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Аннотация
В статье рассматривается изменение показателей социального самочувствия и уровня жизни за период 2019–2023 гг. с целью вы-
явить основные тенденции этих изменений в быстро изменяющихся экономических, социальных и политических условиях. Мето-
дология исследования опирается на авторский подход к измерению уровня жизни и социального самочувствия, который реализует-
ся в ряде мониторинговых исследований с участием автора статьи. Информационную основу исследования составили результаты 
социологических мониторинговых исследований, проводимых в Самарской области, данные российской статистики о показателях 
уровня жизни населения, результаты мониторинговых исследований ВЦИОМа об уровне жизни и социальном самочувствии на-
селения России. Результаты социологических исследований, проводимых в течение последних 5 лет в Самарской области по 
репрезентативной выборке, показывают, что оценки населением Самарской области своего уровня жизни в течение последних 
пяти лет мониторинга колебались: в годы пандемии его показатели (оценка динамики и оценка потребительских возможностей) 
изменялись рассогласованно, в период СВО – с некоторой положительной динамикой. Все три показателя социального самочувс-
твия – оценки произошедших, текущих и будущих событий в жизни респондентов – демонстрировали следующую динамику: при 
снижении доли ответов о произошедшем ухудшении в жизни респондентов улучшались оценки текущей жизненной ситуации и 
рос оптимизм в отношении будущих изменений. Аналогичные тенденции в показателях уровня жизни и социального самочувствия 
рассматриваемого периода получены и другими исследователями, обзор работ которых проведён в данной статье. Автор статьи 
отмечает необходимость проведения исследований на основе качественной методологии, которые помогут объяснить причины 
роста оптимистичных ожиданий от ближайших перемен в жизни в условиях усложнения экономической и политической ситуации.
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Abstract
The article examines changes in indicators of social well-being and living standards for the period 2019-2023 in order to identify the 
main trends of these changes in rapidly changing economic, social and political conditions. The research methodology is based on the 
author’s approach to measuring living standards and social well-being, which is implemented in a number of monitoring studies with the 
participation of the author of the article. The information basis of the study was composed on the results of sociological monitoring stud-
ies conducted in the Samara region, data from Russian statistics on indicators of the living standards of the population, and the results 
of monitoring studies by VCIOM on the living standards and social well-being of the population in Russia. According to the sociological 
studies with a representative sample conducted over the past 5 years in the Samara region, people in the Samara region assess their 
living standards as fluctuating over the past five years. During the pandemic years assessment of dynamics and consumer opportuni-
ties changed inconsistently. During the period of Special Military Operation – with some positive dynamics. All three indicators of social 
well-being (assessments of past, current, and future events in the lives of respondents) showed the following dynamics. We can see 
decreasing in share of answers that the life situation worsened in the year preceding the survey, while assessments of the current life 
situation improved and optimism about future changes grew. Similar trends in living standards and social well-being of the reviewed 
period were obtained by other researchers, whose results was presented in this article. The author of the article notes the need to con-
duct research based on qualitative methodology that will help explain the reasons for the growth of optimistic expectations from up- 
coming changes in life in the context of a more complicated economic and political situation.
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Введение 
Исследования социального самочувствия и 

уровня жизни как главного его фактора являют-
ся актуальными в любое время и в любом обще-
стве, поскольку результаты таких исследований 
не только показывают, насколько эффективна 
социальная и экономическая политика государс-
тва, но также являются основанием для приня-
тия управленческих решений и корректировки 
мер в рамках этой политики. Особую значимость 
приобретает анализ социального самочувствия 
и уровня жизни в последние несколько лет, на-
чиная с пандемии COVID-19. Ограничительные 
меры, введённые в период пандемии, существен-
ным образом повлияли и на доходы населения, и 
на восприятие людьми своего положения в обще-
стве, на оценку перспектив развития жизненной 
ситуации. В 2022 году к этим нелёгким изменени-
ям добавилась сложная политическая ситуация, 
введённые экономические санкции, что снова 
обострило вопросы занятости, доходов и осмыс-
ления жизненной ситуации. 

В это время были предприняты исследования 
как всероссийского, так и регионального масш-
таба, в которых проводились измерения уровня 
жизни и социального самочувствия населения.

Ряд исследователей анализируют динами-
ку некоторых показателей уровня жизни насе-
ления за более чем десятилетний период. Так, 
например, в статье А.А. Гулюгиной делается 
вывод о неизменности низкого уровня покупа-
тельной способности среднедушевых доходов с 
2007 года. В пересчёте на величину прожиточ-
ного минимума (ПМ) наибольшей покупатель-
ной способностью характеризовался 2012 год 
(3,57 ПМ), а наименьшей – 2022 год (3,05 ПМ) 
[1, с. 399–400].

В другой публикации [2]авторы делают похо-
жий вывод, отмечая сохраняющиеся низкие дохо-
ды населения. Эта публикация является на насто-
ящий момент последней из серии научных статей 
и монографий, выполненных исследовательским 
коллективом из Института экономики РАН (ИЭ 
РАН) [3; 4]. 

