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Конференция,  проведенная  8  декабря 
2020 г. в режиме онлайн, была организова-
на по инициативе ИСЭПН ФНИСЦ РАН и со-
брала для плодотворной дискуссии ряд уче-
ных и практиков из разных городов России, 
из Республики Беларусь, Польши и Японии. 
Опыт  проведения  первых  пяти  ежегодных 
конференций доказал актуальность рассма-
триваемых проблем и наличие подлинного 
интереса к тематике мероприятия со сторо-
ны научного и педагогического сообщества.

Начавшаяся весной 2020 г. пандемия ко-
ронавируса внесла свои коррективы в раз-
витие  социально-экономических  отноше-
ний во всех странах мира. Негативные по-
следствия  после  вынужденных  карантин-
ных  мер  в  виде  роста  безработицы  и  па-
дения уровня доходов повлияли в той или 
иной мере на выбор населением стратегий 
экономического поведения. Взаимосвязан-
ные между собой формы активности —  тру-
довой,  потребительской,  сберегательной, 
инвестиционной,  кредитной,  страховой 
(в  том  числе  в  сфере  пенсионного  страхо-
вания) —  претерпели некоторые изменения, 
при  этом  пандемия  ускорила  распростра-
нение  и  внедрение  коммуникационных 
технологий во всех отраслях жизни. Вместе 
с  тем  выявился  рост  киберпреступности, 
обусловленный заметным ускорением раз-
вития  информационных  и  интернет-тех-
нологий.  В  то  же  время  на  экономическое 
поведение человека (и его результаты) вне 
зависимости  от  текущей  ситуации  неиз-
бежно влияет множество факторов (инсти-
туциональных,  экономических, психологи-
ческих) —  развитость (доступность) в целом 
банковской  инфраструктуры  на  той  или 
иной территории, уровень финансовой гра-
мотности и экономической культуры, дина-
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мика уровня доходов и уровня доверия фи-
нансовым институтам, распространенность 
недобросовестных практик на финансовом 
рынке  страны  и  возможности  защиты  на-
селения, уровень проникновения цифрови-
зации  в  банковский  сектор  и  другое.  Всем 
этим  актуальным проблемам и  поиску  ре-
шений по выходу их них и были посвящены 
выступления  спикеров  и  дискуссия  участ-
ников конференции.

Доклады ученых, преподавателей высших 
учебных  заведений,  представителей  пред-
принимательского  сообщества,  исследова-
телей-практиков, аспирантов и докторантов 
вызвали оживленную реакцию. Модератора-
ми выступили: О. А. Александрова, д-р экон. 
наук, зам. директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН по 
научной работе, проф. Департамента социо-
логии Финансового  университета  при Пра-
вительстве РФ; А. В. Ярашева, д-р экон. наук, 
проф., проф. РАН,  зав. лабораторией иссле-
дования  поведенческой  экономики  ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН и Н. В. Аликперова, канд.  экон. 
наук, ведущий научный сотрудник лаборато-
рии исследования поведенческой  экономи-
ки ИСЭПН ФНИСЦ РАН, доц. Департамента 
социологии Финансового университета при 
Правительстве РФ.

С  приветственным  словом  к  участни-
кам  конференции  обратился  директор 
ИСЭПН ФНИСЦ РАН, д-р социол. наук, проф. 
В. В. Локосов.

Приступая  к  рабочей  части  форума, 
О. А. Александрова предложила собравшим-
ся почтить память ушедшего из жизни не-
задолго  до  конференции  ее  постоянного 
участника  В. Д. Роика,  доктора  экономиче-
ских  наук,  профессора,  заслуженного  эко-
номиста России, главного научного сотруд-
ника ВНИИ труда Минтруда России. Высту-



145

Доходы, расходы и сбережения населения России

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ИСЭПН ФНИСЦ РАН

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 24. № 1. 2021

пления В. Д. Роика —  высокого  профессио-
нала  и  неравнодушного  гражданина,  всег-
да находили отклик у аудитории. Несколько 
слов в память о коллеге и ученом также вы-
сказали сотрудничавшие с ним многие годы 
В. Н. Бобков и Г. П. Дегтярев.

