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Аbstract. The article presents the re
sults of a study of older people, «preretir
ees» and «early retirees» (retired not more 
than five years ago). The purpose of the 
study is to describe approaches to plan
ning one's life after retirement.

The study is based on the materials of 
a survey conducted using a multistage 
stratified sample (N = 1025) in May and 
June 2023 in Moscow. Analysis of these 
data reveals that the shares of those who 
make plans and those who do not make 
plans are roughly comparable: 56% vs. 
44%. Most often people start thinking 
about plans for the period after reaching 
retirement age only after the age of 50 
(29%) or on the eve of their fiftieth birth
day (16%). Women are more inclined to 
plan. It is not surprising that the most 
common images of the future are asso
ciated with women's plans and relate to 
the arrangement of their local living space 
(house, dacha, garden), or the space of 
communication with relatives. The data 
also reveals the demand for various types 
of selfrealization.

The study shows that the practice of plan
ning the future in retirement is related 
to the presence or absence of strategiz
ing experience in the past. The assess
ment of the prevalence of this practice 
allowed the authors to identify the are
as in respect of which people more often 
make plans and which they consider use
ful for planning: family and birth of chil
dren, profession and career, work, family 
budget, home and housing. Income and 
expenditures, savings, profession, and 
career turn out to be the most difficult 
for to achieving the intended goals. It is 
shown that the younger the group is, the 
less often the respondents talk about the 
fulfillment of the intended plans.

Аннотация. В статье представлены ре
зультаты исследования людей старше
го возраста —  предпенсионеров и ран
них пенсионеров (вышедших на пенсию 
не более пяти лет назад). Цель иссле
дования —  описать подходы к  плани
рованию своей жизни после выхода 
на пенсию.

Исследование опирается на материалы 
опроса, проведенного по многоступен
чатой стратифицированной выборке 
(N = 1025) в мае и июне 2023 г. в Мо
скве. В ходе анализа этих данных обна
ружено, что доли тех, кто строит планы 
и кто этого не делает, примерно сопо
ставимы: 56 % против 44 %. Задумы
ваться о планах на период после до
стижения пенсионного возраста чаще 
всего начинают только после 50  лет 
(29 %) или же в преддверии пятидеся
тилетия (16 %). Бо́льшую склонность 
планировать демонстрируют женщи
ны. Неудивительно, что самые распро
страненные образы будущего связаны 
именно с планами женщин: обустрой
ство своего локального жизненного 
пространства (дом, дача, сад), а также 
пространства общения с родственника
ми. Виден запрос и на различные виды 
самореализации.

В статье показано, что практика пла
нировать будущее на пенсии связа
на с наличием или отсутствием опыта 
стратегирования в прошлом. Оценка 
распространенности этой практики 
позволила выявить те  сферы, в  от
ношении которых люди чаще строят 
планы и которые считают «полезны
ми для планирования»: семья и рож
дение детей, профессия и  карьера, 
работа, бюджет семьи, дом и жилье. 
Наиболее сложными для реализа
ции намеченных целей оказываются 
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Введение
Наше исследование сфокусировано на задаче изучить «опыт стратегирования» 

своей жизни на пенсии среди людей старшего возраста, проживающих в Москве. 
Их численность —  3,5 млн человек (данные Федеральной службы государствен
ной статистики)  1. Исследования обнаруживают важную особенность пенсионного 
возраста как символической границы. С одной стороны, жизнь на пенсии многи
ми воспринимается в нерадостных и тревожных тонах. Этот период знаменует со
бой нарастание страхов, рисков, забот и сложностей по целому ряду значимых для 
человека направлений [Atalay, Staneva, 2022; Awang et al., 2018; Jamadar, Chawla, 
2020; Kang, 2010; Ермолаева, Подольский, 2016]. С другой стороны, этот этап в био
графии представляется значимым, стоящим того, чтобы к нему готовиться [De los 
Santos, Labrague, Milla, 2020; Sharpley, Layton, 1998; Мануильская, Рогозин, Соло
дов, 2022]. Мы полагаем важным разобраться, как планируют «жизнь на пенсии» 
те, кто только что вступил в этот период или вплотную подходит к нему, какие есть 
приоритеты, есть ли навыки планирования и насколько удавалось достигать пла
нов в прошлом.

1 См.: Старшее поколение. Демографические показатели URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13877 (дата обращения: 
30.06.2024).

доходы и расходы, накопления, про
фессия и карьера. Показано, что чем 
более «молодая» группа, тем реже 
опрошенные говорят об исполнении 
намеченных планов.

На основе проведенного анализа авто
ры делают предположение о склонно
сти к построению планов: за возрастны
ми особенностями стоят комплексные 
поколенческие различия с разным от
ношением к управлению своей жизнью, 
карьерой, семьей, здоровьем и други
ми аспектами жизни. За этими разли
чиями лежит фундаментальная рево
люция в сфере повседневных практик 
и  практик стратегирования —  отказ 
от «стандартной биографии» в пользу 
«рефлексивной биографии».

Ключевые слова: планирование жиз
ни, пенсионный возраст, адаптация к 
жизни на пенсии, образ желаемого бу
дущего, паттерны стратегирования

Based on their analysis, the authors make 
an assumption about the propensity to 
make plans: behind the age characteris
tics are complex generational differences 
with different attitudes to managing one's 
life, career, family, health, and other as
pects of life. Behind these differences 
lies a fundamental revolution in everyday 
and strategic practices —  the rejection of 
«standard biography» in favor of «reflec
tive biography».

Keywords: life planning, retirement age, 
adaptation to life in retirement, image of 
the desired future, patterns of strategizing

https://rosstat.gov.ru/folder/13877
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Адаптация к изменениям
В работах, посвященных «серебряному возрасту», изучаются темы в самых раз

ных аспектах. В фокусе оказываются вопросы здоровья [Awang et al., 2018; Calvo, 
Sarkisian, Tamborini, 2013], социальной адаптации [Конарева, Сергиенко, 2015; 
Кулешова, Стрижицкая, 2008], качества жизни [Alwajud Adewusi, 2021; Lestari 
et al., 2021; Liu, He, Gao, 2024; Odone et al., 2021; Павлова, Сергиенко, 2020а], 
социальной защиты и пенсионного обеспечения [Ketkaew et al., 2022; Юшкова, 
Дорошенко, 2019], а также множество других. Для выбранной нами проблемати
ки важен сюжет адаптации к изменениям. Здесь также можно встретить целую 
палитру тем и подходов, но выделяются три большие традиции.