Авторы монографии «Общество неравных 
возможностей: социальная структура современ-
ной России» [5] предлагают собственную крите-
риальную основу для определения социальной 
стратификации российского общества. Все учи-

тываемые ими критерии стратификации они де-
лят на две группы: жизненные шансы (имеющи-
еся дополнительные возможности по сравнению 
со средним их уровнем в конкретном обществе) 
и жизненные риски (лишения или ограничения, 
отклоняющиеся в другую сторону от условной 
нормы). Среди шансов и рисков существенную 
роль играют показатели уровня жизни, например, 
наличие в собственности объектов недвижимос-
ти, автомобиля, жилищные условия, особенности 
потребления. На основе этих и других показате-
лей исследовательская группа предлагает свою 
картину вертикального ранжирования населения 
современной России. С точки зрения задач данной 
статьи, наибольший интерес представляет не сама 
система стратификации, хотя она безусловно за-
служивает внимания, а важная роль, отведённая в 
ней показателям уровня жизни. Кроме того, в мо-
нографии приводится ряд эмпирических данных 
об уровне жизни населения в его динамике. Авто-
ры монографии рассчитали, что в 2018 году в Рос-
сии насчитывалось 14,3 % бедных «по доходам» [5, 
с. 156]. Этот показатель интересует нас постольку, 
поскольку относится к 2018 году, предшествую-
щему анализируемому в настоящей статье пери-
оду. Он сопоставим с выявленной в то же время 
в ходе исследований уровня жизни в Самарской 
области долей респондентов, ответивших, что их 
доходов не хватает на самое необходимое.

Данные Российского мониторинга экономи-
ческого положения и здоровья населения На-
ционального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (РМЭЗ НИУ ВШЭ) 
стали базой для анализа уровня жизни и соци-
ального самочувствия россиян, проведённого 
коллективом авторов статьи «Российские домо-
хозяйства: динамика экономического положения  
(1994–2021)» [6]. В ней также отмечается волнооб-
разность изменения уровня жизни домохозяйств 
в период пандемии. По данным мониторинга, в 
2020 году средние реальные доходы домохозяйств 
сократились на треть, но потом произошёл рост 
реальных доходов населения в 2021 году на лишь 
на 7,7  %. Тем не менее, субъективные оценки 
2021 года не отражают этих изменений: не изме-
нилась доля не удовлетворённых материальным 
положением и «парадоксальным образом» [6,  
с. 64] повысилась доля тех, кто сообщил об улуч-
шении материального положения.
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Региональные исследования уровня жизни, 
проведённые в последние годы, демонстрируют 
согласующиеся с общероссийскими результаты, 
свидетельствуют о невысоком уровне жизни. На-
пример, проведённые в 2020 и в 2021 гг. в Мордо-
вии социологические исследования уровня жизни 
населения республики показали, что монетарная 
бедность сохраняется на уровне 13  % [7, с. 425]. 
По субъективной же оценке около 40  % семей 
считают себя малоимущими, 30  % – хронически 
малоимущими [7, с. 428].

Социальное самочувствие россиян измеряет-
ся в различных исследованиях не менее регуляр-
но, чем уровень жизни, при этом довольно час-
то изучаются оба феномена. Например, в статье  
Е.В. Фроловой и О.В. Рогач [8] анализируется со-
циальное самочувствие россиян в условиях при-
менения санкций. Для оценки социального само-
чувствия в исследовании выяснялись и экономи-
ческие аспекты жизни респондентов, в частности, 
изменение уровня доходов и структуры потребле-
ния. Авторы делают вывод о том, что произошед-
шие изменения в доходах и привычном стандарте 
потребления коснулись, прежде всего, молодёжи, 
и повлияли на социальное самочувствие, в пер-
вую очередь, на ощущение неуверенности в за-
втрашнем дне (58,5  % опрошенных испытывают 
её), а также на частоту конфликтов (43,6 % отве-
тов о её увеличении) [8, с.162]. 

В другом исследовании, выполненном на ре-
гиональном уровне (Вологодская область) [9], для 
оценки социально-психологического состояния 
населения разработана система показателей на 
основе методик измерения социального само-
чувствия и социальных настроений. В исследова-
нии анализируется динамика этих показателей за 
2018 (допандемийный период), 2021 (пандемия) и 
2022 год (начало специальной военной операции 
(СВО)). Его результаты демонстрируют, что пока-
затели социального самочувствия, особенно его 
аффективного компонента, существенно ухуд-
шились в период пандемии, но затем произошла 
адаптация населения к стрессовым условиям, и 
факт начала СВО не оказал столь же существен-
ное влияние, как пандемия.

Подобные выводы делают и другие исследо-
ватели. Объяснение адаптивных способностей 
населения к новым условиям некоторые авторы 
дают через понятие «новой нормальности» [10], 
подчёркивая, что концепт новой нормальности 
подразумевает пять её компонентов – экономи-
ческий, политический, социальный, информаци-
онный и культурный. Практически все эти аспек-
ты жизни претерпевают существенное изменение 
с начала пандемии. И в самом её начале исследо-
ватели констатировали «сокращение запасов со-

циально-экономического оптимизма» и «ухудше-
ние социально-экономического самочувствия» 
[11, с. 69]. Однако опросы общественного мнения 
показали, что к 2022 году более половины опро-
шенных сумели адаптироваться к радикальным 
переменам [10, с. 69].

