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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Тема номера: «РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. НЕ-
СТАНДАРТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. СОЦИАЛЬНО УЯЗВИ-
МЫЕ ГРУППЫ».

В представленном читателю выпуске журнала «Уровень 
жизни населения регионов России» содержатся методологиче-
ские и аналитические работы, посвящённые экономическим и 
социологическим аспектам развития современной России и её 
регионов, новости научной жизни.

Рубрика «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» пред-
ставлена статьями, посвящёнными структурным демографи-
ческим волнам регионов России, научному потенциалу в рос-
сийских регионах, моделированию взаимосвязи уровня жизни 
населения с комплексом показателей социально-экономиче-
ской политики, формированию показателя баланса семья–
работа, а также статьями, исследующими качество трудовой, 
семейной и личной жизни при удалённой работе российских 
женщин, потенциал социальных медиа в профилировании и 
атрибутизации неустойчивой занятости, значимые индикато-
ры неустойчивой занятости, проблемы и реалии неформаль-
ной занятости, формирование безбарьерной городской среды 
и проблемы трудовой интеграции инвалидов в России.

Статья «Структурные демографические волны регионов России: предварительный анализ» 
О.Л. Рыбаковского, д-ра экон. наук, заведующего отделом демографии Института социально-эконо-
мических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского социологического центра 
РАН, главного научного сотрудника Института демографических исследований Федерального научно-ис-
следовательского социологического центра РАН, Т.А. Фадеевой, канд. экон. наук, ведущего научного со-
трудника Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социоло-
гического центра РАН, посвящена выстраиванию демографической политики «сглаживания» возрастных 
структурных волн населения с учётом внутренних и внешних факторов. В работе показано, как политиче-
ские, экономические и прочие внешние факторы ведут к резким изменениям в возрастной структуре на-
селения регионов России, создавая структурные волны. Наряду с этим раскрывается влияние различных 
компонентов демографического баланса (внутренние факторы) на возмущение и сглаживание возрастных 
структурных волн. Авторами обосновывается использование двух обобщающих измерителей демогра-
фических структурных волн. Также дан сравнительный анализ структурных демографических волн рос-
сийских регионов. В статье представлена группировка регионов по степени неравномерности возрастной 
структуры населения, установлены основные факторы влияния. По результатам исследования сформули-
рованы предложения для политики сглаживания возрастных структурных волн населения в российских 
регионах. 

Статья «Повышение научного потенциала в российских регионах – стратегические национальные 
приоритеты России» С.Е. Шипицыной, канд. экон. наук, доцента кафедры предпринимательства и эко-
номической безопасности Пермского государственного национального исследовательского университе-
та, Е.А. Жуйковой, магистра кафедры предпринимательства и экономической безопасности Пермского 
государственного национального исследовательского университета, направлена на разработку и апро-
бацию теоретико-методического инструментария для оценки фактического и развития вероятностного 

LIVING STANDARDS OF THE POPULATION IN THE REGIONS OF RUSSIA  •  2022  Vol. 18  No. 4  •  P. 421−424  

https://elibrary.ru/EABYXM


422

научного потенциала в российских регионах. В работе рассматриваются теоретические подходы к поня-
тию «научный потенциал», представлен обзор зарубежных и отечественных методических подходов к его 
оцениванию. Авторами обосновывается связь социально-экономического развития регионов с уровнем 
научного потенциала и представлена сформированная для исследования научного потенциала методика, 
основанная на комплексном подходе с включением элементов ведущих методик, раскрываются пять за-
действованных модулей показателей. Также показаны результаты проведённого регрессионного анализа, 
установлены наиболее значимые факторы, влияющие на развитие научного потенциала. Авторский под-
ход апробирован на ряде российских регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. В статье 
определены возможные направления использования предложенных авторами методических подходов к 
оцениванию научного потенциала. Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 20-010-00100.

