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Аннотация. В условиях новых геополитических, финансово-экономических и эпидемиологиче-
ских вызовов вопросы обеспечения достойных уровня и качества жизни населения России по-
прежнему являются приоритетными во внутренней политике страны. Актуальность данной 
проб лемы вызывает научный интерес, который подтверждается опубликованием за последние 
пять лет более пятнадцати монографических исследований. В статье представлен анализ ре-
зультатов исследования, опубликованных в 2022 году в монографии «Уровень и качество жизни 
населения России: от реальности к проектированию будущего», подготовленной коллективом 
авторов, под редакцией В.Н. Бобкова, Н.В. Локтюхиной, Е.Ф. Шамаевой. Авторы книги, среди 
которых экономисты, социологи, специалисты в области медицины, охраны окружающей сре-
ды и трудового права, представили итоги четырех лет работы в направлении изучения компо-
нентов, социальных стандартов и индикаторов уровня и качества жизни населения в современ-
ной России, их качественную идентификацию и количественную оценку в условиях существу-
ющего в стране «излишнего» социально-экономического неравенства. Основным достоинством 
монографии выступает междисциплинарный подход к изучению качества жизни, позволяющий 
всесторонне проанализировать данный показатель состояния общества с точки зрения эконо-
мических, социальных и правовых отношений. В статье отмечена структурированность матери-
ала, последовательность его подачи – от теории к методологии и практическим рекомендациям, 
краткость и выверенность суждений о рассматриваемых категориях, четкий авторский ракурс. 
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Введение
Актуальность изучения качества жизни обу-

словлена рядом обстоятельств, прежде всего 
возрастающей значимостью его существенного 
повышения для современной России. Качество 
жизни населения как один из результирующих 
индикаторов состояния общества выступает, с 
одной стороны, оценочным индикатором «жиз-
недеятельности всех сфер общественной систе-
мы (политической, экономической, духовной, 
социальной), с другой, является важнейшим 
фактором, воздействующим на состояние об-
щества, его устойчивое развитие» (Сушко, 
2018). Поэтому проблематика уровня и каче-
ства жизни находится в центре внимания госу-
дарства, общества и, конечно, исследователей.

Внимание общества к указанной проблеме 
в первую очередь связано с конституционным 
положением о социальном государстве, «поли-
тика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека»1. Подтверждением яв-
ляется и включение параметров уровня и ка-
чества жизни в перечень национальных целей 
РФ2. Воплощением реальных действий в этом 
отношении выступают национальные проек-
ты, мероприятия федерального масштаба по 
трём направлениям: «Человеческий капитал», 
«Комфортная среда для жизни» и «Экономи-
ческий рост»3.

Исследовательский интерес представляется 
как проблемой «терминологического хаоса» 
(Россошанский, Чекмарева, 2016), порожден-

ного многообразием теоретико-методологи-
ческих подходов к изучению качества жизни 
населения и необходимостью систематизации 
знаний, накопленных зарубежными и отече-
ственными учеными в этой области, так и по-
иском путей решения современных проблем 
уровня и качества жизни населения.

Комплексный подход к обсуждению выше-
названных проблем предложен в коллективной 
монографии «Уровень и качество жизни насе-
ления России: от реальности к проектированию 
будущего». Её авторами являются ученые од-
ного из ведущих академических учреждений – 
Института социально-экономических проблем 
народонаселения ФНИСЦ РАН, в частности 
сотрудники лаборатории проблем уровня и ка-
чества жизни. Междисциплинарный характер 
издания обеспечил участие в подготовке кни-
ги представителей разных сфер – экономики, 
социологии, медицины, охраны окружающей 
среды, трудового права. Монография выполне-
на под редакцией доктора экономических наук, 
профессора В.Н. Бобкова, доктора экономиче-
ских наук Н.В. Локтюхиной, кандидата техни-
ческих наук Е.Ф. Шамаевой. 

В статье поставлена цель охарактеризовать 
опубликованные в монографии результаты ис-
следований, выделить особенности материала 
и его практическую значимость, а также оце-
нить предложенные авторами новые инстру-
менты социальной политики с точки зрения 
перспектив регионального управления.

