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Аннотация
Предмет. Влияние наличия финансовых целей на финансовое поведение 
российских граждан.
Цели. Установление характера связи между наличием у человека финансо-
вых целей и его финансовым поведением на российских респондентах. 
Методология. Были  применены  методы  общенаучных  и  специальных 
методов научного познания: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, 
индукция,  классификация,  статистические  методы  анализа  результатов 
онлайн-анкетирования 3 192 респондентов с равным гендерным составом 
лиц в возрасте от 18 до 65 лет.
Результаты. Было установлено наличие статистически значимых различий 
в  финансовом  поведении  респондентов  по  выделенным  компонентам  в 
зависимости от наличия и срока финансовых целей. Так, чем больше гори-
зонт  целеполагания,  тем более здоровые финансовые модели проявляют 
респонденты: чаще имеют финансовые резервы, приобретают полисы стра-
хования  жизни,  чаще  и  больше  сберегают,  чаще  инвестируют  и  имеют 
более высокий инвестиционный доход по отношению к расходам. Таким 
образом, гипотеза о связи между наличием финансовых целей и их гори-
зонтом и финансовым поведением подтверждается. 
Выводы. Возможно оздоровить финансовые модели российских граждан 
путем акцентированного введения элементов финансового целеполагания в 
их практику ведения личных финансов. Для этого рекомендуется образо-
вательным организациям сфокусировать курсы по финансовой грамотности 
на развитии навыка и формировании привычки финансового планирования 
и целеполагания, и финансовым организациям — включить консультации 
по планированию в практику обслуживания клиентов.
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Введение

Конечная цель, которая ставится перед образовательными курсами по повышению 
финансовой грамотности, — это заменить нездоровые модели финансового пове-
дения  населения,  разрушающие  финансовое  благосостояние,  на  здоровые. 
Желаемый результат — это именно поведение. Тем не менее фокус обучения зача-
стую смещается на предоставление знаний с расчетом на то, что позже, в реальной 
жизни,  люди  смогут  принять  финансово  грамотное  решение  на  основании 
полученных знаний. Однако эксперименты и исследования, выполненные с исполь-
зованием  методов  поведенческой  экономики,  которые  регистрируют  непосред-
ственно поведение, свидетельствуют о том, что знания не обязательно трансформи-
руются  в  поведение,  более  того,  если это  и  происходит,  то  с  весьма  невысокой 
конверсией. Образовательные курсы в сфере финансовой грамотности — не исклю-
чение: при значимом влиянии курсов на уровень финансовой грамотности (измеря-
ется в баллах, полученных за тесты по курсу) влияние на поведение оказывается 
существенно слабее, вплоть до статистически незначимого (особо выделим  мета-
исследования  D. Fernandes  [1],  T. Kaiser  [2—4],  в  которых  анализируются 
результаты исследований, выполненных методом рандомизированных контролиру-
емых испытаний (RCT), то есть регистрирующие реальное поведение участников,
а не намерение или отношение). 

Заявляемые  намерения  тоже  не  гарантируют  соответствующего  поведения.  Так, 
согласно американскому исследованию B.С. Madrian [5], образовательный семинар, 
призванный  повысить  уровень  пенсионных  сбережений,  вызвал  положительную 
реакцию участников,  в  частности,  все они заявили о  намерении увеличить свои 
пенсионные сбережения; тем не менее анализ данных о корпоративном пенсионном 
счете  данных  сотрудников  до  семинара  и  спустя  несколько  месяцев  после  него 
показал, что в реальности сбережения повысили всего лишь 14% слушателей, в то 
время  как  в  контрольной  группе,  не  посещавших  семинар,  уровень  сбережений 
повысился у 7% участников. Таким образом, мы можем констатировать довольно 
низкую  эффективность  данного  обучения  как  способа  изменить  поведение.
К аналогичным выводам приходят и другие авторы исследований влияния образо-
вательных интервенций на сберегательное поведение, в частности J.J. Choi [6].

