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В статье изучены особенности экономического поведения с использованием категории «жизненный 
цикл». Актуальность объясняется тем, что исследования экономического поведения населения по 
традиционным переменным, а именно уровню дохода и особенностям потребления, показывают од-
нообразные результаты. Однако доход и потребление изменяются в зависимости от возраста, се-
мейного статуса, наличия детей, размера семьи, т. е. дифференцированы по этапам жизненного пу-
ти индивидов и их групп. Цель: выявить особенности экономического поведения населения 
(на примере финансового поведения) по этапам жизненного цикла. Проверяется предположение, что 
не только отдельные демографические характеристики, но и их некоторый набор детерминируют 
различия в поведении населения. Методы: общенаучные методы (анализ и синтез, систематизация и 
обобщение), методы социологического анализа данных массовых опросов населения (дескриптивный 
анализ, декомпозиция). Информационную базу составил социологический опрос населения Вологодской 
области, проведенный осенью 2018 г. Вологодским научным центром Российской академии наук.  
Результаты и выводы: для формирования категории «жизненный цикл» использовался набор из 
трех переменных – возраст, семейное положение, наличие детей. В результате были сформированы 
10 демографических групп, соответствующих этапам зарождения и развития, зрелости, исчезнове-
ния («угасания»). Установлено, что демографические группы на этапе зарождения и развития отли-
чаются низкой долей имеющих сбережения, преобладанием накоплений на покупку квартиры и доро-
гих вещей, соблюдением графика платежей по кредитам, удовлетворительными финансовыми зна-
ниями и навыками. Определено, что для демографических групп на этапе зрелости характерны высо-
кая доля имеющих сбережения и использующих кредиты, разнообразные цели сбережений, частые 
нарушения графика платежей по кредитам, высокая самооценка финансовой грамотности. Показа-
но, что для демографических групп на этапе исчезновения свойственна высокая сберегательная ак-
тивность, преобладание сбережений на лечение, низкая самооценка финансовой грамотности.  
Результаты показали, что применение категории «жизненный цикл» позволяет расширить пред-
ставление о реализуемых населением стратегиях экономического поведения. 

Ключевые слова: Экономическое поведение, финансовое поведение, сбережения, кредит, жизненный 
цикл, возраст, социологический опрос, типология. 

 

Актуальность и постановка задачи исследования 

Происходящие в России на протяжении последнего десятилетия динамичные 

трансформации социально-экономической жизни актуализируют исследование тенден-

ций и особенностей разных видов и стратегий экономического поведения, которые 

население реализует для поддержания и улучшения уровня и качества жизни. В данном 

контексте важным видом экономического поведения является финансовое поведение, 
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поскольку его осуществляет большая часть населения страны, особенно в плане приоб-

ретения разнообразных товаров и услуг, открытия банковских вкладов, использования 

заемных средств, участия в пенсионных схемах. Достаточный уровень доходов и гра-

мотное управление личными финансами позволяют населению достигать цели в отно-

шении создания семьи, рождения детей, образования, улучшения жилищных условий, 

создания бизнеса, поддержания здоровья, переезда на территории с лучшими возмож-

ностями для жизнедеятельности и пр. Как показывают исследования российский уче-

ных, «эффективная включенность в систему финансовых взаимодействий расширяет 

адаптационные возможности различных групп населения и выступает фактором, спо-

собствующим вертикальной мобильности» [1, с. 33].  

Опыт изучения финансового поведения населения, включая теоретико-

методологические аспекты, позволил выделить проблемное поле, которому в исследо-

ваниях отечественных ученых уделяется мало внимания. Это касается методических 

проблем изучения демографической дифференциации поведения, т. е. поиска и интер-

претации связи между различными демографическими переменными и финансовым 

поведением. Накопленные эмпирические данные показывают, что содержание и от-

дельные параметры финансового поведения варьируются в зависимости от демографи-

ческих характеристик индивида или группы индивидов. В частности, сумма сделанных 

сбережений выше в домохозяйствах, в составе которых нет детей до 16 лет, нежели в 

домохозяйствах с детьми (391 819 руб. против 255 655 руб. в среднем на 100 членов 

домохозяйств в месяц) [2]; доля использующих кредитные продукты выше в семьях 

лиц молодого и среднего возраста (25−55 лет) с детьми (45−50 %) по сравнению с оди-

нокими людьми того же возраста (32−35 %), одинокими (12 %) и семейными (14 %) 

пенсионерами [3]. Учитывая неблагоприятные тенденции современной демографиче-

ской ситуации в России (деформация возрастной структуры из-за сокращения числен-

ности трудоспособного населения и увеличения доли лиц старших возрастов, низкие 

показатели рождаемости, изменения в брачном поведении, связанные с более поздним 

вступлением в брак, откладыванием рождений), исследования влияния демографиче-

ских факторов на экономическое поведение населения, в том числе в разрезе его кон-

кретных видов, приобретают особую значимость. 

Исследовательская гипотеза состоит в том, что не только отдельные демографи-

ческие характеристики, но и их некоторый набор может детерминировать различия в 

экономическом поведении населения в целом и финансовом поведении в частности. 

