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Аннотация. Решение задач по формированию активного долголетия и благополучной старости, 
заложенных в программных и стратегических документах России (Федеральный проект «Стар-
шее поколение», «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 
года» и проч.), невозможно без достижения финансового благополучия. Цель исследования – 
раскрыть теоретико-методологические основы финансового благополучия населения старших 
возрастов, отраженные в зарубежном и отечественном научном дискурсе. В статье представлены 
теоретико-методологические рамки финансового благополучия населения старших возрастов, 
осуществлена его предварительная оценка на кейсе населения старших возрастов в условиях 
российской действительности. В результате критического анализа научной литературы показа-
но, что категория «финансовое благополучие» привычна в зарубежном научном дискурсе, но 
в отечественных исследованиях не распространена. Выделены общие аспекты финансового 
благополучия: хорошее текущее финансовое положение; финансовая устойчивость к потрясе-
ниям; уверенность в обеспеченности будущего. Предложен набор показателей, позволяющий 
провести разведывательную оценку финансового благополучия населения старших возрастов 
на данных Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам – 2022 
(опрос Минфина РФ и Банка России). Использовались методы социологического анализа (де-
скриптивный анализ, анализ частотного распределения с помощью комбинационных таблиц). 
Выявлено, что население старших возрастов ощущает себя более подготовленным к возможным 
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Введение
На текущий момент одной из главных демо-

графических тенденций, наблюдаемых не толь-
ко в России, но и во всем мире1, выступает ста-
рение населения, выражающееся в увеличении 
доли и численности пожилых людей в его воз-
растной структуре. По состоянию на 2022 год 
доля россиян старше трудоспособного возраста 
равнялась 25,2%. Согласно демографическому 
прогнозу Росстата, к 2036 году она будет не ме-
нее 24% при одновременном сокращении доли 
населения моложе трудоспособного возраста 
до 14% (18,7% в 2022 году) и увеличении доли 
лиц трудоспособного возраста до 62% (56,3% в 
2022 году)2. 

В России задачи обеспечения высокого 
уровня и качества жизни населения старших 
возрастов, всестороннего поддержания и раз-
вития его человеческого потенциала заклады-
ваются в основу важнейших программных и 
стратегических документов, регламентирующих 
вопросы социально-экономической и демо-
графической политики (Федеральный проект 
«Старшее поколение»3, «Стратегия действий в 
интересах граждан старшего поколения в Рос-

1 По оценкам ООН, в 2020 году число людей в воз-
расте 60 лет и старше превысило число детей младше 5 лет, 
а в период с 2015 по 2050 год доля населения мира старше 
60 лет почти удвоится с 12 до 22% См.: Ageing and health. 
2022. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/
detail/ageing-and-health (дата обращения 28.08.2023).

2 Демографический прогноз до 2035 года / Росстат. 
URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения 
28.08.2023).

3 Паспорт федерального проекта «Разработка и ре-
ализация программы системной поддержки и повыше-
ния качества жизни граждан старшего поколения». URL: 
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/3 
(дата обращения 28.08.2023).

сийской Федерации до 2025 года»4, Указ Пре-
зидента № 204 от 07.05.2018 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» и 
др.). В перечисленных документах основанием 
политики в отношении старшего поколения 
выступает концепт «активного долголетия»5. 
Он широко используется в исследовательском и 
экспертном дискурсе наряду с такими поняти-
ями, как «успешное старение», «благополучное 
старение», «продуктивное старение», «гармо-
ничное старение», «здоровое старение» и проч.6 
(Калачикова и др., 2023). Согласно аналитиче-
скому докладу по проекту «Концепции поли-
тики активного долголетия в России», подго-
товленному коллективом НИУ ВШЭ, активное 
долголетие является «состоянием социального, 
экономического, физического и психологиче-
ского благополучия граждан старшего поко-
ления, которое обеспечивает им возможность 

4 Об утверждении Стратегии действий в интере-
сах граждан старшего поколения в Российской Федера-
ции до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 
05.02.2016 № 164-р. URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/
programms/37/2 (дата обращения 28.08.2023).

5 Например, в «Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения в Российской Федерации 
до 2025 года» отмечено, что «Результатом реализации 
Стратегии является создание условий для активного дол-
голетия граждан старшего поколения, которые позволят 
повысить уровень и качество жизни таких граждан».

6 Концепция политики активного долголетия 
(2020): научно-методологический доклад к XXI Апрель-
ской международной научной конференции по пробле-
мам развития экономики и общества, Москва, 2020 г. / 
под ред. Л.Н. Овчаровой, М.А. Морозовой, О.В. Синяв-
ской; Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей шко-
лы экономики. 40 с. С. 4.

финансовым потрясениям, чему способствует ориентация на сберегательные практики и невы-
сокая кредитная активность. В качестве болевых точек определено то, что старшее поколение 
более обеспокоено вероятной нехваткой денежных средств в нужный момент, а также не испы-
тывает уверенности в достаточной финансовой обеспеченности своего будущего. В завершение 
статьи обозначены перспективные направления исследования.

Ключевые слова: финансовое благополучие, население старших возрастов, пенсия, социологи-
ческий опрос, доход, планирование.
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для удовлетворения потребностей, включение 
в различные сферы жизни общества и достига-
ется при их активном участии»7.

Важно понимать, что «развитие потенциала 
успешного и активного долголетия возможно 
только при условии социально приемлемого 
уровня жизни граждан старшего поколения»8. 
Такой уровень жизни предполагает достиже-
ние экономической независимости, финансо-
вой свободы и устойчивости к потрясениям, 
возможности полноценно и беспрепятствен-
но удовлетворять собственные (текущие и бу-
дущие) потребности. В зарубежном научном 
и экспертном поле указанные характеристики 
зачастую обобщаются в категории «финансовое 
благополучие» (financial well-being) (Brüggen et 
al., 2017).

Международные исследования показывают, 
что собственное финансовое положение серьез-
но волнует население. По результатам опросов, 
в 2020 году в среднем по странам ОЭСР9 66,5% 
респондентов в той или иной степени были 
обеспокоены финансами своих домохозяйств 
и общим экономическим благополучием в те-
чение следующих двух лет. Более половины ре-
спондентов (58,7%) испытывали волнение по 
поводу полноценной оплаты всех своих расхо-
дов. В долгосрочной перспективе (в горизон-
те следующего десятилетия) восприятие риска 
тоже сосредоточено в области финансов – бо-
лее 70% респондентов переживали о финансо-
вой безопасности в старости10.

Общенациональные социологические ис-
следования, проводимые в России, также вы-
являют высокую обеспокоенность населения 
вопросами собственного экономического по-

7 Концепция политики активного долголетия 
(2020): научно-методологический доклад к XXI Апрель-
ской международной научной конференции по пробле-
мам развития экономики и общества, Москва, 2020 г. / 
под ред. Л.Н. Овчаровой, М.А. Морозовой, О.В. Синяв-
ской; Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей шко-
лы экономики. 40 с. С. 7.

8 Там же. С. 28.
9 Main Findings from the 2020 Risks that Matter 

Survey. Chapter 1. Taking the pulse of OECD countries. 
OECD Report. Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/
sites/b9e85cf5-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/
publication/b9e85cf5-en&_csp_=3bd26a099e8ba997c41585
00e11028fe&itemIGO=oecd&itemContentType=book#secti
on-d1e711 (accessed: August 28, 2023).

10 Там же.

ложения. Согласно опросам ФОМ11, на про-
тяжении многих лет помимо страха за детей 
(внуков), за здоровье близких и собственное 
здоровье россияне испытывают большие опасе-
ния по поводу безденежья (34% в 2015 году, 31% 
в 2022 году). Такая оценка более характерна для 
населения молодого и среднего возраста (18–30 
лет – 35%; 31–45 лет – 35%), чем для пожилых 
граждан (старше 60 лет – 23%). По стране в це-
лом на первое место выходит обеспокоенность 
повышением цен и обнищанием людей (39% в 
2015 году, 40% в 2022 году), причем злободнев-
ность данной проблемы ежегодно подчеркива-
ется представителями всех возрастных групп.

В широком смысле финансовое благополу-
чие старшего поколения включено во многие 
концепции активного долголетия и здорового 
старения. В частности, концепция активного 
долголетия (active ageing) Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), в основе которой 
лежат три компонента (здоровье, социальное 
участие и безопасность), неразрывно связана 
с финансовым положением населения через 
показатели трудовой активности и финансо-
вой безопасности12. Подход к активному старе-
нию, продвигаемый Департаментом здоровья 
и старения Австралии, наряду с социальной, 
умственной и физической активностью, уча-
стием в рабочей силе предполагает также обе-
спечение финансовой безопасности пожило-
го населения13. В соответствии с программой 
ООН «Десятилетие здорового старения на пе-
риод 2020–2030 гг.», продолжающей традиции 
Глобальной стратегии ВОЗ по проблемам ста-
рения и здоровья, Мадридского международ-
ного плана действий ООН по проблемам ста-
рения, большое значение для достойной жизни 
в старости имеют социально-экономические 
ресурсы и возможности, доступные людям на 
протяжении их жизни, поскольку они влия-

11 См.: Тревоги и опасения людей (от 11 февраля  
2022 г.). ФОМ. URL: https://fom.ru/Nastroeniya/14685 (да-
та обращения: 25.08.2023).