1. Социально психологическая, сфокусированная на когнитивной, эмоцио
нальной и психологической адаптации, на возможностях преодолеть личност
ный кризис и поддерживать психическое здоровье [Henning et al., 2021; Seeman 
et al., 2001].

2. Управленческая, изучающая развитие социальной политики, влияние ин
ституциональных условий на качество жизни пенсионеров, обеспечение их фи
нансового благополучия, развитие возможностей поддерживать свое здоровье, 
формирование условий для продолжения трудовой деятельности и др  2. Общее 
здесь —  задача согласовать интересы, возможности и принципы взаимодействия 
самых разных стейкхолдеров ради успешной социальной и экономической инте
грации пожилых людей [Григорьева, 2021: 20—22; Coole, 2012; Frimmel, 2021; 
Hinrichs, 2021; Kuitto, Helmdag, 2021; Riekhoff, 2021].

3. Исследования социальной адаптации пожилых людей: поддержка их со
циальных связей, сохранение для общества их профессионального и культур
ного опыта, изучение адаптации к социальным изменениям, противодействие 
возрастному и социальному неравенству [Baeriswyl, Oris, 2023; Kuitto, Helmdag, 
2021; Townsend, 1981; Старшее поколение…, 2021; Бондаренко, 2001; Суслова, 
2017]. Анализируется множество факторов: продолжение трудовой деятельно
сти, сохранение общения с семьей и родственниками, участие в общественной 
жизни, развитие ITвозможностей в самых разных областях —  от здоровья и за
работка до организации путешествий и поддержки занятий своими увлечениями 
[Kettunen, Kari, Frank, 2022; Stevens et al., 2021].

Работы показывают, что выбор той или иной стратегии адаптации обусловлен 
в том числе опытом деятельного стратегирования —  построения планов и инвести
ции в них доступных ресурсов и собственной активности. Применительно к пенсион
ному возрасту добавляется еще один аспект: готовность принимать различные про
явления старения, изменения в жизненном укладе и социальных связях, готовность 
к активному поиску новых возможностей. Исследователи выделяют несколько ти
пов стратегий: от «пассивной» и «рефлексивно запаздывающей» до «активной пози
тивно инструментальной» и «активной криминально карьерной» [Тунгусова, 2021]  3.

2 См., например, мониторинг социально экономического положения пожилых людей в 2020 г., проведенный Ми
нистерством труда России: Доклад о результатах комплексного мониторинга социально экономического положения 
пожилых людей в 2020 г. М. :  Министерство труда России, 2021. URL: https://mintrud.gov.ru/docs/1873 (дата обра
щения: 15.06.2024).
3 Следует отметить, что это исследование фокусировалось на специфической группе —  работниках прокуратуры.

https://mintrud.gov.ru/docs/1873
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Также отмечаются различия в стратегиях у пенсионеров и предпенсионеров. 
Последние негативнее переживают возрастные изменения, чувствуют себя бо
лее растерянными и пассивными, менее способными к активной адаптации. При 
этом у них остается высоким стремление к поиску и реализации способов само
выражения в новых сферах профессиональной деятельности и зачастую выше го
товность к конкуренции, освоению новых навыков, новых профессиональных ро
лей. Для предпенсионеров характернее инструментальная стратегия поведения, 
выражающаяся в поиске рационального применения своим возможностям и го
товности идти на умеренный риск ради реализации своего потенциала и творче
ских устремлений.

Для пенсионеров больше свой ственны «запаздывающая пассивно рефлексив
ная» и «пассивная умеренно приспособительная» стратегии в сфере трудовой ак
тивности. Это связано с заметно бо́льшим консерватизмом и приверженностью 
традиционным ценностям, к сохранению стабильности в своей профессиональ
ной деятельности. Однако и пенсионеры, и предпенсионеры вынуждены рано 
или поздно принять изменения и искать пути адаптации к ним —  вне зависимо
сти от когнитивной четкости образа будущего и готовности смириться с измене
ниями (на аффективном уровне) [там же: 118—120].

Тема планирования будущего зачастую связана с изучением особенностей ко
пинг стратегий при столкновении с жизненными трудностями  4. На сегодня выде
лено более 400 стратегий [Skinner et al., 2003] и предложены разные их классифи
кации. Однако по проблематике старения таких исследований мало. Имеющиеся 
результаты указывают на то, что пожилые люди, придерживающиеся стратегии 
«выживания» (отсутствие активностей и социальных контактов), отличаются бо
лее низким уровнем жизнестойкости, сильнее нуждаются в эмоциональной под
держке со стороны близких и знакомых, более склонны к отрицанию проблем 
и уходу от них [Большакова, 2019; Лежнина, Большакова, 2020]. Напротив, стра
тегии активного преодоления комплексно включают в себя элементы когнитив
ной, эмоциональной и поведенческой адаптации [Lazarus, Folkman, 1984; Roesch, 
Weiner, Vaughn, 2002].