Похожую динамику социального самочувс-
твия отмечает и Н. Латова [12] применительно к 
ситуации проведения СВО.

Выводы о цикличности изменений социаль-
ного самочувствия и способностях населения 
адаптироваться к новой ситуации представляют-
ся нам важными для интерпретации результатов 
исследования мониторинга уровня жизни и соци-
ального самочувствия, представленных в настоя-
щей статье.

Объектом исследования являются матери-
альное положение, уровень жизни и социальное 
самочувствие как взаимосвязанные социальные 
феномены.

Предметом исследования выступила дина-
мика показателей материального положения, 
уровня жизни и социального самочувствия насе-
ления в быстро изменяющихся экономических, 
социальных и политических условиях за период 
2019–2023 гг. 

Цель исследования – выявить тенденции из-
менения показателей материального положения, 
уровня жизни и социального самочувствия.

Гипотеза заключалась в том, что уровень жиз-
ни и уровень социального самочувствия в тече-
ние последних пяти лет снижаются, причём все 
частные показатели демонстрируют одинаковую 
тенденцию. 

Теоретические и методологические 
положения
Термины «социальное самочувствие» и «уро-

вень жизни» весьма неоднозначны и имеют мно-
жество трактовок как в отечественной, так и в 
зарубежной научной литературе. Различия меж-
ду отечественными и зарубежными авторами 
касаются как использования термина (напри-
мер, «subjectivewell-being» у зарубежных авторов 
и «социальное самочувствие у отечественных) 
[13], так и набора показателей для их эмпиричес-
кой интерпретации. Мы придерживаемся узкой 
трактовки и социального самочувствия, и уровня 
жизни. Обоснование нашего подхода изложено в 
более ранних публикациях [14; 15]. В рамках на-
стоящего исследования мы продолжаем исполь-
зовать те же определения, что обоснованы нами 
ранее. Так, под уровнем жизни мы будем пони-
мать возможности потребления, соотнесённые со 
степенью удовлетворения потребностей, а под со-
циальным самочувствием – восприятие сложив-
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шейся жизненной ситуации и оценку её измене-
ний в прошлом и будущем.

Уровень жизни измерялся через оценки воз-
можностей потребления, которые предоставляет 
семейный доход, а также с учётом материального 
положения семей респондентов в предшествую-
щем опросу году.

Для характеристики социального самочувс-
твия использовались три показателя: ретроспек-
тивный (оценки респондентами произошедших 
жизненных изменений в течение последнего ка-
лендарного года), текущий (восприятие сложив-
шейся жизненной ситуации) и перспективный 
(ожидания респондентов от изменений в жизни в 
ближайшем году).

Мы согласны с тем, что для более глубокого 
анализа необходима и более разветвленная систе-
ма показателей и индикаторов этих сложных фе-
номенов, однако состав показателей обусловлен 
тем, что в мониторинговых исследованиях, со-
ставивших эмпирическую базу, изучение уровня 
жизни и социального самочувствия не являются 
главными задачами.

Методология исследования опирается на ав-
торский подход к измерению уровня жизни и со-
циального самочувствия, который реализуется в 
ряде мониторинговых исследований с участием 
автора статьи, а также на методологические поло-
жения российской государственной статистичес-
кой службы по определению показателей уровня 
жизни населения.

Информационную основу исследования со-
ставили результаты мониторинговых исследова-
ний, проводимых в Самарской области с участи-
ем автора, данные российской статистики о пока-
зателях уровня жизни населения, результаты мо-
ниторинговых исследований ВЦИОМа об уровне 
жизни и социальном самочувствии населения 
России.

Использованные данные и методы работы 
с ними
В данной статье использованы данные мо-

ниторинговых исследований, которые ведут-
ся сотрудниками НИИ социальных технологий 
Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П. Королева. 
Исследования проводятся с 2015 года по репре-
зентативной для области выборке. Для данной 
публикации было решено использовать данные 
за 2019–2023 гг., поскольку они, во-первых, были 
получены по одинаковой методике измерения 
уровня жизни и социального самочувствия, во-
вторых, характеризуют ситуацию, начиная с «до-
ковидного» периода 2019 года, захватывая и годы 
пандемии, и годы проведения СВО. В-третьих, 

именно в этот период мониторинговые исследо-
вания проводились по сопоставимой выборке –
на одних и тех же территориях Самарской облас-
ти. Объём выборки составлял 2600 человек, охва-
тывая крупные, средние и малые города области, 
а также несколько муниципальных районов. 
Ошибка выборки определена в 3 %. Для форми-
рования выборочной совокупности был исполь-
зован квотный отбор, квотируемые признаки –
территория, пол, возраст.

Методом исследования выступал анкетный 
опрос. Для обработки данных использовался па-
кет PASWStatistics.

В статье в целях сравнительного анализа при-
ведены данные, публикуемые Росстатом и Сама-
растатом.

Перед тем, как перейти к анализу результа-
тов исследования, охарактеризуем некоторые по-
казатели структуры населения и уровня жизни, 
рассчитываемые государственной статистикой и 
отражающих численность, структуру населения 
Самарской области, его занятость и доходы.