12 Active Ageing: A Policy Framework (2002). Geneva: 
World Health Organization. Available at: https://iris.who.int/
bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pd
f?sequence=1&isAllowed=y (accessed: October 13, 2023).

13 The Australian Government Department of Health 
and Ageing by the Healthpact Research Centre for Health 
Promotion and Wellbeing, A Review of the Literature on 
Active Ageing, Canberra, Australia, 2006. Цит. по: (Калачи-
кова и др., 2023, с. 28).
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ют на способность делать правильный выбор в 
отношении здоровья, помогают поддерживать 
полноценную и активную жизнедеятельность в 
старших возрастах14.

Для мониторинга прогресса в достижении 
целей активного и здорового старения исполь-
зуется несколько международных индексов. 
Наиболее известными из них являются Ин-
декс активного долголетия (Active Ageing Index), 
Глобальный индекс наблюдения за старением 
(Global AgeWatch Index), Глобальный пенсион-
ный индекс (Natixis Global Retirement Index), 
Индекс благополучия пожилых (Wellbeing in 
Later Life Index, WILL) (Павлова и др., 2021). 
Измерение осуществляется с помощью специ-
ально разработанных показателей и индикато-
ров, которые характеризуют различные аспекты 
благополучия пожилого населения. Экономи-
ческое (материальное) благополучие в основ-
ном оценивается посредством количественных 
показателей (пенсионный доход, уровень бед-
ности в старости, кредитная нагрузка, нако-
пленное богатство, ВВП на душу населения, от-
носительный уровень дохода пожилых людей и 
проч.) и индикаторов достаточности имеющих-
ся средств (например, доля пожилых людей, не 
испытывающих тяжелых материальных лише-
ний при приобретении определенных продук-
тов, товаров и услуг). Интегральные индексы 
являются удобными и эффективными инстру-
ментами измерения, и чем лучше проработаны 
составляющие их компоненты, тем достовернее 
будет проводимая оценка.

Учитывая ориентацию многих программных 
документов, связанных со старшим поколени-
ем, на успешное и активное старение населе-
ния, предполагающее среди прочего обеспе-
ченную и экономически независимую жизнь в 
старшем возрасте, мы считаем возможным ис-
пользовать категорию «финансовое благополу-
чие» как составной элемент оценки общего бла-
гополучия и качества жизни населения старших 
возрастов. Значимость измерения данной ка-
тегории повышается в контексте современных 
вызовов для экономики и социальной сферы, 

14 Десятилетие здорового старения на период 2020-
2030 гг. ООН. URL: https://cdn.who.int/media/docs/default-
source/decade-of-healthy-ageing/final-decade-proposal/
decade-proposal-final-apr2020-ru.pdf?sfvrsn=64fd27ba_4 
(дата обращения 13.10.2023).

проявляющихся в росте расходов на пенсион-
ное обеспечение, медицинское и социальное 
обслуживание; возрастании роли населения 
старших возрастов в сфере потребления; рас-
ширении возможностей для вложения денеж-
ных средств; развитии форматов предоставле-
ния финансовых и социальных услуг в условиях 
повсеместной цифровизации и проч.

Цель исследования заключается в раскры-
тии теоретико-методологических основ финан-
сового благополучия населения старших воз-
растов, представленных в зарубежном и отече-
ственном научном дискурсе. Внимание уделено 
теоретико-методологическим аспектам изуче-
ния финансового благополучия населения.  
В частности, рассматриваются взгляды на сущ-
ность категории «финансовое благополучие»; 
обозначаются факторы формирования финан-
сового благополучия населения и системати-
зируются подходы к его оценке; обобщаются 
особенности финансового благополучия насе-
ления старших возрастов, выявляемые зарубеж-
ными исследователями. Вторая часть статьи по-
священа эмпирической проверке возможности 
оценить финансовое благополучие населения 
старших возрастов на российских данных. На 
примере Всероссийского обследования домо-
хозяйств по потребительским финансам, про-
водимого по инициативе Минфина РФ и Бан-
ка России, оценивается, как население старших 
возрастов воспринимает свое финансовое бла-
гополучие, как планирует расходы, сберегает и 
инвестирует свободные средства, каким обра-
зом справляется с финансовыми потрясениями. 

Методы исследования и информационная 
база

В ходе исследования использован комплекс 
общих и специальных методов научного позна-
ния. Решение задачи, связанной с системати-
зацией теоретико-методологических аспектов 
изу чения финансового благополучия населе-
ния, базировалось на применении общенауч-
ных методов: обобщения, сравнения, анализа и 
синтеза научной литературы и открытых источ-
ников. Основной пул сформирован из англоя-
зычных публикаций, поскольку поиск в рос-
сийской библиометрической системе (еLibrary) 
не дал релевантных результатов.

Реализация аналитических задач по оценке 
финансового благополучия населения старших 
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возрастов осуществлена с помощью методов  
социологического анализа (дескриптивный 
анализ, анализ частотного распределения с  
по мощью комбинационных таблиц).

Эмпирическую базу для оценки финансово-
го благополучия населения старших возрастов 
составили данные Всероссийского обследова-
ния домохозяйств по потребительским фи-
нансам – 202215. Проект реализуется с 2013 
года раз в два года. Четыре первые волны 
были организованы Минфином России, пя-
тая волна (опрос 2022 года) – Банком России. 
Координацию и реализацию всех волн обследо-
вания, включая полевые работы, осуществляет  
ООО «Демоскоп». В 2022 году было опрошено 
6081 домохозяйство, включая 12162 респонден-
та, проживающих в 32 субъектах России.

«Старость» – понятие статическое. Мера 
«старости» определяется некоторой условной 
возрастной границей. Существует множество 
возрастных классификаций, в каждой из них 
выделяются разные периоды и границы этапов 
жизни человека, в том числе в старшем воз-
расте, однако в большинстве из них нижняя 
граница старости составляет 60 лет (Барсуков,  
Калачикова, 2020). В данном исследовании бу-
дем учитывать не только демографический кри-
терий, но и правовой. Принимая во внимание, 
что многие стратегические документы и меры 
социальной поддержки населения дифферен-
цированы по возрасту, для выделения населе-
ния старших возрастов будем ориентироваться 
на возраст выхода на пенсию, который в Рос-
сии в 2022 году составил 56,5 года для женщин 
и 61,5 года для мужчин. Соответственно, объем 
анализируемой выборки, включающей только 
население старших возрастов (женщины от 56 
лет, мужчины от 61 года), – 4331 человек, а объ-
ем выборки остального населения – 7831 чело-
век. Обработка данных выполнена в SPSS.

Финансовое благополучие населения: концеп-
туализация, операционализация, факторы

В зарубежной научной литературе категории 
финансового благополучия уделяется большое 
внимание (Kaur et al., 2021), в том числе приме-

15 Всероссийское обследование домохозяйств по по-
требительским финансам / Центральный Банк Россий-
ской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/ec_research/
vserossiyskoe-obsledovanie-domokhozyaystv-po-potrebitel-
skim-finansam/ (дата обращения 14.08.2023).

нительно к положению населения старших воз-
растов (Ching Yuen Luk, 2023; Xue et al., 2020).  
В российской исследовательской практике 
данный дискурс практически отсутствует, а бо-
лее традиционным является обращение к во-
просам уровня и качества жизни пожилых лю-
дей (Барсуков, Калачикова, 2016; Айзинова, 
2017; Шабунова, Россошанский, 2018; Бурце-
ва и др., 2019), их благополучия (Павлова и др., 
2021), состояния здоровья и трудовой активно-
сти старшего поколения (Короленко, Барсуков, 
2017; Барсуков, Шабунова, 2018), распростра-
ненности практик активного долголетия, мо-
тивам и барьерам их реализации (Короленко, 
2022), социальной политики в части обеспе-
чения высокого качества жизни и благополу-
чия населения старших возрастов (Барышева,  
Недоспасова, 2017; Доброхлеб, 2021).

Понятие «благополучие» включает эле-
менты, которые обеспечивают индивиду спо-
собность жить полноценной для него жизнью  
(Рязанцев, Мирязов, 2021, с. 6). Обыкновен-
но выделяют пять аспектов благополучия на-
селения: физическое, материальное, социаль-
ное, эмоциональное, развитие и активность. 
Эти аспекты могут быть переформулированы 
как физическое здоровье, доходы и благосо-
стояние, социальные отношения, отсутствие 
депрессии, работа и свободное время (Кисли-
цына, 2016). Подобный подход используется 
и в Глобальном индексе благополучия Gallup-
Healthways (Gallup-Healthways Global Well-being 
Index)16, который включает пять аспектов бла-
гополучия: 1) физическое (хорошее здоровье и 
достаточный запас энергии для осуществления 
ежедневной работы); 2) экономическое/финан-
совое (управление экономической ситуацией 
с целью снижения стресса и повышения без-
опасности); 3) общественное (ощущение безо-
пасности и гордость за принадлежность к об-
ществу); 4) социальное (наличие поддержки и 
любви); 5) успех (связь между каждодневными 
делами и мотивацией для достижения целей). 
В данном исследовании мы рассматриваем фи-
нансовое благополучие как составной элемент 
благополучия более высокого уровня – эконо-
мического.