Выход на пенсию также связан и с изменением «смысложизненных ценностей», 
что играет значительную роль в формировании той или иной стратегии поведения 
[Corman, 2022; Fasbender et al., 2016; Жучкова, 2018; Суслова, Жучкова, 2014]. 
Некоторые исследователи утверждают, что разрыв с трудовой деятельностью бла
гоприятно сказывается на процессах переосмысления себя и своей жизни [Воз
нюк, Сапожникова, 2022]. Так, неработающие пенсионеры позитивнее относятся 
к своему прошлому, чаще наделяют его смыслами, лежащими в основе сегодняш
него самоуважения. Это объясняется тем, что, завершив трудовую деятельность 
и выйдя на пенсию, люди быстрее производят переоценку себя, переосмыслива
ют прожитую жизнь и намечают новые ориентиры. Те, кто продолжает профес
сиональную активность, не обращаются к прошлому опыту, не анализируют его 

4 Копинг стратегии (стратегии совладания) —  когнитивные и поведенческие усилия, предпринимаемые человеком 
для адаптации к неопределенности и стрессу, по отношению к внешними обстоятельствам и/или внутренними по
требностями, которые оцениваются как «обременительные или превышающие ресурсы индивида» [Lazarus, Folkman, 
1984: 141].
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в качестве завершенного периода жизненного пути и не делают выводов в кон
тексте будущего. Получается, что неработающие, но сохраняющие активность пен
сионеры, глубже и лучше планируют свою жизнь, чем работающие, демонстриру
ют более высокий интерес к жизни и чаще говорят о наполненности ее смыслом 
[там же: 81]. Зарубежные исследователи уточняют, что удовлетворенность своей 
жизнью зависит от стартовых финансовых условий у неработающих и работаю
щих пенсионеров [Dingemans, Henkens, 2019; Ofori, 2021].

Такие рассуждения кажутся контринтуитивными: распространенные стереотипы 
маркируют выход на пенсию как кризисный этап со страхом изменений в обра
зе жизни, профессиональной деятельности, здоровье и др. Исследования людей 
в возрасте 30—45 лет свидетельствуют, что их представления о сегодняшних пен
сионерах и представления об образе самих себя на пенсии различны. Опрошен
ные полагают, что сами они будут сохранять активный образ жизни и продолжать 
профессиональную деятельность. Одновременно они считают, что сегодняшние 
пожилые люди не могут быть эффективными в профессиональной деятельности 
и вынуждены интенсивнее работать, чтобы сохранять свой уровень благополучия 
[Пацакула, Хачикян, Зайчикова, 2020; Павлова, Сергиенко, 2020б].

Такая ситуация неудивительна: разговоры о старости были вытеснены на пе
риферию и лишь в последние 10—15 лет возвращаются в публичное простран
ство и повседневное общение людей. Но  всетаки исследования показывают, что 
россияне склонны избегать разговоров о старении и о планировании своей жиз
ни в пожилом возрасте: эти темы связаны с негативными эмоциями, с психоло
гическим дискомфортом, с проживанием риска утраты разнообразных ресурсов 
для жизни [Рогозин, 2016; Ермолаева, Подольский, 2016]. Кроме того, обраща
ется внимание на особенность многих программ поддержки пожилых людей: они 
в большей степени ориентируются на продолжение деятельной жизни, но не на по
мощь в переходе к «серебряному возрасту» и планированию старости [Мануиль
ская и др., 2022: 104; Алешникова, Бурцева, Нуриддинов, 2020]. Именно с этим, 
как мы полагаем, и связан дефицит исследований, посвященных практикам стра
тегического планирования периода после выхода на пенсию  5.

Тем не менее мы можем говорить, что субъективное благополучие человека 
в период «жизни на пенсии» зависит от того, насколько деятельной, продуманной 
и целенаправленной была его подготовка —  не только психологическая, но также 
касающаяся «качества» прорабатываемых планов [Liu, Bai, Knapp, 2022; Principi 
et al., 2020]. Планирование позволяет достичь желаемых результатов, сформиро
вать образ жизни по потребностям и интересам человека, но главное —  погрузить 
свою жизнь в контекст общественной и профессиональной деятельности или же 
любимых занятий [Cahill, Giandrea, Quinn, 2006; Frimmel, 2021]. Это помогает 
и смягчить болезненное переживание стресса, и сократить этот период во време
ни [Henning et al., 2021; Kang, 2010; Ross, Drentea, 1998]. Еще один важный эф
фект отмечается в сфере межпоколенной трансляции ценностей [Barsukov, 2018], 

5 Такие ситуация и постановка исследовательской проблемы вызывают интерес со стороны тех, кто непосредствен
но вовлечен в практику взаимодействия с москвичами старшего возраста. В частности —  проекта мэра Москвы «Мо
сковское долголетие». Идея сфокусироваться на проблематике «паттернов стратегирования» у целевых групп мо
сквичей как раз и была предложена его представителями.
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передачи профессионального опыта и культурного багажа, социальных связей 
[Massingham, Chandrakumara, 2019; Townsend, 1981], обеспечения благополу
чия детей и внуков в рамках «большой семьи» [Airey et al., 2021; Zhang et al., 2023].

Постановка задачи
Цель исследования —  описать реальные практики планирования своей жиз

ни после выхода на пенсию, а также опыт стратегирования, то есть в какой мере 
в течение жизни люди прибегали к постановке тех или иных целей и стремились 
их достичь. Под «стратегированием» мы понимаем процесс порождения и гибкого 
изменения стратегии, сфокусированной на желаемой модели будущего и долго
срочных намерениях, чему подчиняются и тактические планы, и предпринимаемые 
действия. Это понятие активно используется в экономической литературе и в ме
неджменте, однако имеет содержательные аналоги в психологии  6, и в социоло
гии  7 с очень похожим набором вложенных идей. Оно предстает как совокупность 
процессов прогнозирования и планирования будущего с опорой на субъективное, 
но многоаспектное знание о реальности и природе изменений, а также на способ
ности реагировать на изменения [Williamson, 1991: 76; Giddens, 1984: 5].

В качестве целевой группы (ЦГ) были выбраны категории предпенсионеров 
(чей возраст укладывается в пятилетний интервал до выхода на пенсию) и ранних 
пенсионеров (чей возраст —  не более пяти лет после выхода на пенсию)  8. Выбор 
был обусловлен несколькими соображениями. Вопервых, эти категории инте
ресны экспертам проекта «Московское долголетие» с точки зрения задач под
держки пенсионеров:

— эти люди достаточно активны и обладают разного рода ресурсами для по
строения планов на будущее и их реализации,

— в процессе перехода к новому статусу для этих категорий становятся актуаль
ными вопросы адаптации и формирования нового образа жизни. Одновремен
но у общественных и государственных структур возникает задача помощи и под
держки —  как в повседневной, так и в стратегической перспективе.