Статья «Построение модели, связывающей индикатор уровня жизни населения с комплексом по-
казателей социально-экономической политики в регионах России» В.С. Степанова, канд. физ.-мат. 
наук, старшего научного сотрудника отделения эконометрики и прикладной статистики, лаборатории ве-
роятностно-статистических методов и моделей в экономике ЦЭМИ РАН, В.Н. Бобкова, д-ра экон. наук, 
профессора, ведущего научного сотрудника Центра политики занятости и социально-трудовых отноше-
ний Института экономики РАН, Е.Ф. Шамаевой, канд. техн. наук, доцента, ведущего специалиста Центра 
проектирования устойчивого развития институтов гражданского общества Государственного универ-
ситета управления, Е.В. Одинцовой, канд. экон. наук, ведущего научного сотрудника Центра политики 
занятости и социально-трудовых отношений Института экономики РАН, посвящена построению инте-
грального индикатора уровня жизни населения, а также установлению зависимости между индикатором 
и значениями переменных, характеризующих реализацию социально-экономической политики. В работе 
представлена авторская методология формирования интегрального индикатора уровня жизни населения, 
определён положенный в его основу список социально-экономических показателей, приведены расчёты 
по предложенной методологии. Также построена линейная регрессионная модель, которая связывает этот 
индикатор с комплексом факторных переменных по социально-экономической политике и позволяет про-
водить краткосрочный прогноз значений интегрального индикатора уровня жизни населения. В работе 
продемонстрировано применение предложенной модели краткосрочного прогноза с горизонтом в 2 года. 
Исследование осуществлено с привлечением регионов Центрального федерального округа. В заключении 
определено значение разработанной модели для оценивания результативности текущей социально-эконо-
мической политики регионов России.

В статье «Теоретико-методологические основы формирования показателя баланса семья–работа» 
Т.О. Разумовой, д-ра экон. наук, профессора, зав. кафедрой экономики труда и персонала экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, М.А. Серпуховой, ассистента кафедры экономики труда и пер-
сонала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, рассматриваются теоретико-методо-
логические подходы к измерению показателя баланса семья-работа в России среди занятого населения с 
семейными обязательствами. В теоретической части работы проведена систематизация основных теорий 
баланса семья-работа. Также сформирована авторская четырёхкомпонентная методика измерения показа-
теля, включающая ряд индикаторов баланса (удовлетворённость от реализации и вовлечённости в трудовую 
и семейную деятельность и др.). В практической части работы представлено эконометрическое исследова-
ние, выполненное с привлечением результатов анкетирования занятого населения с семейными обязатель-
ствами, проведённого в 2019-2021 гг. С помощью авторской модели выявлены значимые характеристики 
индивидов, оказывающие влияние на баланс семья-работа. По результатам исследования сформулированы 
предложения, направленные на поддержку участников рынка труда с семейными обязательствами. 

В статье «Качество трудовой, семейной и личной жизни при удалённой работе: мнения российских 
женщин» Н.В. Тонких, канд. экон. наук, доцента, заведующего лабораторией кафедры экономики труда и 
управления персоналом Уральского государственного экономического университета, Е.А. Черных, канд. 
экон. наук, ведущего научного сотрудника Института экономики РАН, ведущего научного сотрудника 
Научного центра экономики труда РЭУ имени Г.В. Плеханова, предметом исследования выступают осо-
бенности качества трудовой, семейной и личной жизни дистанционных работников-женщин, начавших 
работать удалённо в пандемию COVID-19. В работе представлены результаты исследования, которое про-
водилось в 2022 г. путём он-лайн анкетирования целевой группы с территориальным охватом всех феде-
ральных округов Российской Федерации, но с преобладанием респондентов Свердловской области. В ра-
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боте продемонстрирована структура ответов респондентов на вопросы анкеты, показано ранжирование 
частоты ответов. По результатам исследования установлены значимые положительные факторы влияния 
на качество трудовой, личной и семейной жизни и значимые отрицательные изменения. Также автора-
ми определены условия, которые способны содействовать повышению качества дистанционной трудовой 
жизни. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, научный про-
ект № 22-18-00614.

