
отсканировать QR-код и программа в смартфоне автоматически учтёт сумму
покупки. После этих действий бумажный чек уже не нужен.

Одним из важнейших вопросов в жизни любого человека является формирование
финансовой подушки безопасности и личных пенсионных накоплений. В свою
очередь, эти факторы влияют на финансовую устойчивость как конкретного
индивида или домохозяйства, так и на финансовую устойчивость и финансовую
безопасность всех домохозяйств в России.

В сентябре 2015 года 1600 респондентам в 132 населённых пунктах России был
задан вопрос: «Если Вам сегодня понадобится оплатить крупную покупку –
примерно Ваш доход за месяц – то Вы лично сможете найти нужную сумму без
помощи со стороны родственников, друзей?». По результатам этого опроса 53 %
опрошенных ответили «Нет».[4]

Результаты этого опроса показывают, что около половины жителей России имеют
проблемы с устойчивостью личных и семейных бюджетов и даже небольшие
неотложные траты могут очень негативно отразиться на финансовой устойчивости
семьи.

Финансовая устойчивость достигается путём ведения личного или семейного
бюджета и постоянного контроля над его выполнением. Высокое значение имеют
также имеющиеся у человека финансовые знания и установки, а также
практикуемое финансовое поведение и понимание функции денег в частной
жизни.

Актуальность моего исследования будет обуславливаться необходимостью
повышения благосостояния российских домохозяйств путём оптимизации
структуры их финансовых активов.

Планирую, что объектом моего будущего диссертационного исследования будет
структура финансовых ресурсов домашних хозяйств. Предметом исследования
будет автоматизация ведения учёта финансовых ресурсов домохозяйств.

Целью моего исследования будет разработка методических организационно-
экономических основ управления финансами домохозяйств с использованием
современных информационных технологий.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:



Дать описание оптимальной структуры финансовых ресурсов домохозяйства;
Выделить общее и особенное в управлении личными финансами в России и в
других странах мира;
Разработка индекса оценки оптимальности финансового поведения
домохозяйств;
Описать и проанализировать роль современных информационных технологий
в управлении личными финансами.

Теоретической основой будущего исследования будут основные положения
экономической теории, теории потребления и сбережения, а также статистические
данные по уровню жизни и экономической безопасности.

Методологической основой будущего исследования будут, включая, но не
ограничиваясь, теоретические и эмпирические методы: анализ, синтез, сравнение,
формализация, устные и письменные опросы, мониторинг кредитной активности
россиян.

В заключение хочу отметить, что практическую значимость будущего исследования
будут иметь выработанные методические организационно-экономических основы
учёта финансов домохозяйств, а также практические рекомендации
производителям программных продуктов, предназначенных для учёта личных
финансов.

Планируемая научная новизна будет отражаться в разработке теоретических
положений, позволяющих производителям специализированных программных
продуктов для учета личных финансов точнее учитывать явные и скрытые
потребности пользователей – индивидов и домашних хозяйств.
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