В качестве категории, описывающей такой набор демографических переменных, рас-

сматривается «жизненный цикл». Соответственно, в рамках данной работы мы пресле-

дуем цель выявить особенности финансового поведения населения на этапах жизнен-

ного цикла и на основании этого показать возможность применения данной категории в 

исследованиях экономического поведения, в том числе в части изучения его демогра-

фической дифференциации. 

«Жизненный цикл» как демографическая детерминанта 

Как демографические процессы оказывают непосредственное воздействие на об-

щественное развитие, социально-экономическую ситуацию и поведение акторов, так и 

экономические факторы предопределяют демографические процессы [4]. Подтвержде-

нием этому являются многочисленные теории и концепции, по-разному объясняющие 

взаимовлияние экономических и демографических переменных: экономическая теория 

рождаемости Г. Беккера (концепция «экономики рождаемости») [5–7], теория колеба-

ний рождаемости Р. Истерлина [8, 9], микроэкономическая теория рождаемости 
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Т. Шульца [6, 10]. К примеру, важным моментом в теории Т. Шульца является указание 

на то, что при исследовании нерыночной деятельности семьи, в т. ч. рождения и воспи-

тания детей, необходимо учитывать определенные этапы жизненного цикла семьи и 

принимать во внимание сбережения, накопления активов, заемные средства, за счет ко-

торых расширяются материальные возможности семьи [10].  

В указанных демографических концепциях экономическая составляющая явно 

или неявно выражается в экономическом поведении населения. Можно говорить, что 

экономическое поведение населения органически переплетено с его демографическим 

поведением – «системой действий и отношений, опосредующих достижение того или 

иного результата в отношении деторождения, брачного статуса, здоровья и продолжи-

тельности жизни» [11, с. 208]. В частности, решения, принимаемые индивидом в отно-

шении брака, детей, здоровья, места проживания, которые в дальнейшем составляют 

цепочку демографических событий его жизни, и определяют его демографический ста-

тус, во многом обусловлены не только социокультурными и институциональными ха-

рактеристиками социума, но и экономической логикой воспроизводства (т. е. учитыва-

ют имеющиеся и доступные к получению денежные и прочие финансовые ресурсы, со-

отношение затрат и результатов и т. д.). В частности, во многих экономически разви-

тых государствах наблюдается низкий уровень рождаемости и смертности, что среди 

прочего объясняется экономическими основаниями – распространением среди населе-

ния индивидуалистических ценностей умножения личного и семейного благосостоя-

ния, ориентированностью на высокостатусный стиль жизни, требующий больше вре-

мени и денежных ресурсов, расширением прагматических ориентаций женщин и ро-

стом их включенности в трудовую деятельность, повышением внимания к физическому 

и психологическому здоровью (правильное питание, активный образ жизни, группы по 

интересам).  

Общим звеном различных стратегий финансового поведения являются его «носи-

тели» – индивиды или их группы («семьи» – в исследованиях демографической 

направленности, «домохозяйства» – экономической направленности), для которых ха-

рактерно наличие общих, содержательно однородных этапов жизненного пути (напри-

мер, детство, юность, взрослость, старость; предродительство, родительство, прароди-

тельство; подготовка к трудовой деятельности, занятость, выход на пенсию и т. д.). При 

этом демографические группы и формы семейных отношений, через которые проходят 

индивиды в течение своего жизненного пути, достаточно гетерогенны по причине из-

менений в общественных устоях и социокультурных нормах. Однако можно принять 

допущение, что «несмотря на принципиальную открытость жизненного пути и наличие 

факторов его дестандартизации, приближенно-грубая структура важнейших жизненных 

событий» в семейной, социально-экономической и трудовой сферах сохраняется 

[12, с. 31]. 

В зарубежной исследовательской практике термин «жизненный цикл семьи» 

(ЖЦС) появился в 1940-х гг. благодаря работам П. Глика [13]. В отечественный науч-

ный дискурс данная категория была введена в 1970-80-е гг. благодаря работам демо-

графов и статистиков (А.И. Антонов, В.А. Борисов, В.М. Медков, А.Б. Синельников, 

Н.М. Римашевская и др.) [14]. В самом общем виде жизненный цикл следует рассмат-

ривать как «последовательность существенных в социальном и демографическом от-

ношении состояний, которые проходит человек или семья за свою жизнь» [15, с. 41]. 

Под этапами жизненного цикла обычно понимают «качественно отличные периоды ин-

дивидуальной или групповой жизни по мере взросления человека, сопровождающиеся 

изменениями его роли и статуса» [12, с. 31]. 
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В ходе научной дискуссии сформировалось две полярных точки зрения на кате-

горию жизненного цикла. Часть научного сообщества придерживается фамилистского 

подхода к пониманию ЖЦС как к «когнитивному инструменту оптимального плани-

рования семьи с точки зрения предзаданного социального идеала и конструирования 

наиболее желательных ролевых моделей» [16, с. 109]. Сторонники второго – эволю-

ционного – подхода «рассматривают семью в качестве приватной сферы жизнедея-

тельности общества, где каждый из участников самостоятельно решает, какие соци-

альные траектории в области семейных отношений образуют его личный (а не  обще-

ственный) идеал» [16, с. 104]. При этом не выработано единого принципа выделения 

этапов/стадий жизненного цикла, как и не установлено конкретное число этих этапов. 