Второе соображение почерпнуто из анализа исследований: чем раньше чело
век начинает разрабатывать свою жизненную стратегию на пенсионный период, 
тем выше качество его жизни, весомее и заметнее его участие в системе разно
образных социальных отношений [Topa et al., 2009; Ketkaew et al., 2022; Principi 
et al., 2020]. Именно поэтому мы решили сфокусироваться на двух возрастных ка
тегориях: на тех, кому «уже пора» планировать, и тех, кому «еще не поздно».

Мы сформулировали несколько предположений:
— значительная доля наших информантов не строят (и не строили) планов 

на жизнь после выхода на пенсию и «живут сегодняшним днем»;

6 Например, «жизненная стратегия личности». Обзор подходов см.: [Синягин и др., 2010; Ляхова, 2010].
7 См., например, анализ стратегического поведения у Э. Гидденса [Giddens, 1984: 26—27].
8 Наш подход имеет ограничение: в число респондентов не могли попасть те, кто вышел на пенсию раньше обще
установленного возраста —  по здоровью, по выслуге лет, по условиям труда и профессиональной деятельности и т. д. 
Тем не менее в эту категорию попали 16 % опрошенных. Вероятно, что их опыт планирования может заметно от
личаться от нашей ЦГ. Тем не менее возрастной критерий отбора был выбран приоритетным с точки зрения целей 
исследования.
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— у большинства представителей ЦГ есть опыт планирования в разных сфе
рах жизни;

— реальные дела и действия складываются в «паттерны стратегирования», они 
ориентированы на реализацию образа желаемого будущего по наиболее важным 
сегментам: работа, здоровье, досуг и увлечения и др.;

— есть значимые различия в зависимости от опыта планирования и достиже
ний, а также модальности размышлений об образе желаемого будущего.

Под эти задачи авторский коллектив спроектировал концепцию и стратегию 
сбора данных. Работу вел НИИ Урбанистики и глобального образования ГАОУ 
ВО МГПУ при участии экспертов Проекта мэра Москвы «Московское долголетие» 
и ANRlab НИУ ВШЭ  9.

Эксперты Проекта сформулировали стратегическую рамку, взяв за основу кей
сы из практики. В контексте социальной значимости Проекта и с учетом общеми
рового тренда на увеличение продолжительности жизни были обозначены ключе
вые индикаторы для исследования. В частности, получить новые знания, полезные 
для разработки рекомендаций по развитию социальной активности старшего по
коления, преодолению неопределенности и минимизации рисков пожилых людей.

Методология и источник данных
Сбор данных проходил в маеиюне 2023 г. Метод —  уличный опрос с помощью 

формализованного интервью по анкете. Всего состоялись 1 124 интервью, но по
сле контроля поля и чистки массива остались ответы 1025 человек. Целевая груп
па состояла из четырех «базовых категорий» исследования (см. рис. 1).

Опрос проводился в 12 административных округах Москвы, в том числе в Но
вой Москве  10. В каждом из округов случайным образом были отобраны по пять 
районов —  с вероятностью, пропорциональной численности жителей каждого 
из них. Для округов и районов были сформированы задания на число опрошен
ных и пропорцию мужчин и женщин.

Для каждого района определялись маршруты, проходившие через локации пяти 
типов: административная (МФЦ), транспортная (метро, автобусный парк, МЦК), тор
говая (торговый центр, рынок, магазин), финансовая (отделение банка), досуговая 
(парки, скверы, спортплощадка, кинотеатр)  11. Также имелась категория «Другое».

Интервьюерам было рекомендовано в одной локации опросить от трех до пяти 
человек, а затем идти по маршруту к локации другого типа. Также им был предло
жен алгоритм отбора потенциальных респондентов. Если интервью состоялось, 
то следующего собеседника надо выбирать по контрасту по одному или двум при
знакам: пол, одежда, направление движения (входит в помещение, выходит, ждет 
и т. д.), видимый возраст и др.

Тип выборки —  многоступенчатая стратифицированная с организацией ступе
ней отбора по городским округам:

9 Методическое сопровождение и анализ данных проводились в рамках Программы фундаментальных исследова
ний Национального исследовательского университета —  Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).
10 При построении выборки Новомосковский и Троицкий округа были сведены в один.
11 Такое решение помогало управлять поиском респондентов и обеспечивало вариативность их характеристик при 
отборе. Мы планируем методический анализ подхода, но не в рамках этой статьи.
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1 ступень —  отбор районов в городских округах;
2 ступень —  отбор точек опроса;
3 ступень —  отбор респондентов.
Анкета была заведена на сервис Survey Studio, а интервьюеры фиксировали 

ответы с помощью своих мобильных устройств.

Построение планов на будущее
В итоговом массиве доли опрошенных в каждой из категорий оказались сопо

ставимыми по численности:

Рис. 1. Доли базовых категорий целевой группы (n = 1025)  12

У большинства пенсионеров уже оформлена пенсия по возрасту (Ж.2: 74 %; 
М.2: 69 %) или же по иным основаниям  13 (Ж.2: 15 %; М.2: 20 %). В категории пред
пенсионеров ситуация обратная —  у большинства пенсии пока нет (Ж.1: 86 %; 
М.1: 73 %).

Данные показывают, что больше половины респондентов строят планы на бу
дущее (56 %)  14. Отличий по категориям опрошенных нет, исключение представля
ют только мужчины пенсионеры (М.2): меньше половины из их числа строят пла
ны (41 %).

Горизонт планирования, как правило, охватывает период от года до трех (27 % 
в целом по выборке). Полугодовой интервал и больше четырех лет набирают 
по 14 % и 13 % опрошенных соответственно. Распределение по категориям опро
шенных имеет незначительные различия, кроме мужчин пенсионеров (М.2): сре
ди них 59 % еще раз подтвердили, что не строят планов на будущее (при 44 % в це
лом по выборке).