Население Самарской области составляет 
3 127 842 чел. на начало 2024 года1, при этом в её 
столице – Самаре – проживают 1  159  000 чело-
век, а доля городского населения – 80,14  %. Это 
достаточно высокоурбанизированный промыш-
ленный регион, где наибольшая доля занятых 
сосредоточена в обрабатывающем производстве 
(18,9 % от всех занятых на конец 2022 г.2). В пять 
самых многочисленных по количеству занятых 
входят такие виды деятельности, как оптовая и 
розничная торговля (17,2 %), транспортировка и 
хранение (8,6  %), образование (6,3  %) и область 
здравоохранения и социальных услуг (6,2  %). 
Уровень безработицы один из самых низких в 
Приволжском федеральном округе (1,9  %, тогда 
как в среднем по ПФО – 2,1 % в конце 2023 года3). 
В структуре занятых наибольшие доли составля-
ют работники с высшим образованием (39,8  %) 
и работники-специалисты со средним специаль-
ным образованием (29,1 %).

Потребности работодателей в работниках рас-
тут. Так, если на конец 2023 года число заявлен-
ных в органы службы занятости вакансий состав-
ляло 44 934, то к маю 2024 года их число выросло 
до 50 963, при этом увеличилась среднесписочная 
численность работников обрабатывающих про-
изводств на 1,3  %, тогда как в целом по области 

1 Население // Самарастат: [сайт]. URL: https://63.rosstat.
gov.ru/ (дата обращения: 10.07.2024).

2 Труд. Занятость и безработица // Самарастат: [сайт]. 
URL: https://63.rosstat.gov.ru/employment (дата обращения: 
10.07.2024).

3 Занятость и безработица в Самарской области в IV квар-
тале 2023 года // Самарастат: [сайт]. URL: https://63.rosstat.gov.
ru/employment (дата обращения: 10.07.2024).

Ю.В. Васькина



454

сОцИОЛОГИчЕсКИЕ ИссЛЕДОВАНИя

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2024  Том 20  № 3  •  С. 450−460

произошло снижение численности работников  
на 0,3 %.

Среднемесячная начисленная заработная пла-
та в апреле 2024 года в Самарской области состав-
ляла 64 082 рубля, в то время как в Российской Фе-
дерации – 83 875 рублей4. Таким образом, размер 
этого показателя в Самарской области составляет 
76 % от общероссийского уровня.

В наиболее многочисленных по количеству 
занятых видах экономической деятельности сред-
ние начисленные заработные платы выглядят сле-
дующим образом: обрабатывающие производства 
79 862 рубля (+32,6 % за год), оптовая и розничная 
торговля 54 457 рублей (+19,1 %), транспортиров-
ка и хранение 64 949 (+24,0 %), образование 49 218 
(+17,0 %), область здравоохранения и социальных 
услуг 50 366 (10,0 %)5.

Результаты исследования
Уровень жизни населения
Для оценки уровня жизни респондентов, как 

уже было отмечено, использовалась оценка пот-
ребительских возможностей семейного дохода с 
учётом оценки изменения материального поло-
жения семьи за прошедший год.

В течение всего пятилетнего периода пре-
обладала доля респондентов, считавших, что их 
материальное положение за год осталось неиз-
менным. Она составляла около половины всех 
опрошенных (таблица 1). При этом доли ответов 
об улучшении и об ухудшении материального по-
ложения менялись, как и их соотношение. В 2019 
году каждый пятый респондент считал, что мате-
риальное положение его семьи улучшилось, через 
год доля таких ответов резко сократилась до 7,0 % 
(в 2,7 раза). Низка доля позитивных ответов и в 
2021 году, хотя есть некоторая положительная ди-

намика (+4,6 %), но вот уже в 2022 году она воз-
растает в 2 раза и сохраняется на уровне 22 % и 
в 2023 году. То есть произошло восстановление 
доли ответов об улучшении материального поло-
жения до уровня «доковидного» периода, даже с 
некоторым превышением (около 3  %). Противо-
положным образом колебалась доля ответов об 
ухудшении материального положения, однако в 
2020 году она не выросла настолько же, насколь-
ко сократилась доля ответов об улучшении (но 
выросла доля ответов о стабильности). Заметное 
снижение отрицательных оценок о динамике до-
ходов семьи – начиная с 2022 года.

За анализируемый период произошло изме-
нение и в соотношении долей положительных и 
отрицательных ответов: если в 2019 году отрица-
тельных ответов было в 1,7 раза больше, чем по-
ложительных, то в 2023 году эти доли практичес-
ки сравнялись.

С нашей точки зрения, происходившие из-
менения в распределении ответов о динамике 
материального положения семей сначала объяс-
няются началом пандемии и распространением 
ограничений, которые повлияли на возможность 
получать привычные доходы. Затем на восстанов-
ление доли положительных ответов и на пони-
жение доли отрицательных оказали влияние как 
антикризисные меры [16], так и меры поддержки 
участников СВО и их семей, и рост предложения 
рабочих мест, особенно в секторе военно-про-
мышленного комплекса (ВПК). Это предположе-
ние основано также на статистических данных, в 
соответствии с которыми за последний год уве-
личилась численность работников и их зарплата 
в обрабатывающих производствах (приведены в 
разделе «Использованные данные и методы рабо-
ты с ними»). 