В. Н. Бобков,  д-р  экон.  наук,  проф.,  за-
служенный деятель  науки  РФ,  зав.  лабора-
торией  проблем  уровня  и  качества  жизни 
ИСЭПН ФНИСЦ РАН в своем докладе (под-
готовленном  совместно  с  Е. Ф. Шамаевой, 
канд.  техн.  наук,  доц.,  ведущим  научным 
сотрудником  лаборатории  проблем  уров-
ня  и  качества жизни ИСЭПН ФНИСЦ РАН) 
«Методологические  подходы  к  моделиро-
ванию взаимосвязи уровня и качества жиз-
ни населения и экономической сферы» об-
ратил  внимание  на  следующие  аспекты:1) 
существующие на сегодняшний день пока-
затели и полученные на их основе рейтин-
ги  оценивания  уровня  и  качества  жизни 
(УиКЖ) слабо увязаны друг с другом и, кро-
ме  того,  сложны  в  интерпретации;  2)  от-
сутствует комплексная модель оценивания 
УиКЖ,  позволяющая  соразмерять  и  соиз-
мерять  управляемую  (УиКЖ)  и  управляю-
щую (внешние факторы) системы с учетом 
их  взаимовлияния.  В  докладе  представле-
на  разработанная  авторская  эндогенная 
модель УиКЖ,  состоящая  из  компонентов: 
уровень  жизни  (благосостояние);  качество 
населения;  качество трудовой жизни и  со-
циальной  инфраструктуры;  безопасность 
жизнедеятельности  населения;  качество 
окружающей  среды  и  удовлетворенность 
жизнью. В дальнейшем на основе методов 
нормирования  (стандартизации)  и  унифи-
кации данных будет проводиться отбор ин-
формативных  факторов,  соответствующих 
переменным  для  всех  частных  компонен-
тов уровня и качества жизни, а также про-
водиться  математическое  моделирование 
их взаимосвязи.

Традиционно  рассматриваемую  в  рам-
ках  ежегодной  конференции  тему,  связан-
ную  с  последствиями  реформирования 
пенсионной  системы  в  России,  предложил 
рассмотреть  А. К. Соловьев,  д-р  экон.  наук, 
проф., заслуженный экономист России, на-
чальник Департамента актуарных расчетов 