16 Country Well-Being Varies Greatly Worldwide. Gallup. 
Available at: https://news.gallup.com/poll/175694/country-
varies-greatly-worldwide.aspx (accessed: August 28, 2023).
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Смежные с благополучием категории уро-
вень жизни, качество жизни, социально- 
экономическое положение, благосостояние, по 
сути, характеризуют один и тот же объект –  
человеческую жизнь. В большинстве «страте-
гических документов, рейтингов, результатов 
научных исследований социальной направ-
ленности термины „благополучие” и „каче-
ство жизни” употребляют как взаимозаменяе-
мые и рассматривают как индикаторы оценки 
эффективности государственной политики по 
управлению и развитию общества» (Бурцева 
и др., 2019, с. 6). Данные категории являются 
сложными, включают разнообразные элемен-
ты (материальное обеспечение, характеристики 

занятости, состояние здоровья, комфортность 
и безопасность проживания, социальные отно-
шения, социальная активность и проч.), а для 
их полноценного описания зачастую исполь-
зуются не только количественные социально-
экономические показатели, но и индикаторы 
нематериального порядка (самооценка возмож-
ностей, удовлетворенность аспектами жизни, 
счастье, самочувствие и т. д.).

Результаты обзора работ российских авто-
ров свидетельствуют, что категория «финансо-
вое благополучие» не нашла широкого приме-
нения в исследовании социально-экономиче-
ского положения населения старших возрастов 
(табл. 1). Обычно при оценке благополучия, 

Таблица 1. Подходы российских исследователей к оценке благополучия населения старших возрастов

Авторы
Компоненты качества жизни /  

благополучия / долголетия 
пожилого населения

Показатели, характеризующие экономическое положение

Т.А. Бурцева,  
Н.Ю. Чаусов,  
С.Н. Гагарина 
(Бурцева и др., 
2018)

Качество жизни пожилого населе-
ния:
1. Качество жизни пожилого на-
селения.
2. Уровень благосостояния пожи-
лого населения.
3. Качество социальной сферы по-
жилого населения.
4. Качество трудовой сферы пожи-
лого населения

Компонент «Уровень благосостояния» характеризуется следующими 
показателями:
– объем платных социальных услуг, предоставляемых гражданам по-
жилого возраста и инвалидам на душу населения;
– реальный размер прожиточного минимума;
– оценка «очень плохое» домохозяйствами пенсионеров состояния 
занимаемого ими жилого помещения;
– доля лиц старших возрастов, участвовавших в каких-либо развле-
кательных мероприятиях;
– доля лиц старших возрастов, участвовавших в каких-либо спортив-
ных мероприятиях

Е.В. Васильева 
(Васильева, 2022)

Индекс активного долголетия:
1. Здоровье.
2. Трудовая активность.
3. Безопасность

Компонент «Безопасность» характеризуется следующими показате-
лями:
– отношение среднего размера пенсии к прожиточному минимуму 
пенсионера, раз;
– коэффициент замещения

Г.Л. Воронин,  
В.Я. Захаров,  
П.М. Козырева 
(Воронин и др., 
2018)

Субъективное благополучие пожи-
лых людей:
1. Материальные условия (доход и 
богатство, работа и заработки, жи-
лищные условия).
2. Качество жизни (здоровье, 
баланс «работа – жизнь», соци-
альные связи, гражданская ответ-
ственность, окружающая среда, 
безопасность)

Компонент «Материальные условия» характеризуется следующими 
показателями:
– домашний совокупный чистый располагаемый доход на человека;
– уровень индивидуального дохода каждого члена семьи;
– средний ежемесячный доход на одного работника;
– удовлетворенность оплатой труда;
– расходы на жилье

И.А. Павлова,  
Е.А. Монастырный,  
И.В. Гуменников, 
Г.А. Барышева
(Павлова и др., 
2018)

Российский индекс благополучия 
старшего поколения (РИБСП):
1. Экономическое измерение.
2. Социальное измерение.
3. Здоровье.
4. Региональное пространство и 
государственное обеспечение

Компонент «Экономическое измерение» характеризуется следующи-
ми показателями:
– реальный размер назначенных пенсий;
– соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной 
прожиточного минимума;
– доля работающего населения в возрасте старше трудоспособного;
– наличие на прошлой неделе (хотя бы 1 час) какой-либо оплачивае-
мой деньгами или натурой работы;
– степень удовлетворенности работой по восьми аспектам, среди 
которых заработок

Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы.
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активного долголетия или качества жизни от-
ечественные исследователи оперируют показа-
телями, которые характеризуют уровень дохо-
дов и потребительские возможности пожилых 
людей; чуть реже оценка дополняется показа-
телем удовлетворенности получаемым доходом.

Как уже было отмечено выше, в рамках за-
рубежных исследований обнаруживается более 
высокий уровень интереса к проблематике  

финансового благополучия населения (Kaur 
et al., 2021; Wilmarth, 2021). Используется не-
сколько терминов, иногда взаимозаменяемых 
с финансовым благополучием – финансовое 
здоровье, финансовое удовлетворение, фи-
нансовый комфорт, финансовая устойчивость,  
однако в большинстве работ авторы опериру-
ют понятием благополучия (табл. 2). Первона-
чально финансовое благополучие понималось 

Таблица 2. Определения категории «финансовое благополучие»

Авторы Трактовка Комментарий

N.M. Porter*; W. Vosloo,  
J. Fouche, J. Barnard
(Vosloo et al., 2014)

Финансовое благополучие можно определить как объектив-
ные и субъективные аспекты, позволяющие сформировать 
мнение человека о его финансовом положении

Финансовое благополучие 
как отражение финансового 
положения без уточнения о 
финансовой безопасности, 

свободе и будущем

United Nations Secretary-
General’s Special Advocate 
for Inclusive Finance for 
Development – UNSGSA**

Финансовое здоровье, или благополучие – это новая концеп-
ция, которая рассматривает финансовую сторону способности 
отдельных лиц и семей процветать в обществе

R.G. Netemeyer, D. Warmath,  
D. Fernandes, J.G. Lynch
(Netemeyer et al., 2018)

Финансовое благополучие включает:
1) текущий стресс, связанный с управлением деньгами / капи-
талом (current money management stress – CMMS); это чувство 
беспокойства по поводу текущего финансового положения и 
неспособности управлять деньгами, эффективно выполнять 
финансовые обязательства и жить той жизнью, которой хо-
чется жить;
2) ожидаемая будущая финансовая безопасность (expected 
future financial security – EFFS) – это представления о финансо-
во безопасном будущем и достижении будущих финансовых 
целей

Более широкий взгляд на 
финансовое благополучие, 

чем предыдущий, так 
как дополнен оценкой 
финансового будущего

E. Kempson, A. Finney,  
C. Poppe 
(Kempson et al., 2017)

Финансовое благополучие определяет, в какой степени че-
ловек способен с комфортом выполнять все свои текущие 
обязательства и удовлетворять потребности, а также обладает 
финансовой устойчивостью для поддержания этого в будущем

Наиболее полный взгляд на 
финансовое благополучие; 

данные определения 
включают в себя параметры 

текущего положения и 
повседневного управления 
финансами, финансовой 
свободы и устойчивости в 
настоящем, финансовой 
безопасности в будущем

E.C. Brüggen, J. Hogreve, 
M. Holmlund, S. Kabadayi,  
M. Löfgren 
(Brüggen et al., 2017)

Финансовое благополучие – это восприятие способности под-
держивать желаемый уровень жизни, сохранять текущий эко-
номический потенциал и повышать свою финансовую свободу 
в будущем

L. Riitsalu, R. Sulg, H. Lindal, 
M. Remmik, K. Vain 
(Riitsalu et al., 2023)

– Ощущение хорошего личного финансового положения и 
возможность позволить себе желаемый образ жизни сейчас 
и в будущем;
–  сохранение текущего образа жизни и достижение желаемо-
го образа жизни в будущем, включая возможность покрыть 
необходимые расходы и обязательства, в идеале – возмож-
ность позволить себе все, что пожелаешь

Consumer Financial Protection 
Bureau – CFPB***

Финансовое благополучие – это состояние, при котором чело-
век может полностью выполнять текущие финансовые обяза-
тельства, чувствовать себя в безопасности в будущем и спосо-
бен делать выбор, который позволяет наслаждаться жизнью

* Porter N.M. (1990). Testing a model of financial well-being (Doctoral thesis). Available at: https://vtechworks.lib.vt.edu/
handle/10919/39899 (accessed: September 4, 2023).
** Financial Health: An introduction for financial sector policymakers. (2021). UNSGSA Financial Health Working Group. Available at: 
https://www.unsgsa.org/publications/financial-health-introduction-financial-sector-policymakers (accessed: August 28, 2023).
*** CFPB Financial Well-Being Scale: Scale development technical report. (2017). Consumer Financial Protection Bureau. Available at: 
https://www.consumerfinance.gov/data-research/research-reports/financial-well-being-technical-report/ (accessed: August 28, 2023).
Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы.
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как общее удовлетворение финансовым поло-
жением, однако впоследствии его трактовка 
вышла за рамки оценки текущей финансовой 
ситуации за счет включения таких аспектов, как 
восприятие финансовых возможностей, ощу-
щение экономической устойчивости, уверен-
ность в финансовой безопасности в будущем и 
проч. (Porter, Garman, 1993).