Новизной предложенной публикации является рассмотрение новых инструментов государ-
ственной и корпоративной политики по регулированию уровня и качества жизни населения, в 
частности представление авторской Концепции среднесрочной национальной программы сни-
жения абсолютной монетарной бедности. Эти инструменты становятся важным шагом на пути 
сокращения социального неравенства. Практически в этом и заключается заявленное авторами 
«проектирование будущего», в связи с чем монография обладает как научной, так и практиче-
ской значимостью.

Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, население, неустойчивая занятость, безуслов-
ный базовый доход, Концепция среднесрочной национальной программы снижения абсолют-
ной монетарной бедности.

1 Конституция РФ: принята всенародным голо сованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе обще-
российского голосования 01.07.2020. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210060013 (дата об-
ращения 20.10.2022).

2 Указ о национальных целях развития России до 2030 года от 21.07.2020. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/63728 (дата обращения 20.10.2022).

3 Национальные проекты России. URL: https://национальныепроекты.рф/ (дата обращения 24.10.2022).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210060013
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728
https://национальныепроекты.рф/
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Методология исследования
В качестве эмпирической базы авторы кол-

лективной монографии опирались на данные 
Росстата, Российского мониторинга экономи-
ческого положения и здоровья населения НИУ 
ВШЭ, официальные материалы российских 
министерств и ведомств, результаты опросов 
населения, в частности авторского опроса без-
работных.

Рецензируемая монография состоит из  
6 разделов (14 глав), в которых от общего к част - 
ному, от теории к методологическим и практи-
ческим рекомендациям раскрывается пробле-
матика уровня и качества жизни населения 
России – от ее реального состояния до автор-
ского видения будущего. 

Первый раздел монографии посвящен тео-
ретико-методологическим основам изучения 
уровня и качества жизни населения. Во втором 
рассмотрены современные вызовы уровню и 
качеству жизни. Информация о мониторин-
говом исследовании доходов и уровня жиз-
ни населения на основе социальных стандар-
тов представлена в третьем разделе. Четвертый 
раздел посвящен новым инструментам госу-
дарственной и корпоративной политики по 
регулированию уровня и качества жизни на-
селения. Завершают исследование Концеп-
ция среднесрочной национальной программы 
снижения абсолютной монетарной бедности и 
предложения авторов о подходах к проектиро-
ванию уровня и качества жизни россиян (пятый  
раздел монографии). Наконец, шестой раз-
дел аккумулирует выводы по результатам всего  
исследования.

Концептуализация качества жизни: структура 
и компоненты

Отправной теоретической точкой моно-
графической публикации являются катего- 
рии «уровень и качество жизни». Опираясь на  
исследования отечественных (С.А. Айвазян,  
В.Н. Бобков, Н.М. Римашевская и др.) и  
зарубежных (P. Abbott, А. Walker, P. Hermann 
и др.) ученых, авторы монографии уточняют  
теоретико-методологические основы изучения 
уровня и качества жизни населения (рис. 1).  
В частности, систематизированы сферы форми-
рования уровня и качества жизни (здоровье и 
здравоохранение; безопасность жизнедеятель-
ности; мировоззрение; социально-психологи-

ческая; интеллектуально-образовательная; ду-
ховно-культурная; профессионально-трудовая; 
семейно-личностная; гражданско-обществен-
ная; антропоприродная и социально-эконо-
мическая сферы) и определены их компоненты 
(качество общества; качество трудовой жизни; 
качество социальной инфраструктуры; безо-
пасность жизнедеятельности; качество окру-
жающей среды; уровень жизни (потребление); 
а также удовлетворенность населения уровнем 
и качеством жизни).

Следует отметить, что многообразие обла-
стей знания, оперирующих понятием «качество 
жизни», и различия в целях научных исследова-
ний породили большое количество подходов 
к определению структуры качества жизни на-
селения, его концептуальных и структурных 
моделей. Многие из таких моделей коррелиру-
ют с концепцией авторов коллективной моно-
графии. 

Так, одна из современных моделей (Ruže-
vičius, Akranavičiūtė, 2007) содержит следующую 
структуру качества жизни: физическое, матери-
альное и психологическое состояние, образова-
ние и саморазвитие, социальные отношения, 
самовыражение и отдых, безопасность и окру-
жающая среда (рис. 2). Как и авторы коллектив-
ной монографии, исследователь выстраивает 
логическую взаимосвязь между оцениваемыми 
областями качества жизни и его составляющи-
ми, тем самым показывая многообразие сторон 
человеческой жизни и обращая внимание на 
комплексность понятия. 