и стратегического планирования Пенсион-
ного фонда России, проф. Департамента об-
щественных  финансов  Финансового  уни-
верситета при Правительстве РФ. В его до-
кладе  «Проблемы  и  методы  государствен-
ного регулирования доходов пенсионеров» 
подчеркивается,  что  пенсионеры  являют-
ся  наиболее  многочисленной  составляю-
щей бедной части населения нашей страны. 
Что касается структуры доходов, то в домо-
хозяйствах, состоящих только из пенсионе-
ров, пенсии составляют 49% дохода. Не ме-
нее  значимую часть доходов  (40%)  состав-
ляет  другой  источник —  от  трудовой  дея-
тельности пенсионеров. Негативным  след-
ствием  снижения  занятости  пенсионеров 
станут  изменения  в  структуре  доходов  их 
домохозяйств.  Учитывая,  что  преодоление 
бедности  пенсионеров —  главная  цель  пен-
сионной  реформы,  конкретизированная 
в  Стратегии  долгосрочного  развития  пен-
сионной системы на период до 2030 г., в ка-
честве критерия определены целевые ори-
ентиры  реализации:  средний  размер  тру-
довой пенсии по старости должен стать не 
менее 2,5–3 прожиточных минимумов пен-
сионера (ПМП). Но для достижения к 2030 г. 
этого показателя на уровне 2,5 ПМП соотно-
шение среднего размера страховой пенсии 
с ПМП с  2018 г.  ежегодно должно увеличи-
ваться на 6,8 процентных пункта, а для до-
стижения 3 ПМП —  на 10,6 процентных пун-
кта. Спикер отметил, что для оценки отно-
сительной  бедности  пенсионеров  исполь-
зуется  такой  наиболее  доступный  в  госу-
дарственной  статистической  отчетности 
показатель  коэффициента  замещения  как 
соотношение  средней  пенсии  и  средней 
заработной  платы  в  экономике  («солидар-
ный коэффициент замещения» —  СКЗ). Рас-
считывается данный показатель только для 
ОПС,  поскольку  размер  страховой  пенсий 
зависит от предыдущих заработков застра-
хованного лица. В настоящее время показа-
тель СКЗ составляет 35%, а к 2030 г. снизит-
ся до  28%.  Значительное  расслоение  рабо-
тающего населения по уровню зарплаты не 
получает в страховых пенсиях адекватного 
отражения.  Причина  этого —  вводившиеся 
в разные годы в целях недопущения роста 
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финансово  необеспеченных  пенсионных 
обязательств  ограничения  на  объемы  учи-
тываемых  пенсионных  прав  и  уплачивае-
мых взносов. В докладе подчеркивается, что 
пенсии наиболее массовых групп пенсионе-
ров по старости (54%) сосредоточены в ин-
тервалах 70–120% средней, причем в самой 
массовой группе (15,8%) пенсия равна сред-
ней. Расходы на пенсии 20% самых обеспе-
ченных пенсионеров по старости в 2,6 раза 
выше расходов на пенсии 20% малообеспе-
ченных граждан. В целом делается вывод —  
уровень доходов, обеспечиваемый государ-
ственной системой обязательного пенсион-
ного страхования, у большинства пенсионе-
ров  существенно  снижается  по  сравнению 
с периодом трудовой деятельности.

А. М. Бирюков, Сопредседатель Минского 
Союза предпринимателей и работодателей, 
член рабочей группы по разработке «Нацио-
нальной стратегии устойчивого развития —  
2035» Республики Беларусь, в своем докладе 
«Реиндустриализация  и  деурбанизация —  
основа  новой  социально-экономической 
модели  развития»  выделил  основные  про-
блемы, связанные с цифровой трансформа-
цией  экономики.  Грядущее  преобладание 
во  всех  отраслях —  как  в  промышленности, 
так и в третичном секторе экономики без-
людных технологий либо технологий с вы-
сокой  производительностью,  требующих 
минимального количества работников, ста-
вит задачу разработки новой стратегии за-
нятости  населения.  С  одной  стороны —  это 
создание  условий для  развития  новых ма-
лых  производственных  предприятий,  со-
ответствующих  шестому  технологическо-
му укладу, с другой —  это иной подход к раз-
мещению  производительных  сил.  Урбани-
зация  была  неизбежным  спутником  инду-
стриализации, осуществлявшейся в рамках 
прежних  технологических  укладов.  Сегод-
ня,  когда  штат  работников  даже  крупных 
производств  резко  сокращается,  нет  не-
обходимости  концентрировать  население 
в  крупных  городах. Информационные тех-
нологии  позволяют  многим  специалистам 
работать  дистанционно,  а  современные 
строительные  материалы  и  системы  жиз-
необеспечения открывают перспективы пе-

рехода  к  стратегии  ландшафтно-усадебно-
го расселения, причем с обеспечением при-
вычного для современных городских жите-
лей  уровня  комфорта.  Этому  способствует 
и такое имеющееся у Республики Беларусь 
и  Российской  Федерации  преимущество 
как  большой  объем  свободного жизненно-
го  пространства.  Активное  внедрение  ми-
ни-оборудования, в том числе обрабатыва-
ющего, позволит развивать на таких терри-
ториях востребованные населением услуги 
и  ремесла,  а  также  сельскохозяйственную 
деятельность, в том числе, по производству 
экологически чистых продуктов. Разработ-
ка собственных и привлечение зарубежных 
технологий  позволит  создавать  ориенти-
рованные прежде всего на внутренний ры-
нок  товары,  спрос  на  которые  обеспечит 
и ландшафтно-усадебная организация рас-
селения. Подобное жизненное переустрой-
ство  требует  серьезной  перестройки  сло-
жившихся представлений, но без движения 
в этом направлении будет невозможно из-
бежать  или  существенно  минимизировать 
проблемы с трудоустройством работников, 
высвобождаемых  на  фоне  цифровизации 
экономики.