Наш  опыт,  полученный  в  ходе  реализации  программ  повышения  финансовой 
грамотности в рамках АНО «Национальный центр финансовой грамотности» (АНО 
«НЦФГ»), также свидетельствует о том, что финансовых знаний недостаточно для 
формирования здорового финансового поведения обучающегося. В поисках ключа к 
эффективному  обучению  мы  обратились  к  результатам  исследований  факторов, 
влияющих на финансовое поведение.

Анализ  исследований  показывает,  что  на  финансовое  поведение  людей  влияют 
такие факторы,  как  уровень дохода (О.А. Александрова [7]),  финансовой грамот-
ности  (B.I. Carlin  [8],  Н.В. Аликперова  [9],  S. Xu  [10]),  финансовой  доступности 
(J.M. Collins [11], Е.И. Медведева [12]), образования (П.Е. Анимица [13]), доверия к 
кредитно-финансовым посредникам и финансовой системе (Н.В. Аликперова [14]), 
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место  жительства  (Е.И. Медведева  [12]),  гендер  (R. Schubert  [15],  А.В. Ярашева 
[16]), возраст (S. Agarwal [17]),  здоровье (B.D. James [18]),  религия (L. Renneboog 
[19]), психологические характеристики индивида (A. Sarwar [20]), его личные черты 
(М.А. Гагарина  [21]),  склонность  к  риску  (D. Cao  [22]),  отношение  к  жизни  и 
финансовый  опыт,  в  частности  жизненные  установки  (J. Lutfi  [23]),  каналы 
получения  финансовой  информации  (социальные  или  специализированные) 
(M. Jiang [24]) и,  наконец,  финансовое целеполагание и планирование (A. Lusardi 
[25], J.M. Lee [26], B. O'Neill [27], J. Ameriks [28]). Большинство этих факторов для 
каждого индивида заданы (пол, возраст, уровень доходов, жизненный опыт и др.) и 
не подлежат корректировке и управлению. Пожалуй, единственный фактор, который 
подвластен  осознанному  управлению  индивидом,  —  это  практика  финансового 
планирования  и  целеполагания.  Если  таким  образом  можно  существенно
повлиять  на  финансовое  здоровье  индивида,  то  этот  инструмент  необходимо
использовать в  образовательных продуктах по финансовой грамотности.  В связи
с  перспективностью данного  направления  работы рассмотрим выявленные  связи 
между финансовым поведением и финансовым целеполаганием более детально.

Целеполагание как фактор финансового поведения

Анализ  исследований,  посвященных  выявлению,  систематизации  и  измерению 
влияния целеполагания на финансовое поведение индивидов, показывает, что: 

1) чем больше временной горизонт планирования, тем выше у людей склонность к 
накоплению финансовых резервов (созданию подушки безопасности) и исполь-
зованию инструментов финансовой защиты (потреблению страховых продуктов), 
что  ведет  к  накоплению  ими  большего  капитала  и  достижению  ощущения 
финансовой безопасности (A.R. De Rubio [29]); 

2) люди,  имеющие  навыки  финансового  менеджмента,  формирующие  свои 
стратегии управления денежными средствами и осуществляющие прогностиче-
ское  планирование  чаще  избегают  финансовых  трудностей  и  считают  свое 
финансовое благополучие более высоким (N.M. Porter [30]); 

3) чем больше времени уделяет человек финансовому планированию, тем более 
растет  его  благосостояние  и  тем  тщательнее  он  продолжает  планировать 
(J. Ameriks [28]), поскольку необходимость планирования детерминируется тем, 
что он имеет все больше финансовых возможностей, которыми нужно управлять 
(J.J. Xiao [31]); 

4) индивидуальное  финансовое  консультирование  по  вопросам  постановки 
финансовых  целей  существенно  меняет  отношение  людей  к  сбережению  и 
ведению бюджета, в то время как одно финансовое просвещение такого эффекта 
не оказывает (S. Cole [32]), то есть положительная связь между финансовыми 
знаниями  и  финансовым  благополучием  индивида  может  быть  усилена 
дисциплинированным планированием личных финансов (J.M. Lee [33]). 
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Подавляющее  большинство  перечисленных  выводов  получены  иностранными 
исследователями,  многие  из  них  опираются  на  субъективные  оценки 
респондентов — на их самоощущение стабильности, финансовой безопасности и 
личного прогресса в управлении своими финансами.