В этом ряду находится и структура качества 
жизни, представленная группой американских 
исследователей (Schalock, 2004). В ее основу 
положено восемь оцениваемых областей: эмо-
циональное благополучие, межличностные 
отношения, материальное благополучие, са-
моразвитие, физическое благополучие, само-
определение, социальная интеграция, права, 
взаимосвязанных с тремя факторами: незави-
симость, социальное участие, благополучие. 
Заметим, что данная концепция ориентиро-
вана на оценку качества жизни населения в 
целом и людей с ограниченными возможно-
стями как особой социально-демографиче-
ской группы. То есть в основе определения ка-
чества жизни лежит степень включенности в 
общество. 
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Схожей позиции придерживаются и другие 
ученые (Cummins, 2000), которые предлагают 
следующую структуру качества жизни: мате-
риальное благосостояние, здоровье, трудовая  
деятельность, семейное благополучие, безопас-
ность, социальные отношения, эмоциональное 
благополучие.

Отечественные ученые концентрируются  
на наиболее проблемных элементах (Россо-
шанский, 2019). Например, в исследованиях  
С.А. Айвазяна качество жизни структурируется 
по пяти ключевым блокам (рис. 3), комплексно 
описывающим «среду и систему обеспечения 
жизнедеятельности населения» (Айвазян, 2012).

Подход ученых географического факультета 
МГУ (Зубаревич, 2007) отличается тем, что 
структурирование качества жизни осуществля-

ется двумя способами: определение минималь-
ного и общего перечня составляющих компо-
нентов (рис. 4). 

Таким образом, даже самый скромный об-
зор теоретико-методологических источников 
исследования качества жизни позволяет оце-
нить достаточно весомый вклад авторов кол-
лективной монографии в концептуализацию 
понятия и его комплексное изучение. Находясь 
в целом в мейнстриме подобных исследований, 
авторы предлагают более широкий взгляд на 
содержание и структуру качества жизни, дают 
комплексное представление о многообразии 
компонентов и показателей, имеющих важное 
значение для выработки научно обоснованной 
национальной социальной политики в Россий-
ской Федерации.

Рис. 2. Концептуальная модель качества жизни населения

Качество жизни, обусловленное здоровьем

Материальное качество жизни

Психическое качество жизни

Качество трудовой жизни

Качество семейной жизни

Качество общественной жизни

Качество досуга

Качество жизни, обусловленное внешней средой

Физическое состояние
(здоровье, рабочая нагрузка, выносливость, питание)

Материальное состояние
(благосостояние, условия жизни)

Психологическое состояние
(эмоции, отношения, ценности, самооценка, 

удовлетворение от работы, стресс)

Образование и саморазвитие
(обучение, образование, навыки и знания)

Социальные отношения
(отношения с людьми, семьей, обществом)

Самовыражение и отдых
(отдых, хобби, творчество, развлечения)

Безопасность и окружающая среда
(физическая безопасность, условия труда,

экономическая, политическая, правовая среда)

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Составляющие качества жизни Области качества жизни

Составлено по: (Ruževičius, Akranavičiūtė, 2007).



221Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 16, № 2, 2023

Леонидова Г.В.НАУЧНЫЕ  ОТЗЫВЫ.  РЕЦЕНЗИИ

Следует отметить еще одну особенность 
коллективного труда, в частности проведение 
декомпозиции целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) на предмет возможности их 
интерпретации в аспекте воспроизводства обо-
снованных в монографии компонентов уровня 
и качества жизни, что и подтверждено в рабо-
те. Национальный набор ЦУР отражен в госу-
дарственных стратегических документах4, соот-
ветственно, его показатели входят в концепцию 
качества жизни, представленную авторским 
коллективом.

4 О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации: Указ Президента РФ от 02.07.2021 
№ 400. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_389271/ (дата обращения 20.10.2022); 
О национальных целях развития России до 2030 года: 
Указ Президента РФ от 21.07.2020. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/63728  (дата обращения 
20.10.2022).