В  выступлении  на  тему  «Психологиче-
ский  анализ  специфики  контроля  стресса 
и  стиля  управления  коллективом  в  пред-
принимательстве»  Л. Сухоцка,  канд.  пси-
хол.  наук,  адъюнкт-проф.,  научный  руко-
водитель и директор Института педагогики 
и  психологии  Университета  Яна  Коханов-
ского  (город  Кельце,  Польша)  представила 
результаты исследования, получившего до-
полнительную актуальность на фоне панде-
мии COVID-19,  резко изменившей условия 
труда  и  жизнедеятельности  больших  масс 
населения.  Выделенные  исследователями 
на основе реакции на стресс типы руково-
дителей организаций частного бизнеса по-
зволяют  сформулировать  методологиче-
ские подходы к поиску отдельных моделей 
управления  коллективом.  Подобные моде-
ли  (методы)  разрабатываются,  трансфор-
мируются и используются в зависимости от 
решения  конкретных  задач,  связанных  со 
стресс-менеджментом на различных этапах 
и  в  разных  условиях  функционирования 
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фирмы, а также с целью предотвращения и/
или нейтрализации стресса.

В. В. Пациорковский,  д-р  экон.  наук, 
проф., главный научный сотрудник лабора-
тории  исследований  социально-экономи-
ческого и информационного развития тер-
риторий ИСЭПН ФНИСЦ  РАН  в  своем  вы-
ступлении  «Политика  государства  в  сфере 
оплаты  труда  и  доходов  населения»  обра-
тился к острой проблеме утраты доверия со 
стороны населения «к словам и делам всех 
уровней  власти».  Речь  в  первую  очередь 
идет  о  ситуации  с  обманутыми  вкладчи-
ками в банках и дольщиками в жилищном 
строительстве,  об  оптимизации  сети  уч-
реждений социальной сферы, о постоянно 
продуцируемых  соображениях  о  росте до-
ходов населения  (при их реальном сниже-
нии) и сокращении бедности (при ее реаль-
ном нарастании) и так далее. Всё это име-
ет  прямое  отношение  и  решающее  значе-
ние для уровня взаимопонимания и согла-
сия  в  современном  российском  обществе, 
а также выбранного направления для дви-
жения вперед на пути к правовому и соци-
альному государству.

Ведущий научный сотрудник Националь-
ного научно-исследовательского института 
общественного здоровья им. Н. А. Семашко, 
д-р экон. наук Г. П. Дегтярев в выступлении 
на  тему:  «ИПК,  ГПП-1,  ГПП-2:  игры  в  ин-
вестиционную  комбинаторику?»  сравнил 
концепцию индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК), разработанную ЦБ и Мин-
фином России еще в 2016 г. (согласно кото-
рой взносы на накопительную пенсию «по 
умолчанию»  будут  вносить  работники,  от-
числяя из своей зарплаты до 6% и получая 
определенные налоговые льготы) с идеями 
внедрения  гарантированного  пенсионно-
го продукта —  ГПП-1 и ГПП-2. По утвержде-
нию спикера, несмотря на то, что в настоя-
щее время не исключены дальнейшие пои-
ски возможных комбинаций проектов (па-
кета мер от Банка России и Минфина Рос-
сии),  ГПП-2  содержит  позитивные  харак-
теристики  (свойства)  ряда  продуктов —  де-
позита (защищенного гарантией Агентства 
по  страхованию  вкладов)  и  доверительно-
го управления (средствами управляют про-