Статья «Использование потенциала социальных медиа в профилировании и атрибутизации неус- 
тойчивой занятости социально-демографических групп населения России» И.А. Шичкина, доцента ба-
зовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами», ведущего на-
учного сотрудника научного Центра экономики труда РЭУ имени Г.В. Плеханова, представлены результаты 
анализа имеющихся в социальных сетях, блогах и открытых информационных ресурсах данных, затрагива-
ющих тему неустойчивой (прекаризованной) занятости в России. В работе по результатам автоматического 
мониторинга установлена половозрастная и профессиональная принадлежность субъектов неустойчивой 
занятости, их географическая характеристика. Также определены факторы, атрибуты и последствия прека-
ризации труда в России. Кроме того, составлен социально-демографический, профессиональный и регио-
нальный профиль субъекта, подверженного рискам неустойчивой занятости. На основании мониторинга 
упоминаний о неустойчивой занятости автором произведена систематизация её манифестаций в контексте 
негативного влияния на качество трудовой жизни, доходы от занятости и уровень жизни домохозяйств. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 22-28-01043.

Статья «Значимые индикаторы неустойчивой занятости и их приоритетность» В.Н. Бобкова, д-ра 
экон. наук, профессора, директора Научного центра экономики труда РЭУ имени Г.В. Плеханова, Е.В. Один-
цовой, канд. экон. наук, ведущего научного сотрудника Научного центра экономики труда РЭУ имени Г.В. 
Плеханова, Т.В. Ивановой, д-ра экон. наук, доцента, ведущего научного сотрудника Научного центра эко-
номики труда РЭУ имени Г.В. Плеханова, Т.В. Чащиной, канд. экон. наук, старшего научного сотрудника 
Центра политики занятости и социально-трудовых отношений Института экономики РАН, посвящена ве-
рификации и уточнению перечня индикаторов неустойчивой занятости на основе результатов их проверки 
с использованием математических методов и экспертных оценок. В работе представлен перечень индикато-
ров неустойчивой (прекаризованной) занятости, сформированный авторами с учётом зарубежного и рос-
сийского опыта индикаторной идентификации рассматриваемого явления и авторских разработок. Также 
показаны методы отбора значимых индикаторов для качественной и количественной идентификации не-
устойчивой занятости, приведён итоговый перечень индикаторов, позволяющий идентифицировать объ-
ективные и субъективные проявления неустойчивой занятости применительно к российским условиям. В 
статье установлены три группы индикаторов по уровню приоритетности для характеристики её проявле-
ний, уточнена граница для индикатора уровня дохода от основной занятости, не обеспечивающего устой-
чивости материального положения домохозяйств. По результатам исследования определены направления 
для углубления исследований и даны предложения для целей выявления неустойчивой занятости. Исследо-
вание выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 22-28-01043.

В статье «Неформальная занятость в современной России: прежние проблемы и новые реалии» 
Е.С. Кубишин, канд. экон. наук, доцента, старшего научного сотрудника Центра политики занятости и 
социально-трудовых отношений Института экономики РАН, исследуется влияние развития новых форм 
занятости и особенностей современной экономической ситуации на неформальную занятость. В работе 
рассматриваются нерешённые проблемы в терминологии и количественной оценке неформальной заня-
тости. Автором оценивается трансформация неформальной занятости в условиях меняющейся экономи-
ческой реальности, выделены факторы, влияющие на все сегменты отечественного рынка труда, включая 
его неформальную составляющую. В статье проанализированы новые формы нестандартной занятости 
(самозанятость, фриланс, платформенная занятость и др.), в которых присутствует значительный нефор-
мальный компонент. Также показаны особенности новых форм нестандартной занятости, дана сравни-
тельная характеристика этих форм занятости и рассмотрены факторы влияния. В заключении автором 
определяются положительные и отрицательные последствия развития новых форм занятости для россий-
ского рынка труда, а также предложены меры для ведения статистического учёта и оценки количествен-
ных параметров. Кроме того, автором дан критический анализ проекта новой версии Закона о занятости 
населения в Российской Федерации.