Качество занятости и качество трудовой  
жизни

Центральной проблемой концепции каче-
ства жизни авторский коллектив монографии 
определяет качество занятости (КЗ) и качество 
трудовой жизни (КТЖ) населения. В работе 
дан теоретический обзор этих понятий с ак-
центом на качество трудовой жизни как более 
широкую категорию, включающую наряду с 
качеством занятости характеристику качества 
трудовой среды (рабочего места), в которой 
осуществляется занятость. Авторы отмечают: 
«Сегодня среди исследователей нет единого 
научного подхода к оценке и качества трудо-
вой жизни, и качества занятости» (Уровень и 
качество жизни…, 2022). Несогласованность 
в концептуализации вышеназванных катего-
рий обусловлена тем, что в разных подходах 
встречаются: 1) различное количество индика-
торов, 2) разные уровни оценки (территория, 
отрасль, предприятие). Кроме того, категория 

Рис. 3. Структура качества жизни населения согласно подходу С.А. Айвазяна

Составлено по: (Айвазян, 2012).

Рис. 4. Структура качества жизни населения согласно подходу Н.В. Зубаревич

Составлено по: (Зубаревич, 2007).

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
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населения

Благосостояние 
населения

Качество социальной 
сферы

Качество экологической 
ниши

Природно-
климатические условия

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Доходы Неравенство Занятость Здоровье Образование Базовые 
услуги Безопасность

Минимальный набор компонентов, отражающих 
наиболее острые проблемы

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728
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КТЖ является многоаспектной, имеет двусто-
роннюю оценочную позицию (измеряется объ-
ективными и субъективными показателями), 
характеризуется множественностью параметров 
оценки, динамичностью социально-экономи-
ческих и технологических условий, измене-
нием отношения работников к условиям тру-
да и работе в целом (Леонидова, Ивановская, 
2021). Также следует отметить, что подходы к 
содержанию КТЖ и КЗ разнятся. Так, авторы 
указывают, что с 2000 года было предприня-
то несколько исследовательских проектов на 
международном уровне: Европейская стратегия 
занятости; инициатива ОЭСР «Лучшая жизнь» 
(The OECD Better Life Initiative); Концепция до-
стойного труда Международной организации  
труда5; инициатива ЕЭК ООН6, система Job 
Quality ОЭСР; European Working Conditions 
Survey, а также подход Европейского фонда 
улучшения условий жизни и труда7. Все эти 
проекты так или иначе рассматривают каче-
ство занятости как «состояние трудовой дея-
тельности индивида, которое позволяет ему в 
полной мере реализовывать совокупность своих 
потребностей по мере их возникновения через 
трудовой процесс, создавая при этом положи-
тельный эффект в социально-экономической и 
политической сферах общества» (Сальникова, 
2007). Из представленного в монографии ана-
лиза можно сделать вывод, что качество заня-
тости – это «многоаспектная, продолжающая 
формироваться концепция сложных связей ра-
ботника и работы» (Вередюк, 2018). Весьма ва-
жен при этом авторский подход к определению 
КТЖ как неотъемлемого и системообразующе-
го компонента уровня и качества жизни, рас-
сматриваемого на двух уровнях интеграции: ка-
чество занятости и качество рабочих мест.

Революция 4.0 и качество жизни
Отличительной особенностью монографии 

является систематизация современных вызовов 
и их влияния на качество жизни. Пожалуй, сто-
ит отметить, что в научной литературе такой 
концентрированный анализ вышеназванной 
проблемы еще не встречался. Полем концен-

5 Достойный труд (1999): доклад Генерального ди-
ректора МБТ. 87-я сессия МКТ. Женева.

6 Measuring Quality of Employment: Country Pilot Reports 
(2010). UNECE, Geneva. 

7 Quality of Employment Conditions and Employment 
Relations in Europe (2013). Dublin: Eurofound. 

трации современных вызовов авторы выбрали 
качество трудовой жизни и выделили положи-
тельные и отрицательные тенденции влияния 
характерных технико-технологических сторон 
революции 4.0 на развитие трудовых отноше-
ний и общество. Вычленено два направления 
влияния: преобразование рабочих мест и об-
щественных коммуникаций (что соответству-
ет компоненту «качество занятости») и воздей-
ствие на качество трудовой жизни и общество. 