Со своей стороны мы хотели бы установить характер связи  между финансовым 
целеполаганием  и  финансовым  поведением  российского  населения  на  основе 
ответов  респондентов  об  их  финансовом  поведении,  что  составляет  научную 
новизну данного исследования. 

В качестве основных компонентов — индикаторов финансового здоровья авторами 
для целей данного исследования были определены следующие: 

1) наличие финансового резерва (финансовой подушки безопасности); 

2) наличие страховых продуктов, а именно полиса страхования жизни и здоровья; 

3) регулярность осуществления сбережений; 

4) практика инвестирования. 

Выбранные  компоненты  наиболее  полно  характеризуют  исходные  условия 
финансово-здорового поведения,  то  есть  поведения,  нацеленного на  финансовую 
устойчивость домохозяйства, в том числе в условиях локальных кризисов. 

Данные  аспекты выделены как  компоненты здорового  финансового  поведения  в 
стратегиях повышения финансовой грамотности населения как в России1 , так и за 
рубежом2 .  Так,  Минфин  России  и  Банк  России  выделили  среди  принципов 
финансового здоровья наличие финансового резерва, достаточность и безопасность 
сбережений,  защита  их от  инфляции,  разумные инвестиции,  страхование,  управ-
ление рисками, планирование, соответствие жизненных и финансовых целей3 .

Гипотезы исследования

Таким  образом  мы  выдвигаем  следующую  гипотезу:  существует  положительная 
связь  между наличием у человека финансовых целей и его финансовым поведе-
нием, а именно:

• наличием финансовой подушки безопасности;

1 Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017—2023 годы 
(утв. Распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р) URL: http://static.government.ru/media/files/
uQZdLRrkPLAdEVdaBsQrk505szCcL4PA.pdf 

2 Financial Well-Being: The Goal of Financial Education. Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). 2015. 
URL: https://files.consumerfinance.gov/f/201501_cfpb_report_financial-well-being.pdf; The UK Strategy for Finan-
cial Wellbeing 2020–2030. Money & Pensions Service. London, EC1N 2TD, 2020. URL: https://maps.org.uk/wp-
content/uploads/2020/01/UK-Strategy-for-Financial-Wellbeing-2020-2030-Money-and-Pensions-Service.pdf 

3 Новая финансовая культура: создаем условия для финансово здорового образа жизни. URL: https://cbr.ru/
Content/Document/File/134895/inf_note_apr_0122.pdf 
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• наличием полиса страхования жизни и здоровья; 

• регулярностью осуществления сбережений; 

• наличием инвестиционного дохода.

Методы и выборка

Для проверки поставленной гипотезы были использованы данные онлайн-анкетиро-
вания участников программы повышения финансовой грамотности, реализованной 
АНО «НЦФГ». Обучение финансовой грамотности по программам центра прошли 
сотрудники  более  чем  1 500  компаний  в  разных  регионах  России,  в  том  числе 
крупных  коммерческих  организаций  («Сибур»,  «Автодор»,  «Евраз»,  «Татнефть», 
«Ленэнерго»,  АО «Корпорация  тактического  ракетного  вооружения»,  «Лента», 
«М.Видео»,  «Эльдорадо»,  «Северсталь»,  «Алроса»  и  др.),  а  также  более  500 
бюджетных,  муниципальных организаций,  федеральных и  региональных органов 
государственной власти, государственных корпораций и институтов развития из 69 
регионов (в том числе 428 организаций из 104 моногородов). 