12 В ситуации опроса использовался несколько иной возрастной интервал. Предпенсионеры: женщины 51—56 лет, 
мужчины 56—61 год; ранние пенсионеры: женщины 57—61 год, мужчины 62—67 лет. Такое решение связано с за
дачей обеспечить приемлемую достижимость респондентов —  дополнительные уточнения увеличивают вероятность 
отказа.
13 Вопрос о наличии или отсутствии пенсии включал в себя разные варианты ее назначения: по возрасту, по здоро
вью, по выслуге лет, по специфике профессии и др.
14 Вопрос: «Если говорить о сегодняшнем дне, Вы строите планы на будущее —  хотя бы в общих чертах, или не строи
те? (один ответ)».
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Рис. 2. Планы на будущее

Любопытно, что по данным ВЦИОМ планируют свою жизнь 56 % россиян, то
гда как не строят планы —  40 %. Горизонт планирования для трети россиян состав
ляет несколько месяцев (36 %), на несколько лет вперед —  для каждого пятого 
(20 %). Данные показывают связь практики планирования с возрастом. В группе 
до 24 лет строят планы на будущее 73 %, тогда как среди 60летних таковых толь
ко 36 %; в интересующей нас группе 45—59 лет —  52 %  15.

В нашем исследовании задавались два чуть более конкретных вопроса о том, 
когда люди стали обдумывать свою жизнь после достижения пенсионного воз
раста  16. Больше трети опрошенных (37 %) не задумывались и не строили планы 
прежде  17. Из таблицы 1 видно, что планы и размышления об этом периоде жиз
ни начали появляться у каждого пятого еще в возрасте до 40 лет (19 %), из них 3 % 
утверждают, что эти размышления у них появились еще до достижения 20летне
го возраста. Тем не менее большинство респондентов стали строить планы после 
50 лет (29 % от всех опрошенных) либо в преддверии 50летия (16 %).

15 Всероссийский опрос «ВЦИОМ—Спутник», 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Проведен 16 октября 2023 г. Теле
фонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефон
ных номеров, задействованных на территории РФ. Подробнее см.: Горизонт планирования: мониторинг // ВЦИОМ. 
2013. 13 ноября. https://wciom.ru/analytical reviews/analiticheskii obzor/gorizont planirovanijamonitoring (дата до
ступа: 10.05.2024).
16 Вопросы: «Вы прежде задумывались или не задумывались о своей жизни после достижения пенсионного возра
ста?» и «Попробуйте вспомнить, в какой момент Вы стали обдумывать и планировать свои дела и жизнь после до
стижения пенсионного возраста?».
17 Сумма ответов «Не задумывался(ась)» и «Затрудняюсь ответить».

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/gorizont-planirovanija-monitoring
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Таблица 1. В каком возрасте стали задумываться о жизни 
после достижения пенсионного возраста (в %)

Все 
респонденты Ж.1 М.1 Ж.2 М.2

До 20 лет 3 5 3 3 2

От 20 до 30 лет 5 5 5 6 3

От 31 до 40 лет 11 11 14 8 10

От 41 до 50 лет 16 21 12 17 13

После 50 лет 29 19 25 36 33

Не задумывался(ась) / 
 никогда не планировала(а) 28 30 34 20 30

Затруднились с ответом 9 8 7 10 9

Сделаем ряд обобщений. Вопервых, заметная доля респондентов не плани
руют и не планировали свою жизнь в пенсионном возрасте, а также не имеют 
привычки строить планы на будущее. Их доля —  от трети до половины всех опро
шенных. Наличие навыка планирования декларирует примерно половина пред
ставителей нашей ЦГ.

Вовторых, сравнение ответов по четырем базовым категориям опрошенных 
показывает, что мужчины меньше склонны планировать будущее, в этом особо вы
деляются мужчины пенсионеры (М.2). Это означает, что у каждой категории свои 
подходы к стратегированию и свои привычки при построении планов.

Чего же хотят от жизни на пенсии участники нашего опроса?

Образ желаемого будущего
В думах о будущем доминируют четыре темы (см. табл. 2): общение с семьей 

и родственниками (53 %), путешествия (43 %), работа на даче или в саду (38 %), 
а также забота о здоровье (36 %). Наименее привлекательны для москвичей стар
шего возраста общественная деятельность (7 %), переезд (7 %), учеба и получение 
новых знаний (12 %), работа и развитие в своей профессии (15 %).

Таблица 2. Желаемые виды деятельности на пенсии (%)

«Если представить разные возможности, каким де-
лом вы бы хотели заниматься <сейчас> после дости-
жения пенсионного возраста? Какая жизнь будет до-
ставлять вам удовольствие?» Любое число ответов

Все Ж.1 М.1 Ж.2 М.2

Общение с семьей, родственниками 53 61 51 58 40
Путешествия 43 53 43 41 31
Дача, сад 38 39 30 45 33
Здоровье 36 37 30 43 32
Общение с людьми 33 41 28 38 21
Увлечение, хобби 31 34 34 34 20
Жить спокойно, ничем не заниматься 30 29 31 28 34
Дом, ремонт, строительство 27 22 36 22 33
Саморазвитие 25 31 26 27 15



269Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 3 (181)    май — июнь 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 3    May — June 2024

С. Н. Вачкова, М. В. Ермолаева, А. Г. Истомина, И. А. Климов, В. Б. Салахова, А. А. Скорик, Н. В. Соболева, В. Э. Филиппов DOI: 10.14515/monitoring.2024.3.2535

S. N. Vachkova, M. V. Ermolaeva, A. G. Istomina, I. A. Klimov, V. B. Salakhova, A. A. Skorik, N. V. Soboleva, V. E. Filippov 

«Если представить разные возможности, каким де-
лом вы бы хотели заниматься <сейчас> после дости-
жения пенсионного возраста? Какая жизнь будет до-
ставлять вам удовольствие?» Любое число ответов

Все Ж.1 М.1 Ж.2 М.2

Спорт, физкультура 25 18 29 23 29
Творчество 24 28 19 28 15
Работа, заработок 20 24 26 15 18
Профессия 15 18 20 13 11
Учеба, новые знания 12 10 16 15 7
Переезд 7 10 8 5 6
Общественная деятельность 7 6 6 8 6

Примечание. В таблице выделены те позиции, которые свидетельствуют о наиболее важных отличиях по каждой 
из ЦГ.