Проблему влияния революции 4.0 на рабо-
чие места авторы связывают с крупными научно- 
техническими инновациями (робототехника, 
развитие интернета вещей, Big Data анализ, об-
лачные вычисления, IT-технологии, IT-безо-
пасность, имитационное моделирование, ин-
теллектуальные материалы), которые «создают 
качественно новую среду и рабочие места для 
преобразования производства, услуг и инфор-
мации, сферы труда и общества в целом» (Уро-
вень и качество жизни..., 2022).

Влияние революции 4.0 на качество трудо-
вой жизни авторы раскрывают через возмож-
ности развития и возникающие угрозы, кото-
рым необходимо противостоять. 

Какие же возможности отмечены коллекти-
вом авторов монографии? Во-первых, развитие 
разнообразия рынков труда и форм занятости, 
которые проявляются в гибких, нестандартных 
формах занятости, изменяющих ее структуру 
(Mandl et al., 2015). Рост таких форм занятости 
дает перспективу для более полного исполь-
зования способностей людей и их самореали-
зации. 

Во-вторых, авторы отмечают такую возмож-
ность, как рост производительности труда и 
требований к работнику, сокращение сферы 
труда, чему способствует автоматизация расту-
щего числа задач в экономике и других сферах 
жизни. Трансформация требований к работ-
нику повышает интерес к расширению непре-
рывного образования, мотивацию к получению 
современных знаний, в т. ч. с использованием 
информационно-коммуникационных техно-
логий. 

В-третьих, происходит колоссальный рост 
связности рынков труда, экономик и обществ, 
что проявляется не только в огромных масшта-
бах внешней и внутренней трудовой миграции, 
но и в человеческом развитии, т. н. электрон-
ной миграции. Работники становятся все более 
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мобильными в пространственном и функцио-
нальном отношении, и это позволяет работать 
в любом месте и любое время8, повышать дохо-
ды от занятости.

В-четвертых, человеческий интеллект до-
полняется искусственным интеллектом, что 
«многократно усиливает естественный, чело-
веческий, интеллект для сохранения управля-
емости социоприродными системами на всех 
уровнях деятельности людей и их сообществ, 
открывает совершенно новые потенциальные 
горизонты для человечества» (Уровень и каче-
ство жизни…, 2022).

Рассматривая угрозы революции 4.0, авторы 
останавливают внимание читателя на наиболее 
явных и действительно опасных проблемах че-
ловеческого развития. Во-первых, это широкое 
распространение неустойчивой занятости, что 
ущемляет трудовые и социальные права работ-
ников в плане нормирования рабочего времени, 
регулярности выплат и достойности заработ-
ных плат, охраны труда, отпусков и социально-
го страхования. Достаточно сказать, что в 2018 
году 68,6% наемных работников организаций 
имели признаки неустойчивой занятости, в т. ч. 
у 61,2% вследствие этого наблюдалась неблаго-
получная материальная обеспеченность домо-
хозяйств (Бобков, Одинцова, 2020а). Такая же 
тенденция отмечается и в исследованиях со-
трудников Вологодского научного центра РАН 
(Попов, Соловьева, 2021): среди наемных ра-
ботников в Вологодской области охват неустой-
чивой занятостью составляет 39%, среди пред-
принимателей и самозанятых – 28%. 

Авторы говорят об угрозе огромных масшта-
бов безработицы, поскольку «совокупная ры-
ночная капитализация компаний и их выручка 
быстро растут, а число используемых сотруд-
ников сокращается» (Уровень и качество жиз-
ни…, 2022). 

Подрыв социальной функции труда также 
относится к угрозам революции 4.0, особенно 
это характерно для удаленного формата заня-
тости. Капитализм, как утверждают исследова-

8 Messenger J., Vargas L., Gschwind L. et al. (2017). 
Working  Anytime, Anywhere: The Effects on the World of Work. 
Eurofound. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union. Available at: https://www.eurofound.europa.eu/sites/
default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1658en.pdf 
(accessed: October 24, 2022).

тели, трансформируется в т. н. платформенный 
капитализм (Degryse, 2017).