Для составления корпоративной программы повышения финансовой грамотности 
сотрудников под запросы заказчика АНО «НЦФГ» использовала онлайн-анкетиро-
вание ее сотрудников по разработанной центром анкете «Диагностика финансового 
здоровья».  Анкета,  помимо  вопросов  о  гендерной  принадлежности,  статусе 
отношений респондента, включала в себя вопросы: 

1) о наличии финансовых целей; 

2) наличии финансовой подушки безопасности и ее объеме; 

3) использовании  инструментов  защиты  от  финансовых  рисков  посредством 
накопительного страхования жизни и здоровья; 

4) практике сбережений; 

5) кредитной нагрузке; 

6) наличии собственного жилья; 

7) достаточности имущества для погашения всех долгов; 

8) росте доходов за последние три года; 

9) уровне пассивных доходов; 

10) психологическом восприятии денег. 
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Каждому ответу респондента присваивались баллы по принципу чем больше ответ 
респондента соответствует финансово здоровому поведению, тем выше присваива-
емый  ему  балл  за  ответ.  Шкала  оценок  была  установлена  экспертным  методом 
коллективом АНО «НЦФГ». 

В соответствии с  политиками безопасности компаний-работодателей в  анкету не 
включались  вопросы  о  статусе  занятости,  уровне  дохода,  возрасте,  месте 
проживания  их  сотрудников.  Однако  можно  достоверно  утверждать,  что  все 
респонденты  на  момент  участия  в  опросе  являлись  трудоустроенными,  возраст 
участников варьировался от 18 до 65 лет, география их проживания представлена 
всей  территорией  России,  преимущественно  крупными  (с  числом  жителей  от 
миллиона и более человек) и средними (от 500 тыс.  жителей) городами страны. 
Вопрос об уровне дохода в анкете отсутствовал, поскольку помимо прямого запрета 
от компаний, он зачастую создает дискомфорт для участников опроса, что может 
существенно исказить все последующие ответы, касающиеся именно финансового 
поведения,  где  правдивость  ответов  представляла  для  исследования  большую 
ценность.

В период с 9 июня 2021 г. по 27 сентября 2022 г. АНО «НЦФГ» было собрано 8 153 
анкет  «Диагностика  финансового  здоровья»,  из  них  были  исключены  анкеты  с 
отсутствующей информацией о гендерной принадлежности (таких оказалось 2 786 
анкет)  и  для  формирования сбалансированной по гендерному признаку выборки 
случайным образом были исключены 2 175 анкет женщин. Таким образом, объем 
итоговой выборки для целей представленного исследования составил 3 192 анкеты, 
из которых 50% анкет заполнено мужчинами и 50% — женщинами.

По критерию наличия финансовых целей и их горизонтов респонденты были поде-
лены на пять групп в зависимости от ответа на первый вопрос анкеты «Вы опреде-
лили свои финансовые цели?», где I группа не практикует финансового планиро-
вания  (21%  респондентов),  II  и  III  группы  имеют  краткосрочные  горизонты 
финансового планирования (47% респондентов) и IV и V группы планируют свои 
финансовые цели на горизонте более года (32% респондентов). Подробнее распре-
деление по группам представлено на диаграмме (рис. 1). 

Различия финансового поведения респондентов

Анализ  распределения  ответов  респондентов  по  четырем  компонентам  их 
финансового  поведения  (рис.  2)  выявил  существенное  различие  в  финансовых 
моделях  представителей  первой  группы  (не  имеющих  целей)  и  пятой  группы 
(имеющих цели на более чем 10 лет), а именно:

• наличие  финансовой  подушки  безопасности:  в  V  группе  ее  имеют  90% 
респондентов, тогда как в I группе — лишь 44%;
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• наличие полисов страхования жизни и здоровья: среди представителей V группы 
их нет у 49% респондентов, тогда как в I группе — у 71%;

• практика регулярных сбережений: в V группе только 19% респондентам не удается 
регулярно сберегать,  тогда как в I  группе не удается это делать подавляющему 
большинству (71%);

• практика инвестирования: среди представителей V группы не имеют инвестиций 
35% респондентов, тогда как среди I — 84%.

Для  проверки,  являются  ли  выявленные  различия  статистически  значимыми,  на 
основании  полученных  респондентами  каждой  группы  баллов  за  ответы  были 
рассчитаны показатели  t-статистики для пяти групп в разрезе каждого из четырех 
компонентов оцениваемого финансового поведения (табл. 1). 