Приведенные мнения наглядно свидетель-
ствуют, что единого подхода или универсальной 
научной концепции финансового благополучия 
населения в зарубежной литературе не сформи-
ровано. Однако можно выделить некоторые об-
щие аспекты его сущности: хорошее текущее фи-
нансовое положение; финансовая устойчивость 
к потрясениям; уверенность в обеспеченности 
будущего. Подчеркнем, что в изученной нами 
литературе нет специфического определения 
или подхода к концептуализации финансово-
го благополучия применительно к конкретным 
группам населения (например, многодетным 
семьям, работникам какой-либо отрасли, лю-
дям старшего возраста и т. д.).

Как видно из таблицы 2, при всем многооб-
разии трактовок финансового благополучия на-
селения их смысловые расхождения сводятся  
к минимуму и относятся по большей части к 
детализации. В большинстве зарубежных ис-
следований за основу взято определение, пред-
лагаемое Бюро финансовой защиты потреби-
телей – Consumer Financial Protection Bureau 
(CFPB), поскольку оно удобно для операци-
онализации и наиболее оптимально отражает 
элементы финансового благополучия индиви-
да: способность контролировать ежедневные и 
ежемесячные финансы (повседневное управ-
ление финансами); способность преодолевать 
финансовые потрясения, вызванные непредви-
денными жизненными событиями (финансовая 
устойчивость); способность достигать финан-
совые цели и иметь финансовую свободу де-
лать выбор; чувство финансовой безопасности 
в отношении будущего17. В данном исследова-
нии мы также ориентируемся на обозначенный 
подход.

17 CFPB Financial Well-Being Scale: Scale development 
technical report. (2017). Consumer Financial Protection 
Bureau. Available at: https://www.consumerfinance.gov/data-
research/research-reports/financial-well-being-technical-
report/ (accessed: August 28, 2023).

Финансовое благополучие населения, как 
сложный многомерный феномен, оценивается 
посредством различных объективных и/или субъ-
ективных показателей, которые имеют как не-
посредственное количественное выражение, 
так и являются проекцией восприятия инди-
видом собственного финансового положения. 
Объективные показатели характеризуют коли-
чественные аспекты финансового положения 
(доход, размер семьи, сумма средств на бан-
ковском вкладе, кредитная нагрузка и проч.), а 
также позволяют описать финансовые знания 
и практики населения (ведение бюджета, пла-
нирование покупок, знание признаков финан-
сового мошенничества и т. д.). Субъективные 
показатели, такие как удовлетворенность раз-
мером сбережений на старость, достаточность 
сформированных финансовых резервов, склон-
ность к импульсивным покупкам и др., харак-
теризуют личностные и поведенческие особен-
ности индивидов. Ряд авторов предпочитает 
объективные показатели, другие используют 
субъективные меры, определяемые с помощью 
шкалы Лайкерта, дихотомических переменных, 
социологических индексов, а третьи комбини-
руют оба варианта оценки (Riitsalu et al., 2023). 
С одной стороны, субъективный подход хорош 
тем, что отражает восприятие и ценности людей 
лучше, чем объективные показатели. С другой 
стороны, оценка по объективным показателям 
более основательна и аргументирована в пла-
не разработки мер по повышению финансово-
го благополучия (Riitsalu et al., 2023). Однако 
чаще всего исследователи обращаются именно 
к субъективному подходу, поскольку он позво-
ляет получить более содержательное представ-
ление о финансовом благополучии населения 
(табл. 3).

Многоаспектность самой категории «фи-
нансовое благополучие» обусловливает выде-
ление большого перечня факторов, на него влия-
ющих, от внешних условий (уровень развития 
финансовых рынков, гарантии государства, 
экономическая и политическая стабильность 
в стране, система социальной поддержки, уро-
вень инфляции, культурные и религиозные 
традиции и проч.) до индивидуальных фак-
торов (социально-демографические харак-
теристики индивидов, развитость социаль-
ных контактов, поведенческие особенности:  
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Таблица 3. Методики оценки финансового благополучия населения 
(в рамках субъективного подхода)

Авторы Описание методики
A. Gutman, T. Garon, J. 
Hogarth, R. Schneider 
(Gutman et al., 2015)

Финансовое здоровье оценивается по широкому перечню вопросов по четырем различным темам: 
управление ежедневными финансами, устойчивость, способность использовать возможности, 
финансовое отношение

Consumer Financial 
Protection Bureau – 
CFPB*

Финансовое благополучие оценивается по четырем компонентам:
– повседневное управление финансами;
– финансовая устойчивость;
– способность достигать финансовые цели;
– чувство финансовой безопасности в отношении будущего.
Используются вопросы: «Насколько хорошо это утверждение описывает вас или вашу ситуацию?» 
(5-балльная шкала от «полностью» до отсутствия); «Как часто это утверждение применимо к вам?» 
(5-балльная шкала от «всегда» до «никогда»).
Примеры утверждений:
1. Я могу покрыть крупные непредвиденные расходы.
2. Из-за моего финансового положения я чувствую, что у меня никогда не будет того, чего я хочу в 
жизни.
3. Меня беспокоит, что денег, которые у меня есть или которые я сэкономлю, не хватит.
4. Если подарить подарок на свадьбу, день рождения или по другому поводу, это создаст нагрузку на 
мои финансы на этот месяц.

E. Kempson, A. Finney, 
C. Poppe 
(Kempson et al., 2017)

Финансовое благополучие оценивается по трем компонентам:
– финансовые обязательства (активные сбережения, ограничения расходов и мониторинг плана),
– финансовый комфорт (свобода тратить, уверенность в том, что можно наслаждаться деньгами 
вместо финансового стресса),
– финансовая устойчивость (способность справляться с непредвиденными обстоятельствами, не 
занимая и не продавая активы по несправедливой цене).
Примеры вопросов:
1. Как часто вам не хватает денег на еду или другие регулярные расходы? (частотная шкала).
2. Какое из следующих утверждений лучше всего описывает, насколько хорошо вы в состоянии 
оплатить свои счета и кредитные обязательства в данный момент? («без каких-либо затруднений»; 
«время от времени это борьба»; «это постоянная борьба»).
3. Насколько вы уверены в своем финансовом положении в ближайшие 12 месяцев? (5-балльная 
шкала от «совсем не уверен» до «очень уверен»).
4. Если ваш доход упал на четверть, в течение скольких месяцев вы могли бы покрывать все свои 
расходы без необходимости брать взаймы?

O. García-Mata, M. 
Zerón-Félix, G. Briano 
(García-Mata et al., 
2022)

Рассчитывается Индекс финансового благополучия по девяти компонентам; индекс основан на 
дихотомических переменных; включает объективные и субъективные измерители; не учитывает 
переменные, касающиеся эмоционального состояния, вызванного управлением личными финансами.
Вопросы:
1. Страхование – «Есть ли у вас какой-либо вид страхования, например страхование автомобиля, дома, 
жизни, медицинское или другое страхование (независимо от социального обеспечения и медицинских 
услуг, предоставляемых государством)?» 1 = Да, 0 в противном случае.
2. Выход на пенсию – «Планируете ли вы в старшем возрасте покрывать свои расходы средствами, 
которые вы получаете от пенсионного фонда, частного пенсионного плана или фонда, управляемого 
учреждением, специализирующимся на пенсионном обеспечении?» 1 = Да, 0 в противном случае.
3. Бюджет – «Ведете ли вы бюджет или учет своих доходов и расходов?» 1 = Да, 0 в противном случае.
4. Ликвидность – «За последний год вы откладывали деньги дома?» 1 = Да, 0 в противном случае.
5. Цели – «Как правило, ставите ли вы долгосрочные экономические цели и стремитесь их достичь?» 
1 = всегда, иногда; 0 = редко, никогда.
6. Острая необходимость – «Если бы у вас сегодня возникла необходимость в совершении покупки на 
сумму, равную тому, что вы заработаете или получите через месяц, смогли бы вы оплатить ее своими 
сбережениями?» 1 = Да, 0 в противном случае.
7. Затраты – «Достаточно ли за последний год того, что вы зарабатывали или получали каждый месяц, 
чтобы покрывать ваши текущие расходы?» 1 = Да, 0 в противном случае.
8. Ресурсы – «За последний год экономили ли вы, покупая товары?» 1 = Да, 0 в противном случае.
9. Капитал – «У вас есть дом или квартира?» 1 = Да, 0 в противном случае.
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сравнение с другими, уровень доверия, откры-
тость и восприимчивость и т. д.). Выявление 
факторов во многом зависит от исследователь-
ских задач и детализации опросного инстру-
ментария. В зарубежных публикациях наиболее 
часто отслеживаются такие факторы финансо-
вого благополучия, как финансовые возможно-
сти, финансовые знания (или в широком смыс-
ле – финансовая грамотность) и финансовое 
поведение (как фиксация опыта прошлого по-
ведения или поведенческие намерения) (Kaur 
et al., 2021; Riitsalu, Murakas, 2019; Xiao, Porto, 
2017).