Авторы не обходят стороной и угрозы, соз-
даваемые для человечества искусственным ин-
теллектом, поскольку разрушается баланс ра-
бота – досуг (Cook, 2020), стираются границы 
между свободным и рабочим временем, что 
приводит к снижению качества трудовой жиз-
ни работников. Многократно возрастают ри-
ски, связанные с кибербезопасностью, и т. д.

Угрозой революции 4.0 авторы называют и 
прогнозируемую неустойчивость современных 
обществ, возникающую вследствие негативных 
ментальных, духовно-нравственных, соци-
ально-экономических, политических и эко-
логических противоречий в их развитии и 
нарастающей социальной напряженности. 
Цифровизация рынка труда сопровождает-
ся рутинными технологическими изменения-
ми, которые приводят к эффекту опустошения 
«средних» профессий и профессиональной по-
ляризации, к неравенству доступа к цифровым 
средствам труда и цифровым компетенциям. 
Не остаются в стороне от внимания авторов и 
проблемы нарушения равновесия в биосфере, 
экологии. 

Характерной чертой книги является прак-
тическая составляющая анализа. Проблемные 
вопросы в каждой главе или разделе авторы со-
провождают рассуждениями по возможному ре-
шению тех или иных проблем. Так и в данном 
случае предлагается нейтрализовать отрица-
тельные последствия в отдельных формах за-
нятости и видах деятельности; использовать ма-
крорегулирование, включающее развитие науки 
и образования; разрабатывать институциональ-
ные основы для создания новых высокоэффек-
тивных рабочих мест, а также применять новые 
институты организации общества, повышаю-
щие его социальное качество.

Подробно и методично коллективом авто-
ров охарактеризовано влияние цифровизации 
и цифрового неравенства на уровень и качество 
жизни населения. Уровень цифрового неравен-
ства наиболее зримо проявляется в использова-
нии интернета и дифференциации городского 
и сельского населения. Цифровая эксклюзия 
означает для человека либо полную утрату до-
ступа к ним, либо существенное снижение их 
доступности (Груздева, 2022).
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Анализируя проблему цифрового неравен-
ства и программные документы по его сниже-
нию, действующие в рамках национальных 
проектов, авторы приходят к выводу, что зада-
ча снижения цифрового неравенства в явном 
виде не сформулирована9, а соответственно не 
подкреплена показателями и их плановой ди-
намикой, т. е. встает вопрос о недостаточности 
намеченных мер. Кроме того, как показыва-
ют исследования Вологодского научного цен-
тра РАН, «в условиях все более раннего при-
общения детей к ИКТ, повышения ожидаемой 
продолжительности жизни, тренда на цифро-
визацию экономики, социальной сферы и го-
сударственного управления в обозримом и про-
гнозируемом будущем все население страны 
так или иначе будет нуждаться в возможности 
пользоваться как минимум интернетом, дабы 
не быть исключенным из большинства обще-
ственных процессов. В этом случае можно бу-
дет не просто говорить об общем уровне циф-
рового неравенства, а дифференцировать его 
на различных уровнях (например, на базовом, 
пользовательском и профессиональном) для 
нового понимания влияния различных факто-
ров» (Груздева, 2022). 

Авторы книги не обошли вниманием та-
кой катализатор кардинальных изменений за-
нятости населения, как пандемия нового ко-
ронавируса, случившаяся в 2020 году. И здесь 
авторский коллектив в своей манере подроб-
но и тщательно проанализировал тенденции, 
возникшие в поле исследовательского инте-
реса, касающегося качества занятости и свя-
занных с этим отношений. Следует отметить, 
что в данном разделе детально разобраны но-
вые формы занятости, их плюсы и минусы, в 
частности платформенной занятости, самоза-
нятости, удаленного формата занятости. Осо-
бое внимание уделено причинам их распро-
странения, положительным и отрицательным 
моментам, указано, что все эти новые явле-
ния требуют исследования и управленческих 
воздействий.

9 Единый план по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да и на плановый период до 2030 года. URL: http://static.
government.ru/media/files/j8IV1FkssLpUqI89JCXZ2mLiIiL
En7H8.pdf (дата обращения 24.10.2022).