На  основании  значений  t-статистики  мы  можем  констатировать  статистически 
значимые различия в финансовом поведении у тех, у кого нет финансовых целей, и 
тех респондентов, которые имеют финансовые планы на срок более одного года. 
Так, статистически значимые отличия появляются уже между  I и  III группами, то 
есть люди, которые имеют финансовые цели сроком хотя бы на один год,  суще-
ственно  чаще  имеют  финансовую  подушку  безопасности,  полисы  страхования, 
инвестиции  и  регулярные  сбережения.  Наличие  финансового  плана  на  меньший 
горизонт не дает такого однозначного положительного эффекта: успехи в страхо-
вании, инвестировании, в формировании финансового резерва и сбережений этих 
респондентов  так  же  невысоки,  как  и  у  респондентов,  которые  вовсе  не  имеют 
финансовых  целей.  Особенно  ярко  отличия  проявляются  с  увеличением  срока 
планирования до трех лет и более: мы видим качественные изменения в регуляр-
ности сбережений, наличии финансового резерва и инвестировании. 

Профили финансового поведения респондентов в зависимости от наличия 
финансовых целей и их горизонта

Наглядно проиллюстрировать  различия финансового поведения рассматриваемых 
групп респондентов можно с помощью сравнения между собой наиболее распро-
страненных практик финансового поведения их типичных представителей (табл. 2).

Анализ позволяет выделить общие особенности финансового поведения, присущие 
всем пяти группам респондентов с разной степенью распространенности. Так, мы 
можем видеть, что изменение срока целеполагания оказывает позитивное воздей-
ствие на изменение финансового поведения.  Например, при переходе к планиро-
ванию сроком на один год вместо трех месяцев или отсутствия планирования как 
такового,  у  большого  количества  респондентов  появляется  финансовый  резерв,
а  при  увеличении  горизонта  финансового  планирования  от  года  до  трех  лет,
у многих респондентов тоже появляются регулярные сбережения. 
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Выводы

В  данном  исследовании  мы  получили  подтверждение  сформулированной  нами 
гипотезы:  существует  положительная  связь  между  наличием  у  человека 
финансовых целей и его финансовым поведением, которая статистически значима
в отношении всех рассмотренных четырех компонентов финансово здорового пове-
дения.  Выявлено,  что  чем  более  долгосрочными  являются  финансовые  цели 
респондентов, тем ближе их финансовое поведение к здоровому: они чаще имеют 
финансовые резервы, чаще страхуют свою жизнь и здоровье, регулярно сберегают 
более 20% доходов и чаще имеют инвестиции.

Однако самыми распространенными общими для всех респондентов стратегиями 
является не иметь страховых полисов жизни и здоровья кормильцев и не делать 
инвестиций.  Отметим,  что  степень  распространения  этих  нездоровых  стратегий 
существенно  снижается  от  I группы (не  имеют финансовых целей)  к  V (имеют 
финансовые цели более чем на 10 лет).

При отсутствии финансовых целей финансовое поведение респондентов массово 
характеризуется отсутствием финансовой подушки безопасности, а также полисов 
страхования  жизни  и  здоровья  кормильца,  нерегулярностью  осуществления 
сбережений, отказом от инвестирования (группы I и II).

Полученные нами результаты доказывают, что финансовое целеполагание и плани-
рование  —  необходимый  элемент  работы  по  коррекции  и  оздоровлению 
финансового поведения индивидов.  На основании полученных нами результатов, 
как и  в  ряде сторонних исследований (например, S. Cole [32]), а также практиче-
ского опыта  в  рамках АНО «НЦФГ» мы делаем вывод о том,  что в  программы 
повышения  финансовой  грамотности  необходимо  встраивать  образовательные 
блоки  по  формированию  навыков  финансового  планирования,  цель  которых  не 
только  обучить  методикам,  но  и  внедрить  практику  финансового  планирования
в каждодневную жизнь обучающихся,  выработать и закрепить соответствующую 
привычку. Это приведет к синергетическому эффекту влияния программ на коррек-
тировку  финансового  поведения  слушателей.  Кроме  того,  отработка  практики 
составления личных финансовых планов в рамках программ финансового развития 
сотрудников поможет работодателям снизить уровень финансового стресса и его 
негативное влияние на результаты их труда. 