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Ухудшилось или улучшилось материальное положение Вашей 

семьи (или Ваше, если Вы живете один/одна) в течение года?» (в процентах)
Table 1

Distribution of Answers to the Question: “Has the Financial Situation of Your Family (or Yours, if You 
Live Alone) Worsened or Improved During the Year?” (in percentages)

Год Улучшилось Не изменилось Ухудшилось Итого

2019 19,3 47,2 33,5 100,0

2020 7,0 54,5 38,5 100,0

2021 11,6 55,4 33,0 100,0

2022 22,2 54,1 23,7 100,0

2023 22,5 53,3 24,2 100,0

Источник: составлено автором на основе результатов исследований. 4 5

4 Денежные доходы // Самарастат: [сайт]. URL: https://63.rosstat.gov.ru/standards_of_life (дата обращения: 10.07.2024).
5 Там же.
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Показатель уровня жизни – оценка респондентами потребительских возможностей семейного дохо-
да – измерялся по классической пятичленной шкале, результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «На что обычно хватает доходов Вашей семьи?» (в процентах)

Table 2
Distribution of Answers to the Question: “What is Your Family’s Income Usually Enough for?” 

(in percentages)

Год
Не хватает денег 

даже на самое 
необходимое

На ежедневные 
расходы хватает, 
но покупка одеж-
ды уже представ-

ляет трудность

При покупке 
товаров 

длительного 
пользования 

наших доходов 
недостаточно

Покупка 
товаров длитель-

ного пользова-
ния не вызывает 

затруднений, 
кроме квартиры, 

машины

Можем купить 
всё, что захотим Итого

2019 6,2 38,3 35,0 19,2 1,3 100,0
2020 5,7 25,2 42,6 22,2 4,3 100,0
2021 8,4 31,9 25,6 29,8 4,3 100,0
2022 14,5 32,8 30,2 16,4 6,1 100,0
2023 14,3 32,0 30,2 17,5 6,0 100,0

Источник: составлено автором на основе результатов исследований.

На протяжении 5 анализируемых лет самым 
распространённым ответом респондентов явля-
ется «хватает на ежедневные расходы, но покупка 
одежды уже представляет трудность». Этот ответ 
означает оценку своего материального положе-
ния на уровне ниже среднего. Только в 2020 году 
преобладал ответ именно о средних потребитель-
ских возможностях семей («не хватает доходов 
при покупке товаров длительного пользования»). 
Это может выглядеть нелогично, принимая во 
внимание, что в этом же 2020 году снизилась доля 
тех, кто сообщал об улучшении материального 
положения семей. Каким же образом можно объ-
яснить тот факт, что отсутствие улучшений мате-
риального положения семей приводит к повыше-
нию потребительских возможностей их дохода? 
Подобное противоречие, свойственное тому вре-
мени, было отмечено исследователями и других 
регионов России. Обмен мнениями в ходе дис-
куссий по этому поводу позволил прийти к вы-
воду, что в стрессовое время пандемии критерии 
жизненных стандартов стали пересматриваться, 
прежде всего, изменилось представление значи-
тельной части населения о том, какой набор мате-
риальных благ является «самым необходимым». 
Этот набор уменьшился по объёму и изменился 
по составу, особенно учитывая, что в условиях 
самоизоляции или дистанционной занятости в 
значительной мере уменьшилась необходимость 
пользоваться транспортом, деловой и «парадной» 
одеждой и обувью, были наложены ограничения 
на посещение развлекательных мероприятий, 
работу общепита и на туристические поездки. В 
этих условиях даже сокращающиеся доходы се-
мей позволяли им обеспечить приобретение не-

обходимых товаров и услуг, входящих в их «пере-
осмысленный» минимальный набор.

В последующие после 2020 годы доля населе-
ния Самарской области, сообщившая о том, что 
доходы семьи обеспечивают только ежедневные 
расходы или даже этого не способны делать (пер-
вые два варианта ответа), заметно увеличилась. 
Если в 2020 году сумма ответов на два первые ва-
рианта составляла 32,9 %, то в 2021 году – 40,3 %, 
в 2022 году уже 47,3  %, и примерно столько же 
(46,3 %) – в 2023 году. Таким образом, почти поло-
вина опрошенных оценивают свои потребитель-
ские возможности ниже среднего или как очень 
плохие.

Доля положительных оценок потребитель-
ских возможностей (четвёртый и пятый вари-
анты ответов) также претерпевала изменения. 
В 2019 году пятая часть опрошенных оценивали 
своё потребление на уровне выше среднего или 
высоком, в 2020 году доля таких ответов увеличи-
лась до четверти, а в 2021 – до трети. Затем снизи-
лась до четверти.

В последние 2 года сокращение высоких и рост 
низких оценок потребительских возможностей 
семейного дохода, безусловно, связан с инфляци-
ей. Об уровне инфляции можно судить на основе 
индекса потребительских цен (ИПЦ). В 2019 году в 
Самарской области он составлял 102,63 %, в 2020 –
104,72  %, в 2021 – 109,81  %, в 2022 – 116,15  %, 
в 2023 – 106,83 %6. Таким образом, именно в 2022 г.
заметный рост инфляции привел к увеличению 
доли тех, кто не может обеспечивать семью самы-
ми необходимыми товарами и услугами.