Женщины значимо чаще выбирают такие занятия, как общение с семьей и род
ственниками, с другими людьми, а также путешествия, творчество, саморазвитие, 
здоровье. Видов активности, интересных мужчинам, немного. Это прежде всего 
строительство и ремонт, а также спорт и физкультура. Женщинам такие виды дея
тельности видятся менее привлекательными.

Интересно, что работа и заработок в качестве элемента желаемого будуще
го теряют свою привлекательность с возрастом, а вот желание «жить спокойно 
и ничем не заниматься» в большей степени свой ственно наиболее возрастным 
информантам —  мужчинам пенсионерам (34 %).

Какие выводы можно сделать из этих данных? Вопервых, доминанта в сужде
ниях —  обустройство своего локального жизненного пространства. Причем это 
касается не только физического (дом, дача, сад), но также и пространства обще
ния со значимыми людьми, в первую очередь с родственниками. Одновремен
но виден запрос на самореализацию —  путешествия, творчество, занятия люби
мыми делами, хобби.

Вовторых, достаточно большое число вариантов привлекают примерно рав
ные доли опрошенных —  от четверти до трети. Похоже, что структура представле
ний о желаемом будущем распадается на ряд «паттернов», в которых есть более 
менее общее ядро, но также и различающиеся «вторые доминанты».

Втретьих, женщины активнее выбирают все варианты, связанные с общени
ем, дачей и садом, творчеством, здоровьем. У мужчин другие приоритеты, а так
же, как ни удивительно, вариант «жить спокойно, ничем не заниматься». Такие 
различия также позволяют предположить, что «пенсионные паттерны» имеют од
новременно и возрастную, и гендерную специфику.

Опыт планирования и достижения целей
Напомним, что в текущем моменте строят планы на будущее 56 % опрошенных. 

Однако опыт построения планов на будущее есть у подавляющей части респон
дентов (73 %)  18. Можно предположить, что опыт планирования в прошлом пред

18 Вопрос: «Припомните,  когдато в прошлом у вас был опыт планирования (образование, карьера, дом, доходы, 
 чтото еще), или же такого опыта не было, вы не припомните?» (один ответ).
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определяет наличие текущих планов о жизни на пенсии, однако корреляционный 
анализ показывает слабую связь между этими двумя параметрами  19.

На основе двух переменных мы выделили четыре типа респондентов по их стра
тегиям планирования (см. табл. 3). Получилось, что предположение о связи опы
та планирования и актуальной практикой планировать будущее верно для 46 % 
опрошенных.

Таблица 3. Типология респондентов по стратегиям планирования: 
наличие опыта планирования (+/−) vs.  

наличие планов на период пенсионного возраста (+/−)* (% по столбцу)

Стратегии планирования, типы Все Ж.1 М.1 Ж.2 М.2
«Планирующие» (+ +) 46 54 46 50 33
«Планировавшие» (+ −) 27 24 25 25 34
«Начавшие планировать» (− +) 9 11 10 8 8
«Не планирующие» (− −) 18 11 19 17 25

* При построении типологии мы объединяли затруднившихся с ответом с теми, кто выбирал ответы «не планирую» 
или «не было опыта планирования» (в соответствующих вопросах).

Примечание. В таблице выделены те позиции, которые свидетельствуют о наиболее важных отличиях по каждой 
из ЦГ.

Чтобы определить значимость факторов, влияющих на предпочтение той или 
иной стратегии, мы провели регрессионный анализ. В нашей модели зависимая 
переменная (стратегии планирования) имеет четыре состояния, поэтому нами 
была построена логит модель множественного выбора  20. Стратегия отказа от пла
нирования («не планирующие») установлена базисной, по отношению к которой 
определяются отношения шансов для других категорий (exp (βi) − 1).

Результаты мультиноминального логистического регрессионного анализа пред
ставлены в таблице 4. По ним можно оценить влияние ряда факторов на предпо
чтение той или иной стратегии (в таблице выделены ячейки, показывающие зна
чимую связь с той или иной стратегией планирования).

Таблица 4. Социально- демографические факторы, 
 влияющие на выбор стратегии планирования

«Планирующие» «Планировавшие» «Начавшие планировать»
Exp (B) Значимость Exp (B) Значимость Exp (B) Значимость

Константа 0,000 0,785 0,002

Образование 1,409 0,000 1,147 0,120 1,098 0,421

Женщины 2,018 0,000 1,255 0,247 1,671 0,049

Наличие детей 2,065 0,030 0,990 0,975 0,903 0,801

19 Коэффициент Пирсона равен 0,174. Cвязь становится сильнее, если долю затруднившихся ответить объединить 
с теми, кто заявил об отсутствии планов на будущее / такого опыта в прошлом: коэффициент Пирсона равен 0,253 
при уровне значимости 0,01.
20 Чтобы определить характер влияния факторов при зависимой номинальной переменной с двумя состояниями, 
строится модель двоичного выбора, как правило, «логит» или «пробит». Значимых различий по качеству моделиро
вания между «логит» и «пробит» нет, и обычно выбор делается в пользу «логит»модели: ее результаты имеют более 
понятную интерпретацию.
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«Планирующие» «Планировавшие» «Начавшие планировать»
Exp (B) Значимость Exp (B) Значимость Exp (B) Значимость

В браке, в отношениях 1,342 0,137 0,739 0,137 0,956 0,866

Материальное 
положение* 1,530 0,000 1,063 0,576 1,262 0,108

Наличие работы 1,701 0,006 0,385 0,842 1,389 0,222

* Использовался вопрос: «Какое из суждений наиболее точно описывает материальное положение вашей се
мьи?» со стандартными альтернативами: «иногда нам не хватает денег даже на продукты питания» и т. д.

Примечание. В таблице выделены те позиции, которые свидетельствуют о существовании значимых отличий.

Общий вывод таков: наиболее сильный контраст наблюдается между «плани
рующими» и всеми остальными группами. Чаще всего это женщины, имеющие де
тей. Дополнительные факторы: чем выше образовательный уровень, чем лучше 
материальное положение и есть оплачиваемая занятость (основная или времен
ная работа), тем с большей вероятностью можно встретить устойчивые практи
ки планирования  21. Остальные два типа респондентов («начавшие планировать» 
и «планировавшие») не сильно отличаются от тех, кто отказывается планировать 
(тип «не планирующие»).