Если в основу исследования положен демографический подход, то для выделения 

этапов жизненного цикла могут быть использованы такие критерии, как родительский 

статус и наличие детей, размер семьи и соотношение ее членов по полу и возрасту, 

продолжительность семейной жизни и пр. Если упор делается на экономический под-

ход, то базой для разбиения на этапы могут стать характеристики трудовой деятельно-

сти, наличие иждивенческой нагрузки, показатели располагаемых ресурсов и т. д. Если 

идет ориентация на социальный (социально-феноменологический) подход, то этапы 

выделяются на основе социального статуса группы индивидов, социального капитала, 

паттернов поведения поколений и др. [13, 17]. 

Важно уяснить, что в междисциплинарных исследованиях сложных многоаспект-

ных процессов, к которым относится и финансовое поведение населения, категория 

«жизненный цикл» чаще всего используется как гносеологический инструмент, помо-

гающий разложить путь индивида или группы индивидов (семьи/домохозяйства) на бо-

лее-менее однородные этапы и тем самым выявить особенности анализируемого про-

цесса на отдельных стадиях. Следовательно, на эмпирическом уровне «этап жизненно-

го цикла» представляет собой конструкт, производный от ряда социально-

демографических переменных – «возраст», «семейное положение», «статус занятости», 

«наличие детей» и др. [12, с. 31].  

Для проведения декомпозиции экономического поведения по переменной жиз-

ненного цикла наиболее удобными и информативными являются социологические ме-

тоды (мониторинги, массовые опросы, бюджетные обследования, фокус-группы). Не ли-

шенные определенных недостатков (например, случайные и преднамеренные фальси-

фикации в ответах, высокие затраты на проведение опросов, сложности сопоставления 

опросов), они в то же время позволяют оперативно собрать информацию по широкому 

перечню демографических характеристик индивидов и соотнести ее с компонентами 

экономического (в нашем случае – финансового) поведения. 

В табл. 1 приведены характеристики, которые чаще всего используются зарубеж-

ными и российскими экономистами, социологами и демографами для выделения этапов 

жизненного цикла семьи (или домохозяйства) и формирования соответствующих им 

демографических групп. При этом типологизация населения по группам и, соответ-

ственно, этапам жизненного цикла обыкновенно проводится по совокупности несколь-

ких характеристик. Области применения получаемых типологий населения весьма раз-

нообразны – от изучения экономического поведения населения в ракурсе отдельных 

его видов (сберегательного [18], потребительского [19]) до анализа различных аспектов 

качества жизни (например, изучение баланса между работой и личной жизнью [20]). 
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Таблица 1. Характеристики для выделения демографических групп (ДГ)  
и этапов жизненного цикла 

Table 1. Сharacteristics of demographic groups (DG) and life cycle stages 
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 (
1
9

6
6

) 

Наличие детей в возрасте до 18 лет 

Presence of children under the age of 18 
+ + + + + + + + 

Образовательный статус детей 

Educational status of children 
      +  

Возраст детей 

Children's age 
  +   +  + 

Возраст «главы» семьи/супругов 

Age of head of family/spouses 
 + + + + + +  

Семейное положение 

Family status 
+ + +  + +  + 

Количество человек в семье (размер семьи) 

Family size 
+   + +    

Вариант проживания (совместное, раздельное) 

Option of residence 

(cohabitation, separate) 

 + + +  +  + 

Трудовой статус главы семьи или супругов 

Employment status of the head of the family or 

spouses 

       + 

Источник: составлено автором по [12, 18–25]. 

Source: compiled by the author according to [12, 18–25]. 

 

Ключевое различие указанных авторских подходов заключается в степени детали-

зации выделяемых демографических групп и этапов жизненного цикла. Мы солидарны 

с мнением А.В. Кученковой и Г.Г. Татаровой о том, что в ситуации массовых опросов 

чрезмерное дробление обследуемой совокупности на группы, «представляющие разные 

этапы жизненного цикла, не может осуществляться на основании значительного коли-

чества переменных» [12, с. 34]. Поэтому в рамках данного исследования мы предлагаем 

лаконичный и легко воспроизводимый на выборке массовых опросов подход, основан-

ный на использовании минимального числа базовых демографических характеристик. 

Методика и информационная база исследования 

Согласно авторскому подходу, выделение демографических групп и соответству-

ющих им этапов жизненного цикла осуществляется по трем переменным: 

1.  Возраст респондента. Выбор переменной обусловлен тем, что во многих иссле-

дованиях возраст рассматривается как «важный предиктор финансового поведения» и 

показывается, что предпочтения населения относительно вариантов рискованных вложе-

ний «уменьшаются по мере увеличения возраста и опыта» [26, с. 232; 27, с. 75]. 
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В частности, молодые люди (в возрасте до 40 лет) ориентированы на накопление капита-

ла для своей будущей жизни и выбирают рискованные активы с более высокой ожидае-

мой доходностью. Напротив, люди старшего возраста (особенно пенсионеры) менее 

склонны к риску, желают спокойной и комфортной жизни, уже имеют некоторые накоп-

ления, не хотят нанести вред своему психологическому здоровью, а также учитывают 

свое текущее физическое здоровье, поэтому предпочитают вложения в активы с мень-

шим риском и стабильной доходностью [28, 29]. Установлено, что принадлежность ин-

дивидов к определенной поколенческой группе определяет отношение к деньгам, вос-

приятие социальной ценности денег, уровень финансовой грамотности [30, 31]. Данная 

переменная используется как определитель этапа жизненного цикла. Деление по возрас-

ту соответствует «условным поколениям» (молодые люди – от 18 до 30 лет, люди сред-

него возраста – от 30 до 55 (60) лет, старшего возраста – старше 55 (60) лет), которые, в 

свою очередь, разграничивают этапы возникновения, зрелости и исчезновения семьи. 