фессионалы  и  за  счет  профессионального 
подхода к управлению длинными деньгами 
может  быть  получена  доходность,  превы-
шающая  доходность  простых  инструмен-
тов,  того  же  самого  депозита).  Стимулом 
для участия в системе могут стать гаранти-
рование в обязательном пенсионном стра-
ховании (ОПС) пенсионные резервы ГПП-2, 
а  также  возможность  досрочной  выплаты 
и  наследование  средств.  Впрочем,  отме-
чается,  что  хотя  ГПП-2  мотивирует  росси-
ян  самостоятельно  откладывать  сбереже-
ния и копить на старость, он «подойдет не 
всем —  следует  сразу  отсечь  граждан,  кото-
рым сегодня хватает только на повседнев-
ные расходы». Очевидно, далеко не все рос-
сийские  семьи  могут  себе  позволить  вы-
делять из дохода часть средств и отклады-
вать  на  будущее.  Что  касается  исследова-
ния  мнения  населения,  то  спикер  привел 
в качестве примера результаты опроса Ле-
вада-центра: идея повышения нагрузки на 
зарплату  (доходы)  граждан  будет  воспри-
нята  негативно.  Лишь  6,8%  опрошенных 
рассчитывают на дополнительную пенсию, 
причиной  чему  является  низкий  уровень 
доверия к пенсионной системе и незначи-
тельные (низкие) доходы подавляющей ча-
сти населения, пока не готового доброволь-
но участвовать в ГПП-2.

С  результатами  оценки  востребованно-
сти  управленческих  кадров  в  российских 
организациях  народного  хозяйства  участ-
ников конференции ознакомила Н. И. Кисе-
лева, канд. социол. наук, доц. Департамента 
социологии Финансового университета при 
Правительстве  РФ  в  выступлении  на  тему 
«Востребованность  управленческих  кадров 
в  организациях  народного  хозяйства».  Со-
циологический опрос руководителей круп-
ных организаций, участвующих в подготов-
ке  управленческих  кадров,  продемонстри-
ровал  в  целом  невысокий  уровень  спроса 
на дальнейшее воспроизводство специали-
стов-управленцев. Эти же тенденции свой-
ственны  и  востребованности  обучения  ру-
ководителей по упомянутой в докладе Пре-
зидентской  программе.  В  докладе  отмеча-
ется, что отчасти проблема спроса обуслов-
лена экономическими факторами  (органи-
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зации  испытывают  сложности  с  финанси-
рованием  участия  своих  кандидатов).  Вы-
явлено единодушие экспертов относитель-
но спроса на модель компетенций руково-
дителя: развитие цифровых и технических 
навыков. А наиболее востребованными со-
трудниками в ближайшие 2–3 года будут те, 
кто заняты (и имеют опыт) в таких сферах 
как технический персонал (63%), исследова-
ния и разработки (59%), инженерно-техни-
ческий персонал (54%). В то же время опрос 
представителей  администраций  регионов 
демонстрирует  противоположные  оценки: 
74% оценивают Президентскую программу 
как востребованную, утверждают, что необ-
ходимы  современные  управленческие  ка-
дры как для решения текущих, так и страте-
гических задач особенно в условиях разви-
тия цифровой экономики. Объясняется это 
тем, что в субъектах федерации, в которых 
выявлена  востребованность  в  подготовке 
управленческих кадров,  отмечается  актив-
ное  сотрудничество  власти  и  бизнеса,  ор-
ганизованы  иные  формы  работы  с  управ-
ленцами,  представлена  широкая  сеть  ме-
роприятий  и  программ,  направленных  на 
дальнейшее  развитие  выпускников  и  под-
держание коммуникативной сети в рамках 
клубов  выпускников,  налажены  коммуни-
кации с выпускниками Программ, активно 
действуют Ассоциации выпускников.