Также  мы  видим  большие  перспективы  внедрения  элементов  планирования  при 
взаимодействии населения с банками, страховыми компаниями, НПФ, инвестицион-
ными  фондами:  в  частности,  проработка  финансового  плана  на  несколько  лет 
вперед  была  бы  уместна  в  рамках  предварительной  консультации  с  клиентом. 
На наш  взгляд,  это  будет  способствовать  повышению  осознанной  финансовой 
активности  клиентов  финансовых  организаций,  в  частности,  на  рынках 
сберегательных,  страховых и инвестиционных продуктов и услуг.  Для кредитно-
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финансовых  организаций  знание  финансовых  планов  своих  клиентов  позволит 
перейти  с  персонально-ориентированного  обслуживания  на  семейно-ориентиро-
ванное.  Семейная  модель  финансового  обслуживания  опирается  на  таргетиро-
ванный  подход,  когда  финансовые  услуги  предлагаются  клиенту  с  учетом 
озвученных им долгосрочных финансовых целей и планов всех членов домохозяй-
ства, адаптируются к составу домашнего хозяйства и стадии его жизненного цикла. 

Безусловное  ограничение  данного  исследования  —  это  использование  данных 
опроса, что допускает субъективность ответов, которая, впрочем, частично компен-
сируется обширной выборкой исследования. Также метод исследования — стати-
стический анализ данных, собранных методом опроса, — не позволяет установить 
причинно-следственную связь, то есть, строго говоря, мы можем говорить лишь  о 
наличии  статистически  значимой  связи,  но  не  о  влиянии  финансового  целепо-
лагания  на  финансовое  поведение,  даже  если  здравый  смысл  нам  подсказывает 
именно  такой  характер  связи.  Для  устранения  этого  недостатка  необходимо 
провести довольно сложное исследование, например, методом лонгитюда.

С учетом важности финансового целеполагания для здорового финансового пове-
дения  людей  перед  наукой  ставятся  задачи  разработки  научно  обоснованных 
инструментов  и  алгоритмов  эффективного  формирования  навыков  и  умений 
осуществления грамотного финансового целеполагания, а также их закрепления в 
форме привычки в практике личных финансов и в финансовой культуре населения. 
Наиболее перспективным подходом в рамках данного направления научных иссле-
дований нам видится подход поведенческой экономики. Из исследований поведен-
ческой  экономики  нам  известно,  что  если  какая-то  форма  поведения  (в  данном 
случае  определение  своих  финансовых  целей  и  регулярный  мониторинг  своей 
траектории пути к поставленным целям) не реализуется людьми, то это не значит, 
что они этого не хотят или им не хватает знаний. Зачастую преградой являются 
когнитивные искажения,  и  работать нужно с  поведенческими эффектами,  а  не с 
установками или знаниями (S. Datta [34]).  Для построения эффективной системы 
научения  и  в  дальнейшем  самостоятельной  реализации  практики  финансового 
целеполагания,  необходимо  провести  «поведенческий  аудит»,  который  позволит 
выявить  поведенческие  стимулы  и  барьеры  на  пути  к  желаемому  поведению,
и  разработать  инструменты,  которые  позволят  скорректировать  блокирующее 
действие барьеров и усилить подталкивающее действие стимулов. Эти разработки 
способствовали  бы  активному  распространению  и  использованию  финансового 
целеполагания как инструмента для коррекции финансового поведения при реали-
зации важных задач национальных стратегий по финансовой грамотности, развития 
сервисов розничного финансового обслуживания и др. 
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Таблица 1 
Значимость отличий финансового поведения между группами респондентов, различающихся 
наличием и сроком финансовых целей, на основании t-критерия Стьюдента 

Table 1
The significance of differences in financial behavior between groups of respondents, differing 
in existence and duration of the financial goals, based on the Student's t-test

Сравниваемые 
группы

Аспекты финансового поведения
Наличие финансового 
резерва

Наличие страховки 
жизни

Регулярность 
сбережений

Практика 
инвестирования

I (нет целей) и II (цели 
на 1-3 мес.)