6 Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и ус-
луги по Самарской области // Самарастат: [сайт]. URL: https:// 
https://63.rosstat.gov.ru/prices (дата обращения: 10.04.2024).
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На наш взгляд, именно инфляцией вызвано 
противоречие в оценках динамики материаль-
ного положения (таблица 1) и потребительских 
возможностей доходов семей. С одной стороны, 
в один и тот же период мы наблюдаем рост доли 
тех, кто считает, что материальное положение 
семьи улучшилось, с другой, – что потреби-
тельские возможности сокращаются. Возмож-
но, оценивая материальное положение семьи, 
респонденты ориентируются на номинальные 
доходы, которые действительно растут. По дан-
ным Самарастат7, в 2019 и в 2020 годах средне-
душевые доходы населения составляли 29 421,6 
рублей и 29 973,3 рубля соответственно, то есть 
роста практически не было, к 2021 году средне-
душевые доходы увеличились незначительно – 
до 32 663,7 рублей. В следующие 2 года повыше-
ние среднедушевых доходов шло более сущест-
венными темпами: 37064,9 рублей в 2022 году и 
42203,2 рубля в 2023.

Однако при оценке потребительских возмож-
ностей респонденты ориентируются на реальные 
доходы, которые все 5 лет анализируемого перио-
да были либо ниже, либо на уровне 100 %, то есть 
были ниже или равны по покупательной способ-
ности к предыдущему году: в 2019 году реальные 
доходы населения Самарской области составили 
99,7 %, в 2020 году – 97,7 %, в 2021 году – 100,8 %, 
в 2022 – 99,7 %8. Только в 2023 году они составили, 
по предварительным расчётам, 106,7  %. Однако 
этот положительный фактор пока не отразился 
на восприятии населением потребительских воз-
можностей своих семей.

Итак, оценки населением Самарской области 
своего уровня жизни в течение последних пяти 
лет мониторинга колебались – в годы пандемии 
его показатели (оценка динамики и оценка пот-

ребительских возможностей) изменялись рассог-
ласованно, в период СВО – с некоторой положи-
тельной динамикой.

Анализ ответов респондентов разных групп, 
выделенных по роду занятий, показал, что за ана-
лизируемый период во всех группах доля ответов 
об улучшении материального положения семьи 
выросла, как и низкие оценки потребительских 
возможностей семейного дохода. Однако 2022 год 
значительно дифференцировал ответы разных 
групп респондентов по роду занятий. Так, толь-
ко 10,4  % пенсионеров сообщали об улучшении 
материального положения, но при этом 38,0 % го-
сударственных служащих и 39,3 % предпринима-
телей давали такой же ответ. В этом же году доля 
респондентов, низко оценивающих потребитель-
ские возможности своего дохода, была наимень-
шей среди предпринимателей (19,3  %), руково-
дителей организаций и подразделений (12,0  %), 
а наибольшей – среди пенсионеров и студентов 
(61,7 % и 61,0 % соответственно). Столь сильных 
различий в оценках динамики материального по-
ложения и потребительских возможностей дохо-
дов не было ни в какой другой период монито-
ринга.

Известно, что уровень жизни оказывает зна-
чимое влияние на социальное самочувствие лю-
дей9. Обратимся к анализу показателей социаль-
ного самочувствия и их динамике.

Социальное самочувствие
В качестве первого показателя социального 

самочувствия использовалась оценка респон-
дентами событий прошедшего года (таблица 3). 
Соответствующий вопрос в анкете появился с 
2020 года, поэтому данные за 2019 год, в отли-
чие от других показателей, отсутствуют.

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «Каким оказался этот год для Вас (Вашей семьи) 

по сравнению с предыдущим годом?» (в процентах)
Table 3

Distribution of Answers to the Question: “How Was this Year for You (Your Family) 
Compared to the Previous Year?” (in percentages)

Год Труднее, 
чем предыдущий год Легче, чем предыдущий год Таким же, как прошлый год Итого

2020 63,5 2,3 34,2 100,0
2021 33,8 14,7 51,5 100,0
2022 37,0 25,7 37,3 100,0
2023 36,8 25,3 37,9 100,0

Источник: составлено автором на основе результатов исследований.7 8 9

7 Денежные доходы населения // Самарастат: [сайт]. URL: https://63.rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 10.04.2024).
8 Уровень жизни населения // Самарастат: [сайт]. URL: https://63.rosstat.gov.ru/standards_of_life (дата обращения: 10.04.2024).
9 Социальное самочувствие: мониторинг // ВЦИОМ: [сайт]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/

socialnoe-samochuvstvie-monitoring-20032024 (дата обращения: 15.04.2024).
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В первый год пандемии почти две трети оп-
рошенных считали, что прошедший год был для 
них труднее предыдущего, а ответы об улучше-
нии можно считать исключением (только 2,3 %). 
Но уже в 2021 году и в последующие этапы мони-
торинга доля отрицательных оценок сократилась 
вдвое и составила около трети. Противоположна 
тенденция в изменении доли положительных оце-
нок – заметное увеличение как в 2021, так и в 2022 
году, затем стабилизация на уровне четверти оп-
рошенных.