2.  Наличие детей в возрасте до 18 лет. Использование переменной объясняется не-

сколькими обстоятельствами. Во-первых, согласно микроэкономической теории рожда-

емости, дети рассматриваются «в качестве блага длительного пользования, обладающего 

полезностью для потребителя (Г. Беккер, Т. Шульц, П. Щульц, Р. Уиллис)» [9, с. 146]. 

Наличие ребенка означает, что родители сделали выбор направить значительную часть 

своих ограниченных ресурсов (время, когнитивные возможности, трудовой капитал, до-

ходы, сбережения и пр.) в пользу деторождения, а не других альтернативных вариантов 

их использования, рассчитывая в будущем получить отдачу в форме субъективной выго-

ды (нематериальные блага – счастье, удовольствие и др.; материальные блага – помощь в 

старости, трудовая помощь в хозяйстве и др.). Во-вторых, появление детей значительно 

повышает вероятность ухудшения финансового благополучия для большинства россий-

ских семей (что подтверждается исследованиями российских авторов [32–34]). Перемен-

ная принимает два значения – «наличие детей» и «отсутствие детей».  

3.  Семейный статус. «Семья является одним из базисных социальных институ-

тов» [10, с. 46]. В совместных финансовых решениях участие каждого из партнеров в 

супружеской паре сбалансированно: «муж и жена принимают половину решений сов-

местно, и примерно четверть остальных решений принимается партнерами независимо 

друг от друга» [35, с. 134]. Согласно имеющимся исследованиям, супруги обычно ис-

пользуют банковские вклады, а одинокие люди предпочитают вкладывать деньги в ин-

струменты фондового рынка [28]. Иными словами, одиночки более склонны к риску, 

чем состоящие в браке люди, которые избегают высокого риска из-за ответственности 

за себя и своих иждивенцев и поэтому выбирают более стабильные финансовые ин-

струменты. Также есть доказательства того, что семьи из двух человек чаще использу-

ют вложения в волатильные ценные бумаги и другие активы фондового рынка, нежели 

большие семьи, которые склонны выбирать менее рискованные варианты вложений 

(например, банковские вклады) [28, 29]. Как показывают исследования российских се-

мей, на ранних стадиях для них характерно расширение сберегательных практик, далее 

с появлением детей возможности для сбережений сужаются, но по мере взросления де-

тей они постепенно возрастают, достигая максимума в семьях лиц предпенсионного 

возраста [18]. Переменная принимает два значения – «семейные» (сожительство, заре-

гистрированный брак с совместным или раздельным проживанием супругов) и «одино-

кие» (разведенные, незамужние/холостые, вдовые). 

Разные комбинации указанных переменных формируют группы населения, кото-

рые соответствуют этапам жизненного цикла семьи – зарождения, зрелости и исчезно-

вения (табл. 2).  
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Таблица 2. Демографические группы (ДГ) и соответствующие  
им этапы жизненного цикла 

Table 2. Demographic groups (DG) and life cycle stages 

Этап жиз-

ненного 

цикла 

Life cycle 

stage Ш
и

ф
р

 г
р

у
п

п
ы

 

G
ro

u
p

 c
o

d
e 

Название группы 

Group name 

Описание группы 

Group description 

Численная оценка 

группы, 2018 г. 

(чел/%) 

Numerical assess-

ment of the group, 

2018 (people/%) 

Э
та

п
 з

ар
о

ж
д

ен
и

я
 и

 р
аз

в
и

ти
я
 

S
ta

g
e 

o
f 

b
eg

in
n

in
g
 a

n
d

 d
ev

el
o
p

m
en

t ДГ1 

DG 1 

«Молодые одино-

кие без детей» 

Young singles 

without children 

Молодые одинокие люди (в возрасте 

до 30 лет), не имеющие детей 

Young single people (under 30) without 

children 

56/7,0 

ДГ2 

DG 2 

«Молодые одино-

кие с детьми» 

Young singles with 

children 

Молодые одинокие люди  

(в возрасте до 30 лет) с детьми 

Young single people (under 30)  

with children 

11/1,5 

ДГ3 

DG 3 

«Молодые семей-

ные без детей» 

Young family 

without children 

Семьи молодых супругов  

(в возрасте до 30 лет), не имеющие детей 

Families of young spouses  

(under the age of 30) without children 

27/3,4 

ДГ4 

DG 4 

«Молодые семей-

ные с детьми» 

Young family with 

children 

Семьи молодых супругов  

(в возрасте до 30 лет), имеющие детей 

Families of young spouses  

(under the age of 30) with children 

47/6,0 

Э
та

п
 з

р
ел

о
ст

и
 

S
ta

g
e 

o
f 

m
at

u
ri

ty
 

ДГ5 

DG 5 

«Зрелые семей-

ные с детьми» 