С. В. Крошилин,  канд.  техн.  наук,  доц., 
проректор  по  информатизации  и  разви-
тию  образования  Государственного  соци-
ально-гуманитарного  университета  (ГСГУ) 
(город Коломна), старший научный сотруд-
ник лаборатории исследования поведенче-
ской экономики ИСЭПН ФНИСЦ РАН высту-
пил  с  докладом,  подготовленном  совмест-
но с д-ром экон. наук, доц. Е. И. Медведевой, 
проф. кафедры экономики и менеджмента 
экономического  факультета  Государствен-
ного  социально-гуманитарного  универси-
тета  (ГСГУ)  (город  Коломна),  ведущим  на-
учным  сотрудником лаборатории  исследо-
вания  поведенческой  экономики  ИСЭПН 
ФНИСЦ  РАН  на  тему:  «Ребрендинг  СБЕРа 
в  восприятии  населением».  Спикер  пред-
ставил  историческую  последовательность 
смены  бренда  самой  устойчивой  банков-

ской  организации  в  нашей  стране —  Сбер-
банка —  который за последние 10 лет стара-
ется  позиционировать  себя  как  инноваци-
онное предприятие. Нынешние тенденции 
(перемены) в Банке ориентированы на мо-
лодое  поколение  «миллениалов»,  рожден-
ных в период с 1981 по 1996 гг. (к 2025 г. они 
будут  составлять  75%  среди  работающего 
населения), для которых характерны совре-
менные  ценности:  открытость,  экологич-
ность  и  инновационность.  Отношение  на-
селения  к  работе  данной  финансово-кре-
дитной организации (77% взрослых россий-
ских граждан пользуются в настоящий мо-
мент услугами СберБанка), а также возмож-
ному влиянию ребрендинга (последнего по 
времени) на функционирование банка, по-
казано  на  основе  результатов  пилотного 
опроса  на  юго-востоке  Москвы.  Несмотря 
на  то,  что  затраты  на  новый логотип  бан-
ка  («СБЕР»)  обошлись  компании  в  огром-
ную  сумму,  это,  судя  по  опросу,  не  повы-
сило уровень доверия к ней. При этом 12% 
опрошенных, увидев новый логотип не сра-
зу поняли, что он принадлежит СберБанку; 
27% —  отметили, что им не нравится новый 
логотип банка, а у 9% респондентов возник-
ло желание перестать быть клиентом банка 
после  проведенных  изменений.  На  вопрос 
о  формировании  нового  впечатления  как 
об  инновационном  и  современном  банке 
после ребрендинга отрицательно ответили 
54% респондентов.

А. И. Россошанский,  канд.  экон.  наук, 
зав.  отделом  исследований  влияния  инте-
грационных процессов в науке и образова-
нии на территориальное развитие Вологод-
ского научного центра РАН в выступлении 
на тему «Моделирование реальных денеж-
ных доходов для различных групп домохо-
зяйств»  представил  результаты  авторско-
го  исследования  о  наличии  социально-де-
мографической  специфики  в  динамике 
реальных  денежных  доходов.  Докладчик 
подчеркнул, что особое место в моделиро-
вании  потребительского  поведения  домо-
хозяйств  отводится  вопросам  формирова-
ния и распределения их доходов. Исходя из 
того, что уровень доходов выступает одним 
из факторов, во многом определяющим ди-
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намику спроса на различные товары и ус-
луги,  крайне  важно отражение  специфики 
дифференциации  доходов  при  моделиро-
вании  потребительских  аспектов  поведе-
ния. В то же время динамика цен на това-
ры и услуги оказывает не менее значимое 
воздействие  на  принятие  конечного  ре-
шения потребителем. Спикером были ука-
заны  особенности  структуры  потребления 
различных групп домохозяйств (по уровню 
доходов) и статистической оценки диффе-
ренцированных индексов потребительских 
цен. Сделан вывод о том, что в силу значи-
тельного  роста  цен  на  непродовольствен-
ные  товары,  которые  в  свою  очередь  со-
ставляют большую часть расходов бюджета 
состоятельных  слоев  населения,  наиболь-
шей  инфляционной  нагрузке  подверглись 
средние  и  верхние  децили.  Детализация 
дифференцированных  индексов  потреби-
тельских  цен  в  территориальном  разрезе 
(город, село) позволила автору сделать вы-
вод о более  сдержанных темпах роста цен 
для  домохозяйств,  проживающих  в  сель-
ской местности. Хотя при меньшей инфля-
ционной  нагрузке  на  домохозяйства,  про-
живающих  в  сельской  местности,  величи-
на  «ущерба»  от  обесцененных  денежных 
средств более весома.