Большой пласт исследований затрагивает 
разнообразные поведенческие факторы. В част-

ности, показано влияние отношения человека 
к деньгам на формирование финансового бла-
гополучия: люди с проактивным подходом 
(предпочтение сбережениям, а не расходам; 
исключение или минимальное использование 
займов и т. д.), как правило, более финансово 
удовлетворены (Joo, Grable, 2004). В других ра-
ботах раскрывается взаимосвязь финансово-
го благополучия и финансовых склонностей 
человека (таких как материализм, готовность 
идти на риск, отсрочка вознаграждения,  
добросовестность, ориентация на время, са-
моконтроль). Установлено, что люди, которые 
готовы пожертвовать немедленным удовлетво-
рением ради будущих потребностей и делают 

Авторы Описание методики

J. Fu
(Fu, 2020)

Финансовое благополучие оценивается по пяти компонентам:
1) баланс доходов и расходов; 2) создание и поддержание резервов; 3) управление долгом; 4) 
планирование; 5) устойчивость к финансовым потрясениям.
Используются самооценки по шкале Лайкерта и бинарные вопросы (да/нет). Составной показатель 
финансового благополучия рассчитывается путем агрегирования баллов по компонентам. Для 
облегчения интерпретации он масштабируется от 0 до 100.
Панель А. Баланс доходов и расходов.
«Я беспокоюсь об оплате обычных повседневных расходов» (шкала от «полностью согласен» до 
«полностью не согласен»).
«Иногда люди обнаруживают, что их доход не вполне покрывает расходы на жизнь. За последние 12 
месяцев случалось ли это лично с вами?» (да, нет, не знаю)
Панель B. Создание и поддержание резервов.
«Если вы потеряли свой основной источник семейного дохода, как долго ваша семья сможет 
продолжать покрывать расходы на жизнь, не занимая денег и не переезжая в новый дом?» (менее 
недели; менее месяца; от 1 до 3-х месяцев; минимум 3 месяца, но не более полугода; более полугода; 
затрудняюсь ответить)
Панель C. Управляет долгом и доступ к ресурсам.
«У меня сейчас слишком много долгов» (шкала от «полностью согласен» до «полностью не согласен»).
«Что вы делали, чтобы свести концы с концами в последний раз, когда ваш доход не полностью 
покрывал повседневные расходы?» (использовал внешний ресурс; оплатил расходы позже или 
отказался от части расходов).
Панель D. Планирование и расстановка приоритетов.
«Мое финансовое положение ограничивает мою способность делать то, что важно для меня» (шкала 
от «полностью согласен» до «полностью не согласен»)
«Насколько вы уверены в том, что проделали хорошую работу по составлению финансовых планов на 
выход на пенсию?» (шкала от «очень уверен» до «совсем не уверен», а также нет пенсионного плана, 
затрудняюсь ответить).
«Как вы будете финансировать свою пенсию?» (невозможно указать какой-либо метод вообще; 
планируете полагаться исключительно на партнера/супруга/детей; любой другой формальный метод).
Панель E. Управление финансовыми потрясениями и восстановление после них.
«Я удовлетворен своим нынешним финансовым положением» (шкала от «полностью согласен» до 
«полностью не согласен»).
«Если бы вы лично столкнулись сегодня с крупными расходами (эквивалентными вашему собственному 
ежемесячному доходу), смогли бы вы оплатить их, не занимая деньги и не обращаясь за помощью к 
семье или друзьям?» (да, нет, не знаю).

* CFPB Financial Well-Being Scale: Scale development technical report. (2017). Consumer Financial Protection Bureau. Available at: 
https://www.consumerfinance.gov/data-research/research-reports/financial-well-being-technical-report/ (accessed: August 28, 2023).
Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы.

Окончание таблицы 3
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упор на долгосрочное финансовое планирова-
ние, более удовлетворены в финансовом отно-
шении и испытывают меньший текущий стресс 
от управления деньгами (Netemeyer et al., 2018). 
Также доказано, что недостаток самоконтроля, 
проявляющийся в импульсивном поведении и 
отходе от планов, приводит к нежелательному 
финансовому поведению (перерасход средств, 
просрочка платежей по кредитным картам и 
проч.) с последующими негативными результа-
тами для финансового благополучия (Strömbäck 
et al., 2017).

Особенности финансового благополучия на-
селения старшего возраста (зарубежный опыт)

Финансовые навыки и потребности меня-
ются с возрастом, поэтому важно понимать 
особенности финансового благополучия в раз-
личных возрастных группах. В зарубежных пу-
бликациях представлены противоречивые дан-
ные о связи между возрастом и финансовым 
благополучием населения. Одни исследователи 
обнаружили, что она имеет U-образную форму: 
более высокое финансовое благополучие среди 
молодежи и старшего поколения, более низ-
кое в среднем возрасте (Riitsalu, Murakas, 2019; 
Xiao, Porto, 2017). Другие авторы установили, 
что финансовое благополучие увеличивается с 
возрастом (Fu, 2020), а третьи выявили, что оно 
становится ниже в старших возрастных группах 
(García-Mata et al., 2022).

Несмотря на неоднозначную оценку уровня 
финансового благополучия в старших возрас-
тах, большинство иностранных исследований 
доказывают, что пожилые люди парадоксаль-
ным образом испытывают более высокую фи-
нансовую удовлетворенность при относительно 
низком уровне доходов (Hansen et al., 2008). Для 
выяснения причин этого авторы изучают взаи-
мосвязь финансового благополучия пожилых 
людей с такими факторами, как трудовой путь и 
траектории выхода на пенсию (Palomäki, 2019), 
различные переменные дохода (Hsieh, 2004), 
удовлетворенность жизнью, психическое здо-
ровье и удовлетворенность выходом на пен-
сию (Wilkinson, 2016). Например, в работе Фань 
и Лэй изучена взаимосвязь между объектив-
ными и субъективными аспектами финансо-
вого благополучия и симптомами депрессии 
у пожилых китайцев на основе лонгитюдно-
го исследования в области здравоохранения и 

пенсионного обеспечения. Объективное фи-
нансовое благополучие оценивалось по двум 
показателям – соотношению расходов и дохо-
дов и коэффициенту финансовых активов. Для 
измерения субъективного финансового благо-
получия использовалось восприятие трудно-
стей с управлением деньгами. По результатам 
корреляционного анализа авторы установили, 
что как объективное, так и субъективное фи-
нансовое благополучие оказывают влияние на 
проявление симптомов депрессии: высокое от-
ношение расходов к доходам и ощущение труд-
ностей при управлении деньгами увеличивают 
проявления депрессии, а коэффициент финан-
совых активов оказывает обратное воздействие 
(Fan, Lei, 2023).

Широко распространены исследования в рам-
ках концепции жизненного цикла. В частности, 
Мадеро-Кабиб и Фасанг изучили финансовое 
благополучие пенсионеров из Германии и 
Швейцарии, принимая во внимание траекто-
рии трудовой деятельности, траектории разви-
тия семьи на ранних этапах жизни, особенности 
взаимодействия людей с системой пенсионно-
го обеспечения (Madero-Cabib, Fasang, 2016). 
Результаты показывают более низкий индиви-
дуальный пенсионный доход для всех профи-
лей «работа – семья», которые отклоняются от 
стандартной мужской модели полной занято-
сти в сочетании с двумя детьми и стабильны-
ми семейными отношениями. Также авторами 
доказана важность изучения более длительных 
периодов жизненного пути, а не только собы-
тий, близких к пенсионному переходу, как фак-
торов, определяющих финансовое благополу-
чие в старости.

Интересные результаты изложены в работе 
эстонских ученых (Riitsalu et al., 2023), основан-
ной на данных полуструктурированных интер-
вью. Определено, что люди предпенсионного и 
пенсионного возраста понимают финансовое 
благополучие в первую очередь как финансо-
вую независимость от других, ситуацию, когда 
все их потребности удовлетворены («Финан-
совое благополучие – это когда денег хватает 
на все мои нужды. Допустим, денег достаточно 
на путешествие, на жизнь и покупку вещей») 
(Riitsalu et al., 2023). Второй обязательной со-
ставляющей является способность финансово 
поддерживать своих близких родственников. 
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Еще одним элементом некоторые опрошенные 
в старших возрастах называли наличие «похо-
ронных денег» (Riitsalu et al., 2023). Формирова-
ние финансового благополучия, как отмечают 
респонденты, основано на трудовой деятель-
ности и вариантах медицинского и социаль-
ного обеспечения. Авторы делают вывод, что 
финансовое благополучие в восприятии населе-
ния старших возрастов представляет собой спо-
собность сохранять текущий образ жизни, что 
предполагает «сведение концов с концами» без 
стресса и чувство уверенности в своих личных 
финансах. Финансовое благополучие для них 
не подразумевает богатство, а включает финан-
совую свободу и независимость, интерпретиру-
емые как отсутствие потребности в чьей-либо 
финансовой поддержке до конца жизни, в том 
числе возможность покрыть собственные рас-
ходы на похороны (Riitsalu et al., 2023).