Тем не менее, нужно обратить внимание, что 
доля респондентов, сообщающих о том, что про-
шедший год их жизни стал труднее предыдуще-
го, устойчиво превышает долю тех, кто отмечает 
улучшения.

Вторым показателем социального самочувс-
твия в нашем исследовании выступила оценка те-
кущей жизненной ситуации (таблица 4). На основе 
распределения ответов респондентов рассчитыва-
ется так называемый «индекс терпения», который 
представляет результат деления суммы двух пер-
вых вариантов ответов на третий вариант, то есть 
показывает «запас терпения» – во сколько раз доля 
тех, кто воспринимает сложившуюся жизненную 
ситуацию как терпимую, превышает долю тех, чьё 
терпение уже израсходовано.

Значения индекса терпения показывают 
несколько парадоксальную закономерность. В 
относительно благополучные годы он харак-
теризовался более низкими значениями, чем 
в годы социальных, экономических и полити-
ческих потрясений, то есть «запас терпения» в 
сложной ситуации увеличивался. Наша гипоте-
за состоит в том, что в относительно стабиль-
ное время с привычной жизненной ситуацией у 
людей формируются запросы на относительно 
высокие жизненные стандарты, позволяющие 
удовлетворять потребности не только базового 
уровня. Однако в те периоды, когда возникают 
серьёзные риски осложнения жизненной ситу-
ации настолько, что и удовлетворение базовых 
потребностей (в сохранении жизни и здоро-
вья, обеспечении товарами первой необходи-
мости) оказывается под вопросом, запросы 
снижаются, люди концентрируют свои усилия 
на сохранении достигнутого, и в случае удер-
жания «статуса кво» воспринимают ситуацию 
как терпимую, поскольку избежали весьма ве-
роятного ухудшения своего положения. На ос-
нове имеющихся данных мониторинга у нас нет 
возможностей проверить эту гипотезу, но необ-
ходимость получить такие данные может стать 
мотивацией следующих исследований.

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «Какое из приведённых ниже высказываний более 

соответствует сложившейся ситуации?» (в процентах)
Table 4

Distribution of Answers to the Question: “Which of the Statements below is More Consistent with the 
Current Situation?” (in percentages)

Год Всё не так плохо 
и можно жить

Жить трудно, 
но можно терпеть

Терпеть наше 
бедственное положение 

уже невозможно
Затруднились 

ответить Итого Индекс 
терпения

2019 27,8 32,4 14,8 24,9 100,0 4,1
2020 31,6 49,3 11,7 7,4 100,0 6,9
2021 39,2 31,3 14,7 14,8 100,0 4,8
2022 26,5 53,8 10,7 9,0 100,0 7,5
2023 27,1 52,8 10,9 9,2 100,0 7,3

Источник: составлено автором на основе результатов исследований.

И последний показатель социального само-
чувствия, на динамику значений которого мы об-
ратим внимание, – мнение респондентов о перс-
пективах изменений в их жизни в ближайший год 
(таблица 5). В целом, за все представленные 5 лет 
наблюдений доля тех, кто ожидал улучшения, со-
ставляла около четверти опрошенных, за исклю-
чением 2021 года, когда доля «оптимистов» со-
кратилась на 10 % и составила менее пятой части 
респондентов. Динамика положительных ответов 
о будущих изменениях в жизни коррелирует с из-

менением оценок текущей жизненной ситуации, 
а именно с индексом терпения, то есть ведёт себя 
также в определённой степени нелогично, если 
учитывать только «объективные» показатели эко-
номических и социальных процессов в стране. 
Доля респондентов, ожидающих перемен к луч-
шему, всегда была больше, чем доля ожидающих 
ухудшения. Подтверждение того, что оптимизм в 
восприятии будущего характерен не только для 
жителей Самарской области, но и россиян, можно 
увидеть в результатах мониторинговых исследо-
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ваний ВЦИОМа10, согласно которым (за январь 2023 года) 28 % россиян ждут в следующем году улучше-
ния материального положения семьи, что составляет максимум за 15-летний период наблюдений.

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы полагаете, каким будет в целом лично для Вас 

наступающий год по сравнению с уходящим годом?» (в процентах)
Table 5

Distribution of Answers to the Question: “In General, What do You Think the Coming Year Will Be Like 
for You Personally Compared to the Outgoing Year?” (in percentages)

Год Лучше Таким же, как уходящий год Хуже Затруднились ответить Итого
2019 23,1 36,7 17,7 22,5 100,0
2020 28,0 29,2 20,2 22,6 100,0
2021 18,0 28,7 13,0 40,3 100,0
2022 27,8 39,6 16,2 16,4 100,0
2023 28,3 38,7 15,9 17,1 100,0

Источник: составлено автором на основе результатов исследований.