1,37 1,7 4,09*** 3,52***

I (нет целей) и III (цели 
на год)

6,89*** 2,81** 9,72*** 6,76***

I (нет целей) и IV (цели 
на 3 года)

13,65*** 4,93*** 15,89*** 7,84***

I (нет целей) и V (цели 
более чем на 10 лет)

18,28*** 8,29*** 24,38*** 14,02***

Примечание. Со звездочками — статистически значимые отличия с указанием уровня значимости, 
где *р = 0,05, **p = 0,01, ***p = 0,001.

Источник: авторская разработка 

Source: Authoring 

Таблица 2 
Профили финансового поведения типичных представителей пяти групп

Table 2
Financial behavior profiles of the typical representatives of five groups

Группа Наличие фи-
нансового резерва

Наличие 
страховки 
жизни

Регулярность 
сбережений

Практика 
инвестирования

Группа I – нет финансовых 
целей (N1 = 674 чел.)

Нет резерва (56%) Нет страховки 
(71%)

Нерегулярные сбе-
режения (39%)

Нет инвестиций 
(84%)

Группа II — есть цели на 1-3 
месяца (N2 = 615 чел.)

Нет резерва (43%) Нет страховки 
(68%)

Нерегулярные сбе-
режения (39%)

Нет инвестиций 
(74%)

Группа III — есть цели на год
(N3 = 886 чел.)

Резерв на 2-6 мес. 
(34%)

Нет страховки 
(63%)

Нерегулярные сбе-
режения (31%)

Нет инвестиций 
(68%)

Группа IV — есть цели на 3 
года (N4 = 634 чел.)

Резерв на 2-6 мес. 
(35%)

Нет страховки 
(59%)

Регулярные сбе-
режения 5-10% 
дохода (27%)

Нет инвестиций 
(61%)

Группа V — есть цели более 
чем на 10 лет (N4 = 383 чел.)

Резерв (73%) на 2-6 
мес. (37%); на 10 
мес. и более (36%)

Есть страховка 
(51%)

Регулярные сбе-
режения более 20% 
дохода (44%)

Есть инвестиции 
(65%)

Источник: авторская разработка 

Source: Authoring 
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Рисунок 1 
Распределение респондентов по группам в зависимости от горизонта их финансовых целей 

Figure 1 
Breakdown of respondents by group based on their financial goals horizon

Источник: авторская разработка 

Source: Authoring 
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Рисунок 2 
Распределение ответов респондентов по четырем компонентам финансового поведения 
в % от численности каждой группы и в абсолютных значениях (в скобках)

Figure 2 
Breakdown of respondents’ responses in five groups on four components of financial behavior, 
percentage and absolute numbers (in brackets)

а) наличие финансового резерва 

б) наличие полиса страхования жизни 
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в) сбережения 

г) практика инвестирования

Источник: авторская разработка 

Source: Authoring 
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Abstract
Subject. This article examines the impact of the existence of financial goals on 
the financial behavior of Russian citizens. 
Objectives. The article aims to find the relationship between the existence of 
financial goals and financial behavior of people. 
Methods. For the study, we used analysis and synthesis, abstraction, generaliza-
tion, induction, classification, as well as methods of statistical analysis of the 
results  of an online questionnaire of 3,192 respondents with an equal gender 
composition of persons aged 18 to 65 years. 
Results. The article finds that there are statistically significant differences in the 
financial behavior of respondents in the selected components depending on the 
existence and duration of financial goals.  The article confirms the hypothesis 
that there is a connection between the financial goals and their horizon and peo-
ple's financial behavior. 
Conclusions and Relevance. The  results  obtained  suggest  the  possibility  of 
improving the financial models of Russian citizens by emphasizing the introduc-
tion of elements of financial goal-setting into their personal finance practices. To 
do this,  we recommend that educational organizations focus financial literacy 
courses on skill development and the formation of financial planning and goal-
setting habits,  and that financial institutions include planning consultations in 
their customer service practices. 
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