В качестве примера исследования финансо-
вого благополучия старшего поколения на на-
циональном уровне можно привести работы 
Бюро финансовой защиты потребителей США 
(Consumer Financial Protection Bureau). Уста-
новлено, что пожилые американцы имеют бо-
лее высокий средний показатель финансового 
благополучия, чем молодые люди. Низкое фи-
нансовое благополучие характерно для тех по-
жилых людей, кто неожиданно потерял работу 
или существенно сократил рабочее время, не 
запланировал пенсионное обеспечение (не уча-
ствовал в пенсионных программах), прожива-
ет без других членов домохозяйства, оказывает 
финансовую поддержку близким родственни-
кам, имеет долги по кредитным картам или за 
образовательные и ипотечные кредиты, а также 
имеет плохое здоровье. Более высокие показа-
тели финансового благополучия среди пожи-
лых американцев соотносятся с наличием пен-
сионного плана с установленными взносами, 
владением недвижимостью или низкими аренд-
ными платежами за жилье, с наличием финан-
совой поддержки со стороны семьи и друзей, 
высоким уровнем финансовой грамотности, а 
также с регулярным формированием сбереже-
ний и планированием покупок18.

18 Financial Well-being of Older Americans. (2018). 
Consumer Financial Protection Bureau. Available at: https://
www.consumerfinance.gov/data-research/research-reports/
financial-well-being-older-americans/ (accessed: August 31, 
2023).

Финансовое благополучие населения старших 
возрастов в России: предварительная оценка

В рамках исследовании мы придерживаемся 
подхода к пониманию финансового благополу-
чия, представленного в отчетах Бюро финансо-
вой защиты потребителей США (CFPB) и рабо-
тах некоторых ученых (Riitsalu, Fu, Kempson, 
Strömbäck и др.), поскольку он универсален для 
любой группы населения, пригоден для опера-
ционализации и позволяет оценить не только 
текущее финансовое положение, но и возмож-
ности достижения финансовой безопасности 
в будущем и восприятие финансовой свободы. 
Соответственно, финансовое благополучие на-
селения рассматривается как состояние, при 
котором человек может полностью выполнять 
текущие финансовые обязательства, свободно 
достигать свои финансовые цели, преодоле-
вать финансовые потрясения, чувствовать себя 
в безопасности в будущем.

В России наиболее развернутым и разноо-
бразным по перечню вопросов, связанных с 
финансовой активностью населения, является 
Всероссийское обследование домохозяйств по 
потребительским финансам – 2022 (Минфин, 
Банк России, Демоскоп). Точное копирование 
ни одной из изученных в зарубежной литера-
туре методик оценки финансового благополу-
чия невозможно, поэтому на данном этапе мы 
постараемся сконструировать набор показате-
лей, который поможет наиболее полно оценить 
финансовое благополучие населения старших 
возрастов. Предлагаемый дизайн оценки но-
сит разведывательный характер – он позволит 
оценить полноту имеющейся базы социологи-
ческих данных о финансовом благополучии на-
селения, выделить «западающие» компоненты 
и «нерабочие» вопросы.

Ориентиром для оценки послужат субъек-
тивный подход и методики, представленные в 
работах Бюро финансовой защиты потребителей 
США (CFPB)19 и (Fu, 2020)20. Соответствен-

19 См.: CFPB Financial Well-Being Scale: Scale 
development technical report. (2017). Consumer Financial 
Protection Bureau. Available at: https://www.consumerfinance.
gov/data-research/research-reports/financial-well-being-
technical-report/ (accessed: August 28, 2023).

20 Методика оценки, предлагаемая в работе (Fu, 
2020), основана на методике Бюро финансовой защиты 
потребителей США (CFPB) и отличается более деталь-
ной проработкой компонентов и вопросов.
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но, отобранные вопросы должны отразить 
восприятие индивидами объективных фак-
тов и реальных финансовых практик (нали-
чие сбережений, кредитов и проч.; ведение 
семейного бюджета), а также ощущений по 
поводу устойчивости и безопасности их фи-

нансового положения. Вопросы объединены 
в пять компонентов: 1) баланс доходов и рас-
ходов; 2) создание и поддержание резервов;  
3) управление долгом; 4) планирование и расста-
новка приоритетов; 5) управление финансовы-
ми потрясениями и восстановление после них. 

Таблица 4. Измерение финансового благополучия населения

Компонент 
финансового 
благополучия

Кодировка и формулировка вопроса из 
Всероссийского обследования домохозяйств  

по потребительским финансам – 2022
Ответы

Компонент 1.  
Баланс доходов и 

расходов

(K84) Насколько стабильными были Ваши ежемесяч-
ные доходы в течение года?

Шкала от 1 до 5 (1 – «Совсем нестабильные»; 
2, 3, 4 – расшифровка не приведена;  
5 – «Полностью стабильные»)

(M7_1) Как часто Вы лично покупаете то, что не 
является для Вас необходимым, а потом оказывается, 
что денег не хватает на еду или другие неотложные 
регулярные траты?

Никогда; Редко; Время от времени;
Постоянно; Затрудняюсь ответить

(T12) Скажите, пожалуйста, в вашем домохозяйстве 
ведется письменный учет доходов и расходов?

Да, ведется полный письменный учет доходов 
и расходов;
Да, какой-то письменный учет ведется, но 
далеко не полный;
Нет, письменный учет не ведется;
Затрудняюсь ответить

(L1_5) Вы просто сводите концы с концами 
(Насколько точно  утверждение описывает Вас или 
Вашу жизненную ситуацию)

Совсем нет; Лишь немного; В некоторой 
степени; Довольно точно; Полностью; 
Затрудняюсь ответить

Компонент 2. 
Создание и 

поддержание 
резервов

(Y6_1) Вы стараетесь сберегать деньги на будущее Это точно про меня; Пожалуй, это про меня; 
Скорее это не про меня; Это точно не про 
меня; Затрудняюсь ответить

(Y6_2) Вы стараетесь регулярно откладывать деньги, 
даже небольшую сумму 
(L1_6) Вы обеспокоены, что Вам не хватит денег, 
которые у Вас есть или которые Вы сэкономите 
(Насколько точно  утверждение описывает Вас или 
Вашу жизненную ситуацию)

Совсем нет; Лишь немного; В некоторой 
степени; Довольно точно; Полностью; 
Затрудняюсь ответить

Наличие:
– сбережений в наличных деньгах (Р14_1),
– счета/вклада (Р10_1),
– полиса страхования (жизни Р41_1, ДМС Р41_3)

Да; Нет; Затрудняюсь ответить

Компонент 3. 
Управление долгом

(P9_1) У Вас лично есть невыплаченные потребитель-
ские кредиты?

Да; Нет; Затрудняюсь ответить
(P13_1) В настоящее время Вы должны какую-нибудь 
сумму частным лицам?
(С3_1) В настоящий момент у Вас лично есть невы-
плаченные займы, взятые в ломбарде или микрофи-
нансовой организации?

Компонент 4. 
Планирование 
и расстановка 
приоритетов

(L1_2) Вы обеспечиваете свое финансовое будущее 
(Насколько точно  утверждение описывает Вас или 
Вашу жизненную ситуацию)

Совсем нет; Лишь немного; В некоторой 
степени; Довольно точно; Полностью; 
Затрудняюсь ответить

(Y8) Какой промежуток времени Вы в основном при-
нимаете в расчет, когда (Вы / Вы с семьей) планируе-
те, сколько денег отложить, а сколько потратить?

Не более месяца; Ближайшие несколько 
месяцев; Ближайший год; Ближайшие 5–10 
лет; Более 10 лет; Срок не важен, так как не 
планируем вообще; Затрудняюсь ответить

(P9_7) Вы накапливаете личные сбережения преиму-
щественно для того, чтобы потратить их в ближайшие 
несколько месяцев или для долгосрочных целей: как 
«подушку безопасности», для жизни после выхода на 
пенсию, на обучение детей, покупку квартиры и т. п.?

На ближайшие месяцы; На долгосрочные 
цели; Нет сбережений; Затрудняюсь ответить
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Выделенные компоненты соответствуют обо-
значенным выше ключевым аспектам финан-
сового благополучия (повседневное управление 
финансами, финансовая устойчивость; финан-
совая свобода в удовлетворении потребностей; 
чувство финансовой безопасности в отношении 
будущего). Подробный перечень оцениваемых 
компонентов финансового благополучия и на-
бор показателей приведены в таблице 4.