Качество жизни, образование, неустойчивая 
занятость

Большой исследовательский блок моногра-
фии посвящен вопросам уровня и качества 
жизни населения, рассмотренным в контексте 
проблем профессионального образования и 
неустойчивой (прекаризованной) занятости.  
В этом разделе авторы на основе разработан-
ного оригинального инструментария много-
критериальной идентификации социальных 
групп по уровню и качеству жизни и оценки 
масштабов локализации в них населения (его 
отдельных категорий) выделили наиболее уяз-
вимые группы из числа экономически активно-
го населения (ЭАН), отличающиеся низкими 
уровнем и качеством жизни (Бобков, Одинцо-
ва, 2020b). Исследовательский подход при вы-
явлении групп населения, различающихся по 
уровню и качеству жизни, опирается на ком-
плекс критериев, в основе которых лежат со-
циальные стандарты. 

Социальные стандарты, по нашей оценке, 
это авторские наработки исследовательского 
коллектива, обладающие научной новизной и 
практической значимостью. В монографии 
приведены минимальные требования стандар-
тов образования и положения в сфере заня-
тости. Ориентация на социальные стандарты 
позволяет разрабатывать реальные управлен-
ческие решения.

Пример социальных стандартов для иденти-
фикации групп с низкими уровнем и качеством 
жизни в составе экономически активного насе-
ления на основе образования и положения в 
сфере занятости приведен в таблице.

Еще одна отличительная характеристика ис-
следования заключается в определении крите-
риев неустойчивой (прекаризованной) занято-
сти. Особенностью авторского подхода к 
выявлению неустойчивой занятости выступа-
ет дифференциация ее признаков на ключевые 
и дополнительные (см. таблицу), дающая воз-
можность выделять наиболее уязвимые группы 
населения. 

Использование разработанного авторами 
инструментария позволило выявить, что более 
90% из числа занятых и безработных, отне-
сенных к нижним группам по уровню и ка-
честву жизни, не достигают минимальных 
требований по одному и более из критериев 
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материально-имущественной обеспеченности:  
64,3% – по двум или трем, т. е. они и их домо-
хозяйства характеризуются абсолютной моне-
тарной бедностью, жилищной бедностью и/или  
у них отсутствует или недостаточен финансо-
вый резерв; еще 28,5% – по одному из трех ука-
занных критериев.

Отметим, что подобный подход (оценива-
ние неустойчивых трудовых отношений через 
количество признаков неустойчивости) исполь-
зовался и в Вологодском научном центре РАН 
(Леонидова, Россошанская, 2018). С его по-
мощью было показано, что чем больше призна-
ков неустойчивости занятости имеет работник, 
тем менее результативен его трудовой вклад, 
менее эффективно используется его трудовой 
потенциал. 

Одной из особенностей современных ис-
следований в рамках данной проблематики 
является обсуждение феномена прекариата – 
«многочисленной социально-экономиче- 
ской группы, лишенной большинства прав и 
гарантий» (Попов, Соловьева, 2020). В этом 
случае отдельного внимания заслуживают 
идеи Ж.Т. Тощенко, суть которых заключа-
ется в определении прекаризации занятости  
как «объективно-субъективного феномена,  

количественно и качественно преобразующего  
сложившиеся практики участия населения в 
трудовой деятельности» (Тощенко, 2018, с. 81). 
Позиции авторов рецензируемой книги слег-
ка разнятся с идеями Ж.Т. Тощенко, поскольку 
природа прекариата, по его мнению, «не огра-
ничивается вопросами стабильности трудовых 
отношений».

В монографии на основе оценки соответ-
ствия занятых и безработных требованиям 
стандартов идентифицированы группы насе-
ления с низкими уровнем и качеством жизни – 
ядро, расширенное ядро и периферия, которые 
суммарно охватывают 42,7% от численности 
ЭАН (данные 2018 года). Следует заметить, что 
в эту группу входят не только безработные, но 
и занятое население (как наёмные работники, 
так и работающие не по найму). Данное наблю-
дение свидетельствует о наличии в стране такой 
категории, как работающие бедные. Подобные 
выводы содержатся в трудах других исследова-
телей (Ашмаров, 2018; Леонидова, Басова, 2020; 
Рябушкин, Капелюк, 2020). 