Mature family with 

children 

Семьи супругов среднего возраста 

 (от 30 до 55 (60) лет), имеющие детей 

Families of spouses of middle age  

(from 30 to 55 (60) years old) with children 

205/25,5 

ДГ6  

DG 6 

«Зрелые одинокие 

с детьми» 

Mature singles 

with children 

Одинокие люди среднего возраста  

(от 30 до 55 (60) лет) с детьми 

Single people of middle age  

(from 30 to 55 (60) years old) with children 

33/4,0 

ДГ7 

DG 7 

«Зрелые семей-

ные без детей» 

Mature family 

without children 

Семьи супругов среднего возраста  

(от 30 до 55 (60) лет), не имеющие детей 

Families of middle-aged spouses (from 30 to 

55 (60) years old) who do not have children 

109/13,5 

ДГ8 

DG 8 

«Зрелые одинокие 

без детей» 

Mature single 

without children 

Одинокие люди среднего возраста  

(от 30 до 55 (60) лет), не имеющие детей 

Single people of middle age (from 30 to  

55 (60) years old) who do not have children 

51/6,5 

Э
та
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»
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ДГ9 

DG 9 

«Домохозяйства 

лиц старшего воз-

раста без детей» 

Households of 

older persons with-

out children 

Лица старшего возраста (от 55 (60) лет  

и старше) любого семейного положения, 

не имеющие детей 

Older persons (from 55 (60) years  

and older) of any marital status  

who do not have children 

247/31 

ДГ10 

DG 10 

«Домохозяйства 

лиц старшего 

возраста с детьми» 

Households of 

older people with 

children 

Лица старшего возраста от 55(60) лет и 

старше) любого семейного положения, 

имеющие детей 

Older persons (55 (60) years and older)  

of any marital status with children 

14/1,6 

Источник: [36, с. 57]; опрос населения Вологодской области 2018 г. 

Source: [36, с. 57]; population survey in Vologda oblast in 2018. 
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Для анализа финансового поведения населения выбраны такие переменные, как 

факт наличия сбережений, цели и формы сбережений, факт использования банковских 

кредитов, цели кредитования, случаи просрочки платежей по кредитам, некоторые ас-

пекты финансовой грамотности (самооценка ее уровня, ведение семейного бюджета). 

Переменные, которые «характеризуют финансовое поведение и выделенные де-

мографические группы, являются номинальными. Поэтому в работе применяется ин-

струментарий статистического анализа данных, а именно инструмент комбинационного 

распределения единиц совокупности в форме таблиц сопряженности» [36, с. 58]. 

В качестве информационной базы используется социологический опрос населе-

ния Вологодской области, проведенный осенью 2018 г. Вологодским научным центром 

РАН при непосредственном участии автора1. Объект исследования – взрослое населе-

ние Вологодской области (от 18 лет и старше). Объем выборки – 800 человек. Геогра-

фия опроса – два крупных города и восемь районов области. Метод опроса – раздаточ-

ное анкетирование по месту жительства респондентов.  

Анкета социологического исследования имеет следующую структуру: 

 блок «Социально-демографическая информация» (пол, возраст, наличие детей, 

семейный статус; образование; характеристики занятости); 

 блок «Сберегательное поведение» (наличие/отсутствие на момент проведения 

опроса сбережений; периодичность формирования сбережений; размер накоплений 

(ежемесячный, общая сумма накоплений); цели сбережения; формы сбережений; осно-

вания для выбора банка для открытия вклада); 

 блок «Кредитное поведение» (наличие/отсутствие на момент проведения опро-

са непогашенного банковского кредита; цели кредитования; основания для выбора бан-

ка; размер ежемесячного платежа; случаи просрочки по кредитным выплатам; препят-

ствия для использования кредитов); 

 блок «Другие финансовые услуги» (опыт использования других финансовых 

услуг; способы осуществления платежей; источники финансовой информации; доверие 

финансовым организациям); 

 блок «Финансовая грамотность» (базовые вопросы – самооценка уровня фи-

нансовой грамотности, способ ведения семейного бюджета, способ распоряжения до-

ходами, навык подписания финансовых договоров, навык сравнения финансовых услуг 

перед их приобретением, знание о системе страхования банковских вкладов; дополни-

тельные тестовые вопросы на финансовую арифметику, знания и навыки). 

Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением пропорций по терри-

ториальному расселению и половозрастной структуре населения. Ошибка выборки не 

превышает 4 %. Обработка данных выполнена в SPSS. 

Результаты исследования 

На начальном этапе жизненного цикла финансовые практики в виде владения 

сбережениями и использования кредитов в большей степени различаются по семейно-

му статусу (табл. 3). Среди семейных молодых пар (ДГ3 и ДГ4) доля использующих 

кредиты и имеющих сбережения выше, чем среди одиноких людей (ДГ1 и ДГ2). 

На промежуточном этапе жизненного цикла заметные различия финансового поведения 

прослеживаются по критерию «наличие детей». В группах ДГ5 и ДГ6 выше доля тех, 

                                                 
1 Социологический опрос проведен в 2018 г. при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-010-00919 

«Повышение финансовой грамотности как фактор снижения социально-экономических рисков для 

населения». 
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кто использует банковские кредиты, тогда как в ДГ7 и ДГ8 выше доля владеющих сбе-

режениями (табл. 3). На завершающем этапе жизненного цикла доля лиц, имеющих 

сбережения, выше в группе ДГ9, а реализация практики использования кредитов в 

большей степени характерна для группы ДГ10 (табл. 3). 