Включение возраста в модель регрессии оказалось проблематичным, ухудша
ющим результаты анализа. Возможная причина этого —  специфика ЦГ: в выбор
ке есть две категории, сходные по биологическому возрасту, но различающиеся 
по гендерному признаку и по отношению к возрасту выхода на пенсию (Ж.2 —  
ранние пенсионеры, М.1 —  предпенсионеры). Можно предположить, что опыт 
и практика планировать будущее связаны не только с гендерной и пенсионной 
спецификой, но также и с тем опытом социализации, который был актуален для 
рассматриваемых нами категорий в тот или иной период. Оставим это как гипо
тезу —  данные не позволяют проанализировать данный сюжет глубже.

Планы в прошлом и достижение планов
В продолжение этого сюжета респондентам задавали еще три вопроса:

— в каких сферах жизни информанты строили планы в прошлом —  для тех, 
у кого был такой опыт: «Чего касались ваши размышления и планы?»;

— в каких сферах произошли изменения: «Какие ваши планы и намерения 
реализовались?»  22;

— в каких сферах, по мнению опрошенных, полезно планировать: «Что вы ду
маете о пользе планирования? В каких делах и сферах жизни вы считаете: пла
нировать —  это полезно?» (карточка, любое число ответов).

Из таблицы 5 видно, что существует семь доминирующих тем, относительно 
которых есть опыт планирования. Их же считают «полезными для планирования». 

21 Из таблицы 4 видно: каждая новая ступень образования на 41 % (ячейка 1,409) повышает шансы того, что чело
век придерживается стратегии постоянного планирования —  по сравнению с отказом от планирования. Так же и для 
параметров «материальное положение» (каждая следующая позиция на 53 % повышает вероятность выбора этой 
стратегии, ячейка 1,530) и наличие работы (на 70 %, ячейка 1,701).
22 Оба этих вопроса полуоткрытые: у интервьюера был набор вариантов ответов плюс возможность дописать ответ 
в позицию «другое». Респонденту список не показывался.
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Лидируют по опыту планирования три сферы: «семья и рождение детей», «профес
сия и карьера», а также «работа».

Таблица 5. Планы в прошлом, их реализация и польза планирования (все опрошенные, %)

В каких сферах 
строили планы

В каких 
сферах планы 
реализовались

Разница (Δ):
планы / 

реализация

В каких сферах 
полезно 

планировать

Семья, рождение детей 58 58 0 61

Профессия, карьера 56 44 12 66

Работа 53 46 7 57

Доходы и расходы, 
бюджет семьи 49 29 20 67

Дом, жилье 48 39 9 52

Учеба, получение знаний, 
образование 44 36 8 58

Накопления 41 22 19 56

Путешествия 30 19 11 36

Переезд 24 16 8 36

Дача, сад 24 22 2 27

Здоровье 23 15 8 36

Саморазвитие 18 14 4 29

Увлечение, хобби 17 14 3 21

Спорт 13 7 6 18

Творчество 12 10 2 17

Общественная 
деятельность 7 5 2 15

З/О 3 2 1 5

Другое 1 1 — 3

Ни в одной 3 2 1 1

Примечание. В таблице выделены те позиции, которые свидетельствуют о наиболее важных отличиях по каждому 
из параметров.

Однако по такому параметру, как нереализованные планы, лидируют три сфе
ры —  Доходы и расходы, бюджет семьи, Профессия, карьера и Накопления. Немно
гим более половины от запланировавших смогли реализовать свои планы по бюд
жету (доходам и расходам) семьи (Δ = 20 %), а также по накоплениям (Δ = 19 %). 
Около четверти от запланировавших не смогли достигнуть планов в отношении 
Профессии и карьеры (Δ = 12 %). Получается, что сферы, связанные с заработком 
и накоплением финансов, а также с профессиональным и карьерным ростом, тре
бующие значительных интеллектуальных и самоорганизационных усилий по по
стоянному повышению компетенций, —  с другой, оказываются лидерами в зоне 
риска. Доля тех, у кого планы не реализовались или же реализовались не так, 
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как задумывалось, оказывается существенной («Δ», дельта) —  почти от половины 
до четверти опрошенных.

Если рассмотреть данные в  разрезе разных категорий респондентов (см. 
табл. 6), можно заметить несколько моментов:

— во всех категориях ЦГ одними из самых проблемных оказываются сферы 
бюджета (доходов) семьи и накопления. Однако когорты москвичей, не достиг
ших пенсионного возраста (Ж.1, М.1), ощущают «нереализованность» в этих сфе
рах более остро: немногим менее половины говорят, что их планы реализовались 
не так, как задумывались (Δ = 26 %–24 %). А вот среди тех, кто достиг пенсионно
го возраста, таких респондентов в среднем меньше, около трети (Δ = 18 %–12 %);

— в отношении профессии и карьеры женщины чаще, чем мужчины ощуща
ют, что их планы не были достигнуты (Δ = 14 %–15 % против 8 %–10 % у мужчин);

— чем моложе категория участников исследования, тем чаще планы восприни
маются как нереализованные и в части жилья, путешествий, переезда и здоровья.

Таблица 6. В каких сферах строили планы на будущее («планы», %) и разница между теми, кто 
строил планы в той или иной сфере, и теми, кто сказал о реализации этих планов («Δ», п. п.)