Компонент 1. Баланс доходов и расходов 
(табл. 5). Население старших возрастов, в от-
личие от людей молодого и среднего возраста, 
чаще указывает на высокую стабильность до-
ходов (что, в том числе, обеспечивается регу-
лярностью различных социальных выплат), а 
также более обдуманно подходит к покупкам, 
реже допуская ненужные траты. Однако такой 
основополагающий аспект финансовой грамот-

Компонент 
финансового 
благополучия

Кодировка и формулировка вопроса из 
Всероссийского обследования домохозяйств  

по потребительским финансам – 2022
Ответы

Компонент 5. 
Управление 

финансовыми 
потрясениями и 

восстановление после 
них

(Y6_3) Вы всегда стараетесь иметь хотя бы какую-то 
сумму денег на непредвиденные расходы, на всякий 
случай

Это точно про меня; Пожалуй, это про меня; 
Скорее это не про меня; Это точно не про 
меня; Затрудняюсь ответить

(K93) Вы считаете, что Ваше финансовое положение 
устойчивое или Ваше финансовое положение может 
легко пошатнуться, ухудшиться?

Устойчивое; Легко может ухудшиться; 
Затрудняюсь ответить

(L1_1) Вы можете справиться с крупными непредви-
денными расходами (Насколько точно  утверждение 
описывает Вас или Вашу жизненную ситуацию?)

Совсем нет; Лишь немного; В некоторой 
степени; Довольно точно; Полностью; 
Затрудняюсь ответить

Источник: здесь и далее составлено автором.

Таблица 5. Баланс доходов и расходов*, % от числа опрошенных в соответствующей группе

Вариант ответа
Население старших 

возрастов

Остальное население

до 30 лет
старше 30 лет до 

пенсионного возраста

Стабильность доходов
Полностью стабильные 74,7 39,5 49,6
2 0,8 5,2 3,8
3 6,0 17,5 15,1
4 16,2 22,0 25,3
Совсем не стабильные 0,5 8,3 3,4

Необдуманные покупки, приводящие к нехватке денег
Постоянно 1,5 2,5 2,0
Время от времени 8,8 21,9 15,8
Редко 24,8 30,2 32,9
Никогда 62,8 41,3 47,4

Письменный учет доходов и расходов
Да, ведется полный письменный учет 
доходов и расходов

3,7 2,8 2,9

Да, какой-то письменный учет ведется, 
но далеко не полный

8,5 8,8 9,3

Нет, письменный учет не ведется 86,3 84,9 86,7
«Вы просто сводите концы с концами»

Совсем нет 35,3 39,7 39,0
Лишь немного 15,5 15,6 16,0
В некоторой степени 26,5 24,7 25,6
Довольно точно + Полностью 20 16 16,8
* Здесь и далее не приведены варианты ответов «Затрудняюсь ответить», «Нет ответа», «Отказ от ответа», которые в сумме не 
превышают 3%.

Окончание таблицы 4
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ности, а значит, и финансового благополучия, 
как ведение учета доходов и расходов в пись-
менном виде, является западающей практикой 
у всех рассматриваемых групп. Кроме того, у 
населения старших возрастов несколько хуже 
ощущение текущей финансовой устойчивости: 
каждый пятый (20%) согласен с утверждением, 
что он «сводит концы с концами» (среди лиц 
молодого и среднего возраста 16–17%).

Компонент 2. Создание и поддержание резер-
вов (табл. 6). Население старших возрастов в 
большей степени ориентировано на сберега-
тельные практики, о чем свидетельствует вы-
сокая доля респондентов, заявляющих, что они 
стараются сберегать деньги на будущее и регу-
лярно откладывать даже небольшую сумму в 
накопления. Свою роль здесь играет не только 
сужение материальных возможностей или мо-
тив «накоплений на черный день» или на до-
рогие лекарства, но и стереотипная установка 
о сужении притязаний и потребностей в пожи-
лом возрасте, следовательно, сокращение объ-
емов потребления товаров. Несмотря на это, 
порядка трети опрошенных в каждой возраст-
ной группе обеспокоены вероятной нехваткой 
денежных средств в нужный момент.

Фактически сберегательные ориентации на-
селения старших возрастов проявляются в фор-
мировании накоплений в наличных деньгах 
(21% респондентов из этой группы отметили 
наличие данной формы сбережений) и в фор-
ме банковских вкладов (68%). В отличие от по-
жилых, люди молодого и среднего возраста в 

большей степени предпочитают организован-
ные формы накоплений (вклады – 75–78%, на-
личные деньги – 11–15%). Инвестиционные и 
страховые продукты (полис страхования жизни 
и полис ДМС) используют не более 2–3% опро-
шенных в каждой группе.

Компонент 3. Управление долгом (рисунок). 
Население старших возрастов в России обыч-
но в меньшей степени включено в долговые от-
ношения в силу разнообразных ограничений 
банков и по причине сужения потребительских 
запросов. Однако имеющиеся данные опро-
са не фиксируют заметной разницы со всем 
остальным населением, а также не позволяют 
говорить о наличии сколько-нибудь критиче-
ской ситуации с использованием россиянами 
старших возрастов кредитов, займов у частных 
лиц или в микрофинансовых организациях.

Компонент 4. Планирование и расстановка 
приоритетов (табл. 7). Население старших воз-
растов, как и люди молодого и среднего возраста, 
не испытывает сильной уверенности в том, что 
может обеспечить свое финансовое будущее. Воз-
можно, поэтому практики финансового планиро-
вания ориентированы на краткосрочный период 
(на ближайшие пару месяцев), а каждый пятый 
во всех возрастных группах в принципе не про-
думывает свои действия. Однако среди старшего 
поколения заметно выше доля тех, кто формиру-
ет накопления на долгосрочную перспективу, а не 
на предстоящие в скором времени приобретения 
(26% по сравнению с 9% среди молодых людей и 
15% в группе лиц среднего возраста).

Таблица 6. Создание и поддержание резервов, 
% от числа опрошенных в соответствующей группе

Вариант ответа
Население старших 

возрастов

Остальное население

18–29 лет
от 30 лет до 
пенсионного 

возраста 
«Вы стараетесь сберегать деньги на будущее»

Это точно про меня + Пожалуй, это про меня 65,8 42,4 54,5
Это точно не про меня + Пожалуй, это не про меня 32,5 55,9 43,9

«Вы стараетесь регулярно откладывать деньги, даже небольшую сумму»
Это точно про меня + Пожалуй, это про меня 61,9 40,5 52,5
Это точно не про меня + Пожалуй, это не про меня 36,2 57,2 45,9

«Вы обеспокоены, что Вам не хватит денег, которые у Вас есть или которые Вы сэкономите»
Совсем нет 14,1 13,0 11,2
Лишь немного 16,7 17,7 18,4
В некоторой степени 34,9 37,5 37,2
Довольно точно + Полностью 30,8 27,5 29,9
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Управление долгом, % от числа опрошенных в соответствующей группе
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от 18 до 30 лет от 30 лет до пенсионного возраста население старших возрастов

Наличие невыплаченных потребительских кредитов

Наличие долга частным лицам

Наличие невыплаченных займов, взятых в ломбарде или микрофинансовой организации

Таблица 7. Планирование и расстановка приоритетов, 
% от числа опрошенных в соответствующей группе

Вариант ответа
Население старших 

возрастов

Остальное население

до 30 лет
от 30 лет  

до пенсионного 
возраста

«Вы обеспечиваете свое финансовое будущее»
Полностью + Довольно точно 12,7 13,3 16,7
В некоторой степени 32,6 27,4 35,6
Лишь немного 28,0 21,8 23,7
Совсем нет 23,6 34,3 22,1

Промежуток финансового планирования
Вообще не планируем 18,3 20,3 17,8

Не более месяца 34,2 33,7 31,6

Ближайшие несколько месяцев 31,6 25,6 30,2

Ближайший год 11,1 12,1 14,3
Ближайшие 5–10 лет 2,1 2,6 3,0
Более 10 лет 0,2 0,1 0,2

Срок расходования накапливаемых сбережений
На ближайшие месяцы 16,2 17,6 17,7
На долгосрочные цели 26,1 9,2 14,9
Нет сбережений 53,6 70,9 64,1

Отметим, что используемый всероссий-
ский опрос, к сожалению, не позволяет ре-
троспективно оценить стратегии подготовки 
к жизни на пенсии (на вопросы о достаточ-

ности государственной пенсии и возможных 
источниках дохода в старшем возрасте отве-
чают только те, кто еще не достиг пенсионно-
го возраста).
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Компонент 5. Управление финансовыми по-
трясениями и восстановление после них (табл. 8). 
В плане подготовленности к финансовым по-
трясениям лучшие характеристики имеет на-
селение старших возрастов. Среди него выше 
доля людей, имеющих резерв на случай непред-
виденных расходов (действует характерный для 
старших возрастных групп мотив страхования), 
а также тех, кто считает свое финансовое поло-
жение достаточно устойчивым. Однако в гипо-
тетической ситуации крупных непредвиденных 
расходов более уверенно себя ощущают люди 
среднего возраста.