Таблица 3. Наличие сбережений и кредитов в демографической группе, 2018 г. 
(% от  числа опрошенных в данной группе) 

Table 3. Availability of savings and loans in the demographic group, 2018  
(% of the number of respondents in this group) 

Наличие 
Option 

ДГ1 
DG1 

ДГ2 
DG2 

ДГ3 
DG3 

ДГ4 
DG4 

ДГ5 
DG5 

ДГ6 
DG6 

ДГ7 
DG7 

ДГ8 
DG8 

ДГ9 
DG9 

ДГ10 
DG10 

Имеют сбережения 
Savings 

13 9 15 13 22 15 29 16 30 21 

Используют кредит 
Loans 

21 36 48 32 41 39 29 31 14 50 

Финансовое поведение (100 % в столбце) 

Financial behavior (100 % in column) 

Не имеют сбережений, 
не используют кредит 
Have no savings,  
no credit 

66 64 41 62 43 61 51 55 59 43 

Имеют сбережения,  
не используют кредит 
Have savings,  
do not use credit 

13 0 11 6 16 0 19 14 27 7 

Не имеют сбережений, 
используют кредит 
Have no savings,  
use credit 

21 27 44 26 35 24 19 29 11 36 

Имеют сбережения, 
используют кредит 
Have savings, use credit 

0 9 4 6 6 15 10 2 3 14 

Источник: составлено автором. 

Source: compiled by the author.  

 

Самая популярная для всего населения цель – улучшение жилищных условий – 

наиболее значима для всех групп на этапе зарождения и развития семьи (ДГ1–ДГ4), а 

также для групп на этапе зрелости, в составе которых есть дети (ДГ5, ДГ6). На началь-

ном этапе зарождения семьи (ДГ1–ДГ4) также высока доля тех, кто откладывает де-

нежные средства на покупку автомобиля, оплату отдыха и путешествий (табл. 4).  

Сбережения социального и страхового характера также дифференцированы по эта-

пам жизненного цикла (табл. 4). Молодые одинокие люди с детьми (ДГ2) и без детей 

(ДГ1), супруги среднего возраста с детьми (ДГ5) чаще других формируют накопления на 

оплату образования. Доля сбережений на оплату лечения и «на старость» выше у лиц 

старшего возраста (ДГ9 и ДГ10), а также супругов и одиноких людей среднего возраста 

без детей (ДГ7, ДГ8). Страховые накопления для обеспечения будущего детей формиру-

ют группы на стадиях зрелости и «угасания», а именно одинокие люди и супруги средне-

го возраста с детьми (ДГ5, ДГ6), супруги среднего возраста без детей (ДГ7) и лица стар-

шего возраста (ДГ9, ДГ10), скорее всего, откладывающие средства для внуков. 

Представители всех выделенных демографических групп предпочитают разме-

щать свои сбережения на вкладах в коммерческих банках и в виде наличных денежных 

средств. Остальные варианты вложений практически не используется. Примечательно, 

что незначительная (около 15 %) доля молодых одиноких людей без детей (ДГ1) также 
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вкладывается в приобретение ценных бумаг, накопительных страховых полисов и не-

движимости для сдачи в аренду. Тем самым они показывают большую гибкость в вы-

боре финансовых инструментов и ориентацию на поиск более подходящих для них ва-

риантов вложений. 

Таблица 4. Цели сбережений в демографических группах, 2018 г.  
(% от числа опрошенных в данной группе) 

Table 4. Savings goals in demographic groups, 2018  
(% of the number of respondents in this group) 

Цели сбережений 
Savings goals 

ДГ1 
DG1 

ДГ2 
DG2 

ДГ3 
DG3 

ДГ4 
DG4 

ДГ5 
DG5 

ДГ6 
DG6 

ДГ7 
DG7 

ДГ8 
DG8 

ДГ9 
DG9 

ДГ10 
DG10 

Приобретение квартиры 

Purchase of an apartment 
36 36 63 55 43 36 29 24 19 29 

Приобретение машины 

Purchase of a car 
27 27 30 21 22 12 17 22 8 7 

Приобретение дорого-

стоящих товаров 

Purchase of expensive 

goods 

21 18 4 17 19 18 14 16 6 14 

Оплата образования 

Payment for education 
23 18 11 11 20 6 10 6 4 7 

Оплата необходимого 

лечения 

Payment for treatment 

13 0 4 2 13 9 19 16 33 36 

Сбережения «на ста-

рость» 

Savings for retirement 

7 18 15 9 18 6 34 28 52 36 

Оплата путешествий, 

отдыха, досуга 

Payment for travel, rec-

reation, leisure 

23 55 22 34 22 21 12 35 13 7 

Вложения в собствен-

ный бизнес 

Investments in your own 

business 

5 0 11 6 4 0 2 2 2 0 

Вложения в акции и 

другие ценные бумаги 

Investments in shares and 

other securities 

5 0 4 9 5 0 3 10 1 0 

Сбережения «на всякий 

случай» 

Savings «just in case» 

11 27 15 17 16 18 24 12 17 21 

Сбережения для детей 

Savings for children 
2 0 0 9 19 12 23 10 27 43 

Источник: составлено автором. 