В. Н. Бобков
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Статья «Формирование безбарьерной городской среды и проблемы трудовой интеграции инва-
лидов в России» Е.В. Егорова, д-ра экон. наук, профессора, профессора экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, посвящена экономике безбарьерной среды в условиях перехода от медицинского 
к социальному подходу к инвалидности после принятия Конвенции ООН «О правах инвалидов» (2006), 
которую Россия ратифицировала в 2012 г. В работе рассматривается опыт ЕС в оценке и стимулирова-
нии программ развития безбарьерной городской среды и доступных услуг для инвалидов. Автором под-
ведены итоги первого десятилетия реализации госпрограммы Российской Федерации «Доступная среда», 
показаны достижения и сохраняющиеся проблемы. Особое внимание в статье уделяется проблеме соци-
ально-трудовой интеграции инвалидов в России. На основе данных целевого социологического опроса 
инвалидов и экспертов, проведённого автором в 2022 г., в работе определены причины низкого уровня со-
циально-трудовой интеграции инвалидов и предложены пути решения проблемы. В заключение автором 
обосновывается повышение значимости российской госпрограммы «Доступная среда» в условиях новых 
вызовов и необходимость в её актуализации.

Рубрика «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» представлена статьями, посвящёнными соци-
ально-экономическому положению человека с инвалидностью и влиянию промышленного освоения Ар-
ктики на проблемы народосбережения и качество жизни народов Севера.

В статье «Телесность человека с инвалидностью как фактор его социально-экономического по-
ложения» В.И. Рязанцева, аспиранта ФНИСЦ РАН, ст. лаборанта Центра политики занятости и соци-
ально-трудовых отношений Института экономики РАН, рассматривается влияние телесности человека с 
инвалидностью на его социально-экономический статус. В работе обосновывается актуальность исследо-
вания, показаны современные подходы к изучению проблемы инвалидности. Автором представлен ана-
лиз сложившегося в России социально-экономического положения людей с инвалидностью, в том числе 
оценивается возрастной и гендерный состав рассматриваемой категории населения, численный состав по 
группам инвалидности и другие аспекты. В статье показано, как в Москве люди с инвалидностью воспри-
нимают свое социально-экономическое положение, а также раскрывается проблема мотивации безработ-
ных людей с инвалидностью к поиску рабочего места. Наряду с этим, представлены мнения экспертов, 
характеризующие восприятие людей с инвалидностью большинством населения. В работе определены 
причины низкого уровня социально-трудовой интеграции инвалидов. В заключение автором даны пред-
ложения по преодолению социальных последствий ненормативной телесности. 

Статья «Как промышленное освоение Арктики способствует народосбережению и повышению 
качества жизни народов Севера?» Е.В. Потравной, канд. социол. наук, доцента кафедры экономики и 
управления Череповецкого государственного университета, продолжает дискуссию, начатую Ю.А. Ав-
деевым (Тихоокеанский институт географии Дальневосточное отделение Российской Академии наук,  
г. Владивосток) в статье «Дальний Восток: как остановить отток населения и сделать его привлекатель-
ным? (полемические размышления)» (Уровень жизни населения регионов России, т. 17, № 3, 2021), по-
свящённую социально-демографическим проблемам развития российского Дальнего Востока. В статье  
Е.В. Потравной исследуются факторы, влияющие на условия жизни и развитие традиционных промыслов 
коренных народов Севера в зоне реализации арктических проектов по добыче полезных ископаемых. В 
статье представлен разработанный автором методический подход к изучению качества жизни населения 
северных территорий страны в условиях арктической деятельности добывающих компаний. На основе 
данных собственных социологических исследований, проведённых в Среднеколымском и Оленёкском 
районах Республики Саха (Якутия), автором рассматриваются экологические и социально-экономические 
факторы, которые при реализации промышленных проектов по добыче полезных ископаемых влияют на 
качество жизни местного населения. В статье выявлены и проанализированы как положительные, так и 
негативные стороны влияния реализации промышленных проектов на исконную среду обитания в местах 
проживания и традиционного природопользования коренных народов, на этнос. По результатам прове-
дённого исследования сформулированы предложения по поддержке коренных народов Севера в условиях 
промышленного освоения Арктики. Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского науч-
ного фонда, проект № 22-28-01010.
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