Сферы
построения планов

Все Ж.1 М.1 Ж.2 М.2

% планы Δ планы Δ планы Δ планы Δ

Семья, рождение детей 58 64 3 58 4 60 0 48 -6

Профессия, карьера 56 59 14 59 10 56 15 50 8

Работа 53 55 6 57 12 48 5 53 8

Доходы и расходы, 
бюджет семьи 49 55 25 54 24 46 18 42 14

Дом, жилье 48 51 12 55 14 46 7 43 6

Учеба, получение 
знаний, образование 44 53 11 45 7 42 6 33 7

Накопления 41 43 26 47 25 41 12 35 16

Путешествия 30 35 13 35 18 29 8 19 4

Переезд 24 25 9 30 12 21 6 23 7

Дача, сад 24 25 4 21 3 28 -1 21 4

Здоровье 23 27 12 23 10 24 5 16 4

Саморазвитие 18 21 8 22 7 17 0 13 3

Увлечение, хобби 17 17 5 26 9 15 -2 11 3

Спорт 13 10 6 19 10 11 5 16 7

Творчество 12 14 3 16 6 10 -2 7 1

Общественная 
деятельность 7 7 3 5 1 7 0 9 3

Затруднились с ответом 3 2 2 4 4

Другое 1 0 1 1 3

Ни в одной 3 3 2 2 4

Примечание. В таблице выделены те позиции, которые свидетельствуют о наиболее важных отличиях по каждой 
из ЦГ.
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Обсуждение результатов
Анализ позволяет зафиксировать несколько выводов относительно выбран

ных целевых групп: ранних пенсионеров и предпенсионеров —  жителей Москвы.
1. Доля тех, кто строит планы на будущее, более менее сопоставима с долей тех, 

кто этого не делает: 56 % против 44 %. Второй подход чаще всего демонстрирует 
самая «возрастная» категория —  мужчины пенсионеры в возрасте 61—67 лет. 
Да и в целом мужчины менее склонны планировать свое будущее в сравнении 
с женщинами. Чаще всего опрошенные начинали задумываться о планах на пе
риод после достижения пенсионного возраста только после 50 лет (29 %) или же 
в преддверии 50летия (16 %). До 40 лет подобные планы и размышления возни
кали не более чем у пятой части опрошенных (19 %).

2. В структуре представлений о желаемом будущем выделяются 10—12 на
правлений активности. Каждое из них выбирают от 20 % до 40 % респондентов. 
Это можно проинтерпретировать так, что образы желаемого будущего распада
ются на ряд «паттернов», где есть  какаято доминанта (работа, досуг и увлечение, 
семья и др.) плюс набор сопутствующих характеристик, «вторые доминанты». По
иск и описание «паттернов» жизни после наступления пенсионного возраста —  
наша следующая задача в работе с имеющимся массивом данных.

3. Данные позволяют утверждать, что готовность строить планы на будущее 
и на время после достижения пенсионного возраста в значительной мере свя
зана с навыками и опытом планирования своей жизни. Две трети опрошенных 
(73 %) имели такой опыт, они строили планы в той или иной сфере и с определен
ным успехом достигали желаемой цели. Почти половина всех респондентов (46 %) 
оказались вполне последовательны в этом плане: они и сейчас планируют свое 
будущее, и такой подход они уже реализовывали прежде. Вместе с тем не менее 
половины представителей целевой группы демонстрируют альтернативные под
ходы к стратегированию. К тото увидел необходимость начать это делать сейчас, 
 ктото не склонен следовать такой привычке, а  ктото в принципе никогда не за
гадывал и не загадывает «на будущее». Это вполне сопоставимые по численно
сти типологические группы.

4. В среднем чем более «молодая» группа, тем реже опрошенные говорят об ис
полнении намеченных планов, которые они  когдалибо прежде строили. Наибо
лее проблемными оказываются Доходы и расходы, бюджет семьи, Накопления, 
и Профессия и карьера. Предпенсионный этап, еще как правило сопровождаю
щийся активной профессиональной и трудовой активностью, по всей видимости, 
дает потенциальную возможность людям ставить в среднем чуть больше планов 
и быть более требовательными в их достижении (нежели в период пенсионно
го возраста). Субъективная оценка своих планов как «не довыполненных» несет 
в себе не только (возможно, не столько) негативную коннотацию, но и внутрен
ний стимул и намерение продолжать двигаться в этом направлении: к примеру, 
продолжать делать активно накопления, или планировать (откладывать деньги) 
на путешествия.

При анализе опыта и паттернов стратегирования стоит учитывать эту особен
ность: за возрастными особенностями стоят комплексные поколенческие раз
личия в отношении к управлению своей жизнью и карьерой, построению семьи, 



275Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 3 (181)    май — июнь 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 3    May — June 2024

С. Н. Вачкова, М. В. Ермолаева, А. Г. Истомина, И. А. Климов, В. Б. Салахова, А. А. Скорик, Н. В. Соболева, В. Э. Филиппов DOI: 10.14515/monitoring.2024.3.2535

S. N. Vachkova, M. V. Ermolaeva, A. G. Istomina, I. A. Klimov, V. B. Salakhova, A. A. Skorik, N. V. Soboleva, V. E. Filippov 

здоровью и множеству других аспектов. За этими поколенческими различия
ми лежит фундаментальное изменение в сфере повседневных практик и прак
тик стратегирования —  отказ от «стандартной биографии» в пользу «рефлексив
ной биографии» [Giddens, 1991]. Этот процесс характеризуется отказом людей 
следовать логике предзаданных социокультурных детерминант своей жизнен
ной траектории, стремлением уклоняться от реактивного поведения по отноше
нию к жизненным ситуациям, интересом к построению «нестандартной» биогра
фии, которая с точки зрения принятых стандартов может даже характеризоваться 
«еретической инновационностью», но за которой угадывается появление «новой 
нормы» [Согомонов, 2005].

Тем не менее данные позволяют говорить о гендерно предопределенных раз
личиях. В частности, женщины обеих категорий чаще имеют опыт планирования 
в том, что касается семьи и детей, здоровья, дачи и сада, отчасти —  в сфере об
разования и получения знаний. У мужчин в фокусе внимания чаще оказывают
ся вопросы работы, переезда, занятий спортом и отчасти —  тема дома и жилья.

Материалы исследования дают возможность предположить, что стратегии «жиз
ни на пенсии» распадаются на ряд более менее устойчивых моделей. На их фор
мирование влияет целый ряд факторов: устойчивость материального положения, 
опыт планирования, а также образы желаемого и достижимого будущего. Поиск 
и описание таких «паттернов стратегирования» —  наш следующий шаг в работе 
с полученными данными.
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