В  докладе  «Дифференциация  муници-
пальных  образований  России  по  доходам 
населения» Ю. А. Симагин, канд. геогр. наук, 
доц., зав. лабораторией исследований соци-
ально-экономического  и  информационно-
го развития территорий ИСЭПН ФНИСЦ РАН 
подчеркнул, что рождаемость имеет обрат-
ную  зависимость  от  доходов  населения  на 
региональном  уровне  и  прямую —  на  вну-
трирегиональном  (уровне  городских  окру-
гов и муниципальных районов). По резуль-
татам  авторского  исследования  муници-
палитеты  сгруппированы по федеральным 
округам  РФ  относительно  уровня  доходов 
населения  в  три  группы:  1)  с  относитель-
но  «бедным»  населением —  там,  где  сред-
ние «официальные» доходы не превышают 
региональный прожиточный минимум бо-
лее чем в 1,5 раза; 2) с населением со «сред-
ними»  доходами  в  диапазоне  1,5–2,5  раза 
от  величины  регионального  прожиточно-

го минимума; 3) с относительно «богатым» 
населением,  где  средние официальные до-
ходы в 2,5 раза и более превышают регио-
нальный прожиточный минимум. Сделаны 
выводы о преобладании в ряде российских 
макрорегионов  бедного  населения  (первая 
группа) —  в СКФО и ЮФО, и богатого насе-
ления (третья группа) —  в ДФО и СЗФО. До-
кладчиком  выделен  тот  факт,  что  уровень 
доходов (и принадлежность к той или иной 
группе) находится в зависимости от преоб-
ладающей занятости населения, так, самы-
ми «бедными»  закономерно оказались му-
ниципалитеты  с преобладанием занятости 
в аграрном секторе экономики.

Д-р  социол.  наук,  проф.,  рук.  Департа-
мента социологии Финансового универси-
тета  при  Правительстве  РФ  А. Г. Тюриков 
в своем докладе «Доверие в системе рисков 
поведения молодежи на рынке финансовых 
услуг»  обратил  внимание  участников  кон-
ференции на то, что, с одной стороны, с по-
явлением  новых  цифровых  инструментов 
на финансовом рынке потребителям стало 
удобнее  управлять  финансами,  а  с  другой 
стороны, их распространение увеличивает 
риски финансовых  потерь  и  снижает  уро-
вень  доверия  к  финансовым  институтам 
в  результате  социальных  и  технических 
дисфункций.  Спикером  были  представле-
ны  результаты  социологического  измере-
ния  степени  доверия  московских  студен-
тов  столичным  банкам.  Выявлено,  что  за 
последний год у 47% респондентов снизи-
лось доверие,  а  наиболее  частыми  причи-
нами  возникновения  рисков  при  исполь-
зовании интернет-банкинга были названы: 
«виртуальный характер беспроводного вза-
имодействия»  (69%),  «низкая  степень  ин-
формированности о рисках интернет-бан-
кинга»  (48%)  и  «наличие  вирусов»  (38%). 
При этом в качестве максимально высокой 
оценки  опасности  факторов,  определяю-
щих риски интернет-банкинга, названы ха-
керские взломы личных кабинетов клиен-
тов банков.