Source: compiled by the author. 
 

Популярная в среднем по выборке цель кредитования – улучшение жилищных 

условий – оказалась более значимой для молодых супругов с детьми (ДГ3), молодых и 

зрелых супругов с детьми (ДГ4, ДГ5; табл. 5). В группах на заключительном этапе жиз-

ненного цикла (ДГ9, ДГ10) отмечается наибольшая доля использующих кредиты для 

оплаты неотложных и непредвиденных нужд. Молодые пары с детьми (ДГ4), молодые 

одинокие люди без детей (ДГ1), а также люди среднего возраста (ДГ7, ДГ8) чаще других 

оформляют кредиты для приобретения дорогих вещей длительного пользования. 
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Таблица 5. Цели кредитов в демографических группах, 2018 г.  
(% от числа опрошенных в данной группе) 

Table 5. Purposes of loans in demographic groups, 2018  
(% of the number of respondents in this group) 

Цели кредитов 

Purposes of loans 
ДГ1 
DG1 

ДГ2 
DG2 

ДГ3 
DG3 

ДГ4 
DG4 

ДГ5 
DG5 

ДГ6 
DG6 

ДГ7 
DG7 

ДГ8 
DG8 

ДГ9 
DG9 

ДГ10 
DG10 

Приобретение дорогих 

вещей длительного  

пользования 

Purchase of expensive  

long-term use stuff 

33 0 15 40 14 23 25 25 14 0 

Покупка автомобиля 

Purchase of a car 
17 25 8 7 31 0 41 25 14 29 

Приобретение квартиры, 

дома (ипотечный кредит) 

Purchase of an apartment, 

house (mortgage loan) 

33 25 46 47 51 39 3 31 17 0 

Неотложные нужды и 

непредвиденные траты 

Urgent needs and unexpected 

expenses 

17 25 15 13 19 23 28 25 51 86 

На развитие бизнеса 

For business development 
0 0 15 0 0 0 3 6 0 0 

На образование 

For education 
8 0 0 0 2 0 0 0 9 0 

На лечение 

For treatment 
0 0 0 0 2 0 0 0 14 0 

Источник: составлено автором. 

Source: compiled by the author. 

 

Для некоторых демографических групп наблюдается угроза платежеспособности 

(табл. 6). Так, на завершающем этапе жизненного цикла (ДГ8, ДГ9) часто возникают 

сложности с внесением очередного платежа по кредиту. Это может быть связано с из-

менением трудового положения и, соответственно, уровня получаемого дохода, с более 

частыми периодами нетрудоспособности и отсутствием поддержки от близких род-

ственников. Подобные трудности испытывают молодые супруги без детей (ДГ3 и су-

пруги среднего возраста с детьми (ДГ5). 

Далее представим обобщенные характеристики финансового поведения в демо-

графических группах на разных этапах жизненного цикла. Демографические группы на 

этапе зарождения и развития существенно дифференцированы по материальному по-

ложению. Для них характерна низкая доля имеющих сбережения, а удельный вес ис-

пользующих кредиты – чуть выше среднеобластного уровня. Величина суммы накоп-

лений принимает минимальные значения в выборке. Цели сбережений в основном «ка-

питальные» (покупка недвижимости, автомобиля, дорогостоящих товаров; оплата от-

дыха), следовательно, другие цели не актуальны до реализации данных. Размер выплат 

по кредитам − в пределах рекомендуемых норм. График кредитных выплат в основном 

соблюдается, но иногда приходится экономить. Характерна низкая и удовлетворитель-

ная самооценка финансовой грамотности, ведение ментального учета доходов и расхо-

дов, отсутствие пенсионных планов. 
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Таблица 6. Распределение ответов на вопросы о случаях просрочки платежей  
по кредитам и экономии на текущем потреблении, 2018 г.  

(% от числа опрошенных в данной группе) 
Table 6. Distribution of answers to questions about cases of late payments on loans and 
savings on current consumption, 2018 (% of the number of respondents in this group) 

Вариант ответа 
Answer 

ДГ1 
DG1 

ДГ2 
DG2 

ДГ3 
DG3 

ДГ4 
DG4 

ДГ5 
DG5 

ДГ6 
DG6 

ДГ7 
DG7 

ДГ8 
DG8 

ДГ9 
DG9 

ДГ10 
DG10 

Были ли у Вас случаи, когда вы не могли внести очередной платеж по банковским кредитам? 

Have you ever had cases when you could not make the next payment on bank loans according to payment schedule? 

Да/Yes 17 25 23 27 27 23 22 31 38 14 

Нет/No 83 75 77 73 73 77 78 69 62 86 

Приходилось ли Вам за последние 6 месяцев сокращать привычное потребление или на чем-либо экономить 

(т. е. отказываться от запланированной покупки), чтобы вовремя производить погашение кредита(ов)? 

In the past 6 months, have you had to reduce your habitual consumption or save on something  

(i. e. refuse a planned purchase) in order to pay off your loan(s) on time? 

Да/Yes 16 27 41 26 43 24 31 28 21 36 

Нет/No 84 73 59 75 57 76 69 73 79 64 

Источник: составлено автором. 

Source: compiled by the author. 