Все три показателя социального самочувствия 
– оценки произошедших, текущих и будущих со-
бытий в жизни респондентов – показали следу-
ющую динамику: при снижении доли ответов о 
том, что в предшествующий опросу год происхо-
дило ухудшение жизненной ситуации, повышал-
ся индекс терпения и доля ответов об ожидании 
перемен к лучшему.10

Показатели социального самочувствия, как и 
показатели уровня жизни, в разных группах рес-
пондентов, выделенных по роду занятий, в 2022 
году демонстрировали наибольший разброс по 
сравнению с другими периодами. Так, пенсионе-
ры реже других сообщали о том, что год для их 
оказался лучше, чем 2021, и что сложилась «тер-
пимая» жизненная ситуация. Напротив, госслу-
жащие и предприниматели давали положитель-
ные оценки значительно чаще остальных групп.

Стоит также обратить внимание на дина-
мику всех показателей как уровня жизни, так и 
социального самочувствия в группе предприни-
мателей. Предприниматели оказались группой, 
на которой изменения экономической ситуации 
отразились в наибольшей степени, и их оценки 
собственного материального положения и жиз-
ненной ситуации демонстрировали наибольшие 
флуктуации.

Выводы
Проведённый анализ показателей матери-

ального положения, уровня жизни и социально-
го самочувствия жителей Самарской области за 
последние 5 лет позволил выявить определённую 
тенденцию в их изменении. Так, субъективная 
оценка респондентами изменения своего мате-
риального положения была наименьшей в годы 

10 Наше материальное будущее: ожидания и надежды 
// ВЦИОМ: [сайт]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/nashe-materialnoe-budushchee-ozhidanija-
i-nadezhdy (дата обращения: 03.05.2024).

пандемии (2020 и 2021 годы), а до этого периода 
и после – примерно одинаковой (на уровне пятой 
части опрошенных). Потребительские же воз-
можности доходов семьи именно в период пан-
демии получили наибольшие оценки. Мы объ-
ясняем это теми обстоятельствами, что в период 
«ковидных ограничений» во-первых, изменились 
представления о наборе необходимых товаров 
и услуг (в сторону их сокращения), а во-вторых, 
экономия на обычных, но ставших ненужными, 
расходах, позволила сделать накопления и при-
обрести дорогостоящие товары. В последние же 
2 года потребительские возможности семейных 
доходов оцениваются низко, поскольку не только 
снова расширился набор необходимых товаров и 
услуг, но и добавилась высокая инфляция.

Кроме того, можно отметить некоторые груп-
пы респондентов, выделенные по роду занятий, 
улучшение материального положение которых 
связано с объективным ростом доходов: в 2023 
году рабочие чаще, чем в прошлые периоды мони-
торинга, отмечали улучшение своего материаль-
ного положения: в 2021 году ответов рабочих об 
улучшении было 9,1 %, в 2023 – 22,9 %. Это сопро-
вождалось опережающим ростом зарплат именно 
в секторе обрабатывающих производств и увели-
чением числа занятых в промышленности Самар-
ской области. Студенты и пенсионеры также чаще 
остальных групп отмечали улучшение материаль-
ного положения в 2023 году. В определённой мере 
это может быть связано с увеличением размера 
и видов различных социальных выплат, произо-
шедшим в последние несколько лет.

Показатели уровня социального самочувс-
твия характеризовались динамикой, не всегда 
очевидной с точки зрения её причин. Так, нега-
тивные оценки уже произошедших в предыду-
щий к опросу год жизненных изменений идут 
вполне в русле происходящих событий – их доля 
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повышается в начале пандемии, падает вместе со 
снижением ограничений, а затем растёт (хотя и 
несущественно) после начала СВО. Однако оцен-
ки текущей ситуации и восприятие предстоящих 
изменений в жизни изменяются противополож-
ным образом. В период пандемии и проведения 
СВО, усиления инфляции увеличивается «запас 
терпения», усиливаются ожидания перемен к луч-
шему. Аналитики ВЦИОМа, к мнению которых 
присоединяется и автор данной статьи, считают 
адаптивность россиян к внешним факторам, вы-
водящим из равновесия в турбулентные времена, 
неожиданной11, отмечая рекордную долю респон-
дентов, выражающих уверенность в завтрашнем 
дне (59  %). В итоге выдвинутая в исследовании 
гипотеза о согласованном снижении показателей 
уровня жизни и социального самочувствия под-
твердилась частично. В годы начала пандемии и 
СВО их значения действительно снижались, но 

затем демонстрировали разнонаправленные из-
менения.

В годы, когда общественно-политическая 
и экономическая ситуация осложнялись, доля 
респондентов, выражавших надежду на жиз-
ненные улучшения в следующем году, росла. 
Создаётся впечатление, что оптимизм является 
не столько следствием объективных измене-
ний в жизни опрошенных, дающих им надеж-
ду на скорые изменения к лучшему, сколько 
выражением желания таких перемен. Однако 
и это предположение требует подтверждения 
данными исследований, которые необходимо 
предпринять в будущем, с применением, в том 
числе, методов качественной социологии, поз-
воляющих встать на позицию информантов и 
объяснить их оценки материального положе-
ния и ощущения жизненных изменений с учё-
том широкого спектра факторов.

11Уверенность в завтрашнем дне: мониторинг // ВЦИОМ: [сайт]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/uverennost-v-zavtrashnem-dne-monitoring (дата обращения: 15.04.2024).
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