Краткое резюме по проведенной оценке. Пред-
ложенный дизайн исследования позволяет 
весьма развернуто оценить финансовое благо-
получие населения старших возрастов, а так-
же интегрирует оценку объективных (наличие 
вкладов и кредитов; ведение бюджета) и субъ-
ективных (ощущение устойчивости и достаточ-
ности средств и т. д.) показателей. Некоторые 
вопросы по финансовому самочувствию ока-
зались затруднительными для респондентов 
(большинство респондентов либо затрудни лись 
ответить, либо выбирали нейтральный вари-
ант). Кроме того, возможности базы данных не 
позволяют широко рассмотреть такие аспекты, 

как подготовка к пенсии, финансовое планиро-
вание и опыт достижения финансовых целей, 
финансовое самочувствие и установки, финан-
совое мошенничество и правила финансовой 
безопасности, пользование «цифровыми» фи-
нансовыми услугами. В случае разработки пол-
ноценной методики для оценки финансово-
го благополучия населения старших возрастов 
следует проверить перечень переменных на из-
быточность и мультиколлинеарность.

Заключение
Согласно современным зарубежным иссле-

дованиям, финансовое благополучие высту-
пает одним из ключевых факторов, определя-
ющих общее счастье и удовлетворенность 
жизнью (Netemeyer et al., 2018). Устойчивое 
финансовое благополучие является конечной  
целью инициатив ОЭСР в области финан-
сового образования21, а также целевым ори-
ентиром и «мерилом успеха» деятельности  
Правительства России по повышению фи-
нансовой грамотности населения в рамках од-
ноименной Стратегии22. Низкое финансовое 
благополучие может иметь серьезные негатив-
ные последствия для домохозяйств и общего  
благосостояния. На индивидуальном уровне 
оно связано с повышенной вероятностью мате-

Таблица 8. Управление финансовыми потрясениями и восстановление 
после них, % от числа опрошенных в соответствующей группе

Вариант ответа
Население старших 

возрастов

Остальное население

до 30 лет
от 30 лет до 

пенсионного возраста
Наличие резерва на непредвиденные расходы

Это точно про меня + Пожалуй, это про меня 73,5 54,7 65,8
Это точно не про меня + Пожалуй, это не про меня 24,8 43,2 32,8

Устойчивость финансового положения
Устойчивое 32,0 22,3 21,3
Легко может ухудшиться 61,5 68,0 71,4

«Вы можете справиться с крупными непредвиденными расходами»
Совсем нет 34,6 38,2 26,8
Лишь немного 24,6 20,1 21,9
В некоторой степени 30,4 29,1 37,8
Довольно точно + Полностью 7,3 9,6 10,9

21 Measuring financial literacy: Questionnaire and guidance notes for conducting an internationally comparable survey of 
financial literacy (2011). OECD – International Network on Financial Education, Paris. Available at: http://www.oecd.org/
finance/financial-education/49319977.pdf (accessed: August 28, 2023).

22 Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы: утверждена рас-
поряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р // Правительство России. Документы. URL: http://government.
ru/docs/29441/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016748701930251X
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риальных трудностей, невозможностью полно-
ценного удовлетворения потребностей и проч.23 
На макроуровне оно может проявляться в сни-
жении общего потребления, возрастании зави-
симости населения от социальной поддержки, 
расширении масштабов бедности в стране и т. д. 
(Brenner et al., 2020).

Обращение к проблематике финансового 
благополучия показало, что эта категория при-
вычна в зарубежном научном дискурсе, однако 
в отечественных исследованиях не распростра-
нена. В то же время отслеживание финансово-
го благополучия населения старших возрастов, 
наряду с мониторингом финансовой грамотно-
сти и финансового поведения, важно по ряду 
причин. Во-первых, финансовое благополучие 
представляет комплексную оценку финансо-
вого положения индивидов, являясь результи-
рующим итогом применения ими финансовых 
знаний и навыков для решения тех или иных 
финансовых вопросов. Во-вторых, финансо-
вое благополучие может рассматриваться как 
элемент оценки уровня жизни и использовать-
ся в качестве индикатора эффективности про-
водимой социальной политики. В-третьих, фи-
нансовое благополучие может применяться для 
характеристики доступности финансовых ин-
струментов и определения проблемных аспек-
тов взаимодействия населения с финансовыми 
организациями.

В рамках проведенного исследования пока-
зано, что финансовое благополучие населения 
является во многом синтетической, многомер-
ной категорией, которой присущи некоторые 
общие аспекты (хорошее текущее финансовое 
положение; финансовая устойчивость к потрясе-
ниям; уверенность в обеспеченности будущего). 
Специфического определения и методики изме-
рения финансового благополучия применитель-
но к конкретным группам населения (например, 
людям старшего возраста и т. д.) не разработано. 
Оценка финансового благополучия осуществля-
ется посредством объективных и субъективных 
показателей, которые имеют как непосредствен-
ное количественное выражение, так и являются 
проекцией восприятия индивидом собственного 
финансового положения.

23 Financial well-being: The goal of financial education. 
Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). Available at: 
https://www.consumerfinance.gov/data-research/research-
reports/financial-well-being/ (accessed: August 28, 2023).

Обосновано, что полноценное переложение 
зарубежных методик оценки финансового бла-
гополучия населения на российские данные не-
возможно. Предложен набор показателей, 
позволяющий провести предварительную (раз-
ведывательную) оценку финансового благопо-
лучия населения старших возрастов в сравнении 
с другими возрастными группами. Отобранные 
показатели отражают восприятие индивида-
ми объективных фактов и реальных финансо-
вых практик (наличие сбережений, кредитов 
и проч.; ведение семейного бюджета), а так-
же ощущения людей по поводу устойчивости и 
безопасности их финансового положения.

На данных Всероссийского обследования 
домохозяйств по потребительским финансам –  
2022 показано, что население старших возрас-
тов в большей степени ориентировано на сбере-
гательные практики; более обдуманно подходит 
к покупкам, реже допуская ненужные траты; 
более ответственно относится к формированию 
финансовых резервов. В то же время оно сбере-
гает чуть больше средств в наличных деньгах, 
чем люди молодого и среднего возраста; более 
обеспокоено вероятной нехваткой денежных 
средств в нужный момент, а также не испыты-
вает уверенности в достаточной обеспеченно-
сти своего финансового будущего.

Научная новизна работы состоит в уточне-
нии теоретико-методологических рамок фи-
нансового благополучия и возможности при-
менения данной категории для оценки уровня 
жизни населения старших возрастов в рос-
сийских условиях. Практическая значимость 
заключается в выявлении особенностей фи-
нансового благополучия населения старших 
возрастов и определении их конкретных фи-
нансовых компетенций и настроений, для того 
чтобы впоследствии можно было, во-первых, 
идентифицировать уязвимые места в контуре 
финансового благополучия данной возрастной 
группы; во-вторых, обозначить рекомендации 
для акторов, ответственных за реализацию по-
литики в области финансового просвещения 
и повышения уровня жизни граждан старших 
возрастов (что планируется реализовать на сле-
дующих этапах исследования).

Основные направления дальнейшего рас-
смотрения данной проблематики связаны с 
уточнением содержания изучаемого явления, 
расширением возможностей для его более раз-
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вернутой оценки (в том числе в плане диффе-
ренциации составных элементов финансово-
го благополучия в зависимости от возрастной 
группы старшего поколения, поскольку затра-
ты на поддержание здоровья, уровень доходов и 
возможности для трудовой деятельности суще- 

ственно различаются у лиц в возрасте 65 и 80 
лет); идентификацией факторов, влияющих на 
формирование финансового благополучия на-
селения старших возрастов и оценкой особенно-
стей финансового благополучия в условиях циф-
ровизации потребления и финансового сектора.
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Financial Well-Being of Older Adults:  
Theoretical and Methodological Aspects and Assessment Issues

Abstract. The tasks to promote active ageing and a prosperous old age, laid down in Russia’s program and 
strategic documents (federal project “The Older Generation”, “Strategy of Actions in the Interests of 
Citizens of the Older Generation in the Russian Federation until 2025”, etc.), can be addressed effectively 
only if financial well-being has been achieved. The aim of the study is to reveal theoretical and 
methodological foundations of the financial well-being of older adults, reflected in foreign and domestic 
scientific discourse. The article presents a theoretical and methodological framework for the financial 
well-being of older adults, and provides its preliminary assessment in the case of older adults in the 
conditions of Russian reality. As a result of a critical analysis of the scientific literature, we show that the 
concept “financial well-being” is commonly used in foreign scientific discourse, but it is not widespread 
in Russian research. We highlight general aspects of financial well-being: good current financial situation; 
financial stability in relation to shocks; confidence in the security of the future. We put forward a set of 
indicators to assess the financial well-being of older adults based on data from the All-Russian Survey of 
Consumer Finance – 2022 (a survey conducted by the Ministry of Finance of the Russian Federation and 
the Bank of Russia). We apply sociological analysis methods (descriptive analysis, frequency distribution 
analysis using combination tables). It is revealed that older adults feel more prepared for possible financial 
shocks, which is facilitated by the orientation toward savings practices and low credit activity. We identify 
the following sore spots: older adults are more concerned about the likelihood of money shortage, and 
they also do not feel confident in the sufficient financial security of their future. At the end of the article, 
we outline promising areas for research.
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