 

Демографические группы на этапе зрелости относятся к среднеобеспеченному 

слою, практически во всех из них наблюдается высокий процент владеющих сбереже-

ниями и использующих кредиты. Исключение составляют группы одиноких людей с 

детьми (ДГ6) и без детей (ДГ8), в которых лишь небольшая доля имеет сбережения. 

Сумма накоплений чуть выше среднего по выборке уровня. Цели сбережений и креди-

тов разнообразны, поскольку у них широкий круг как потребностей, так и материаль-

ных возможностей. Выплаты по кредитам у большей части представителей этих групп 

не превышают рекомендуемые экспертами пределы (т. е. не более 30 % от совокупного 

месячного дохода семьи), но отмечаются нарушения графика платежей по кредитам. 

Характерны наиболее высокие самооценки финансовой грамотности, но преобладает 

ментальный учет доходов и расходов и не планируется пенсионное обеспечение. Обла-

дают финансовым и когнитивным потенциалом для размещения свободных денежных 

средств в современных высокодоходных, но рискованных финансовых инструментах. 

Демографические группы на этапе исчезновения отличаются большей пассивно-

стью. Для них характерен высокий удельный вес имеющих сбережения, а для группы с 

детьми (ДГ10) – и высокая доля использующих кредиты. Размеры накоплений выше 

среднего по выборке уровня. Преобладают «страховые» цели сбережений (на старость, 

на лечение, для детей). Кредиты оформляются преимущественно для неотложных нужд 

и непредвиденных трат. Размер выплат по кредитам в пределах рекомендуемых норм, 

но фиксируются частые нарушения графика платежей по кредитам. Низкие самооценки 

финансовой грамотности. Распространен ментальный и письменный учет доходов и 

расходов. Люди на данном этапе жизненного цикла с большой долей вероятности «со-

знательно» ограничивают себя в использовании финансовых инструментов, т. к. по 

многим проверочным вопросам на финансовые знания они дают правильные ответы, 

однако собственные знания и навыки оценивают как плохие и неудовлетворительные. 

Заключение 

Как показало проведенное исследование, характеристики финансового поведения 

заметно различаются в выделенных демографических группах и на соответствующих 

им этапах жизненного цикла. Предположение о том, что «жизненный цикл» (формиру-
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емый по совокупности базовых демографических переменных) детерминирует содер-

жание и ключевые параметры финансового поведения, получило теоретические и эм-

пирические подтверждения. Следовательно, инструментарий типологического анализа 

населения и непосредственно сама категория «жизненный цикл» имеют теоретическое 

и практическое значение при изучении экономического поведения населения. Для бо-

лее детальной проработки предполагаемой зависимости на дальнейшем этапе исследо-

вания планируется проведение количественной оценки взаимосвязи между основными 

характеристиками экономического (в нашем случае − финансового) поведения (таких, 

как доля населения, имеющего сбережения; доля населения, использующего кредиты; 

сумма накопленных сбережений; доля платежей по кредиту в семейном бюджете; 

наличие случаев просрочки платежей по кредитам; ведение семейного бюджета) и пе-

ременной «этап жизненного цикла» с помощью расчетных статистик (коэффициент 

Крамера, критерий Краскела–Уоллеса и др.). 

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания ФГБУН ВОЛНЦ РАН  
№ FMGZ-2022-0008 «Институты воспроизводства человеческого капитала современной России». 
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This article explores the features of economic behavior using the category «life cycle». The relevance of the 
research is explained by the fact that studies of the economic behavior of the population in terms of tradi-
tional variables, namely the level of income and consumption patterns, show uniform results. However, in-
come and consumption vary with age, marital status, presence of children, family size, i. e. differentiated ac-
cording to the stages of the life path of individuals and their groups. The aim of the research is to identify the 
features of the economic behavior of the population (on the example of financial behavior) by the stages of 
life cycle. We tested that not only individual demographic characteristics, but also a certain set of them de-
termine differences in the behavior. Methods: general scientific methods (analysis and synthesis, systemati-
zation and generalization), methods of sociological analysis of data from mass surveys (descriptive analysis, 
decomposition). The information base was compiled by a sociological survey of the population of the Vologda 
Oblast, conducted in the fall of 2018 by the Vologda Scientific Center of the Russian Academy of Sciences.  
Results and conclusions. To form the «life cycle» category, we used a set of three variables – age, marital 
status, presence of children. As a result, 10 demographic groups were formed, corresponding to the stages of 
beginning and development, maturity, vanishing («extinction»). It was established that demographic groups 
at the stage of beginning and development are distinguished by a low proportion of those who have savings, a 
predominance of savings for the purchase of an apartment and expensive things, compliance with the loan 
payment schedule, and satisfactory financial knowledge and skills. It was determined that demographic 
groups at the stage of maturity are characterized by a high proportion of those who have savings and use 
loans, various purposes of savings, frequent violations of the loan payment schedule, and high self-
assessments of financial literacy. It is shown that demographic groups at the stage of vanishing are charac-
terized by high savings activity, the prevalence of savings for medical treatment, and low self-assessments of 
financial literacy. The results showed that category «life cycle» allows us to expand our understanding of the 
strategies of economic behavior implemented by the population. 

Key words: Economic behavior, financial behavior, savings, credit, life cycle, age, sociological survey, typology. 
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