А. К. Гузанова, старший научный сотруд-
ник  лаборатории  социально-экономиче-
ских проблем жилищной политики ИСЭПН 
ФНИСЦ  РАН  выступила  с  докладом,  под-



150 SCIENTIFIC LIFE AT ISESP FCTAS RAS

POPUL ATION. VOL. 24. No. 1. 2021
Incomes, expenditures and savings of the russian population

готовленном совместно с канд. экон. наук, 
зав.  лабораторией  социально-экономиче-
ских проблем жилищной политики ИСЭПН 
ФНИСЦ  РАН  И. М. Шнейдерман,  на  тему 
«Второе жилье как способ решения жилищ-
ной проблемы и повышения качества жиз-
ни населения в России». Спикером подчер-
кивалось,  что  COVID-19  и  вынужденные 
меры по борьбе с ним внесли серьезные из-
менения  в  жизненный  уклад  россиян,  их 
социально-экономическое  положение,  до-
ходы и установки. Эти процессы затронули 
и жилищную сферу, в частности, повлияли 
на  уровень  цен  и  структуру  рынка  жилья. 
Но и до начала нынешнего кризиса отмеча-
лись негативные тенденции массового ин-
дустриального  жилищного  строительства 
преимущественно  многоэтажного  малога-
баритного жилья в крупных городах и ме-
гаполисах, не  всегда отвечающего потреб-
ностям и спросу на жилье россиян. Стати-
стика  свидетельствует,  что  за  последние 
20  лет  структура  вводимого  в  России  жи-
лья по числу комнат изменилась разитель-
но. Так, доля однокомнатных квартир уве-
личилась  за  это  время  более  чем  в  2  раза 
(с 20% в 2010 г. до 47% в 2018 г.), доля двух-
комнатных  квартир  не  изменилась —  29%. 
Соответственно, резко упала доля квартир 
из трех комнат (с 34% до 16%), а также че-
тырех и более комнат (с 17% до 8%). Авто-
ры доклада также выявили и сравнили ди-
намику средних размеров жилья, возводи-
мого на первичном рынке строительными 
организациями  и  населением  за  счет  соб-
ственных  и  заемных  средств.  Так,  массо-
вое  индустриальное  строительство  мало-
габаритных  квартир привело  к  заметному 
снижению размера вводимых квартир, в то 
время как строительство по инициативе са-
мих граждан, желающих улучшить жилищ-
ные  условия,  способствовало  увеличению 
размеров жилья. Делается вывод (на осно-
ве результатов социологических исследова-
ний) о том, что в целом за 2011–2018 гг. жи-
лищные условия домохозяйств, определяе-
мые  занимаемым  ими  основным  жильем, 
не становились лучше.

Во время дискуссии отмечалось, что на-
пряженный информационный фон относи-

тельно продолжающегося распространения 
COVID-19 в России и в мире повышает тре-
вогу населения. Многие россияне опасают-
ся  более  масштабных  негативных  послед-
ствий кризиса,  еще  более массовых  уволь-
нений,  девальвации  рубля,  поэтому  мож-
но наблюдать переход к мобилизационной 
модели  потребления,  когда  домохозяйства 
в  условиях  сокращения  доходов  пытают-
ся создать хоть какую-то подушку безопас-
ности на черный день. В 2020 г. специфика 
потребления  коренным  образом  преобра-
зовалась  вследствие  изменения  «привыч-
ной  и  размеренной  жизни»  граждан,  ста-
бильности  получаемых доходов  и  возмож-
ности прогнозирования своих расходов: на 
смену основным доминирующим факторам 
совершения покупок вышли рациональные 
факторы. Одновременно произошел так на-
зываемый «эффект этажерки», то есть сни-
жение  доходов  каждой  группы  граждан 
и переход на более низкую ступень.

Представленные на конференции докла-
ды  вызывали  живой  интерес  участников 
форума, что выражалось в многочисленных 
вопросах к докладчикам и оживленной на-
учной дискуссии. И хотя новый формат про-
ведения —  в виде онлайн-заседания —  в силу 
ограниченности  технических  возможно-
стей по отведенному на мероприятие вре-
мени не позволил выступить всем заявлен-
ным спикерам, участники конференции от-
метили традиционно высокий уровень до-
кладов  и  несомненную  актуальность  под-
нимаемых вопросов.
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