Результаты мониторинга межрегиональ- 
ной дифференциации основных показателей  
уровня и качества жизни населения, проведен - 
ного авторами монографии, свидетельствуют о  

Социальные стандарты для идентификации групп с низкими уровнем и качеством жизни в составе 
экономически активного населения на основе образования и положения в сфере занятости

Критерий идентификации Требования социальных стандартов

Образование Наличие основного или среднего общего образования

Положение в сфере занятости 1. Наличие занятости

2. Отсутствие неустойчивой (прекаризованной) занятости

3. При наличии занятости по найму: занятость, требующая основного или среднего общего 
образования (занятость в качестве неквалифицированных рабочих или военнослужащих 
рядового состава)

Признаки неустойчивой занятости

1. Ключевые: 
1.1. Отсутствие официального оформления занятости; 
1.2. Неофициальный (частично или полностью) доход от занятости; 
1.3. Доход от занятости, который в соотношении с величиной прожиточного минимума 
трудоспособного населения (ПМтр) не достигает 4,1 ПМтр

2. Дополнительные 
2.1. Отклоняющееся от стандартного рабочее время (чрезмерная или недостаточная 
продолжительность рабочего времени); 
2.2. Наличие задолженности по заработной плате; 
2.3. Уменьшение заработной платы или сокращение часов работы не по инициативе 
работника; 
2.4. Вынужденный неоплачиваемый отпуск по инициативе администрации; 
2.5. Неудовлетворенность условиями занятости

Составлено по: (Бобков, Одинцова, 2020b).
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Пути снижения социального неравенства

неравномерности сложившихся в регионах Рос-
сии показателей и индикаторов уровня и каче-
ства жизни населения, при этом по ряду из них 
сохраняется высокое межрегиональное нера-
венство. Авторы указывают, что по уровню аб-
солютной монетарной бедности, покупатель-
ной способности среднедушевых денежных 
доходов населения, децильному коэффициен-
ту фондов межрегиональные разрывы слиш-
ком большие в пределах одной страны. Это 
свидетельствует об имеющихся значительных 
пространственных различиях в условиях жиз-
ни населения России, об угрозах социальной 
безо пасности страны и требует выработки ком-
плексных мер по улучшению ситуации и по-
вышению уровня и качества жизни граждан во 
всех российских регионах.

Новые инструменты регулирования уровня и 
качества жизни населения

Раздел, посвященный направлениям улуч-
шения уровня и качества жизни населения, со-
держит аккумулированное видение авторов в 
отношении нерешенных проблем, несмотря на 
принятые в конце 2020 года изменения в Трудо-
вом кодексе РФ по дистанционному (удаленно-
му) труду. К примеру, Е.Ш. Гонтмахер наиболь-
шим «разочарованием» от поправок в области 
занятости называет отказ от установления в за-
коне права работников быть «неподключен-
ными» и сохранение в ТК РФ одиозной нормы 
ст. 101 о ненормированном рабочем дне (Гонт-
махер, 2019). Нерешенными остаются вопросы 
регламентации дистанционного труда, ослож-
ненного иностранным элементом, применения 
региональных норм трудового права в ситуа-
циях, когда дистанционный работник и рабо-
тодатель находятся в разных регионах России, 
отсутствия четких рамок для правового регули-
рования труда через онлайн-платформы.

Авторы монографии обращают внимание на 
такой инструмент государственного регулиро-
вания рынка труда, как Государственная служба 
занятости населения (ГСЗ), испытывающий 
в настоящее время возрастающую конкурен-
цию со стороны частных кадровых агентств. 
Одним из приоритетных направлений работы 
ГСЗ представляется организация профессио-
нального обучения и дополнительного образо-
вания безработных и ищущих работу граждан. 
Именно эта активная программа, по мнению 

авторов, больше всех других нацелена на прео-
доление цифрового неравенства и формирова-
ние цифровых навыков, снижение дисбаланса 
спроса и предложения на рынке труда, а значит 
и на повышение качества занятости. 

В качестве нового инструмента экономиче-
ской и социальной политики рассматривается 
также безусловный базовый доход (ББД). Усло-
вия для его введения, как считают авторы, вы-
зревают объективно как способ разрешения 
противоречий социально-экономического раз-
вития. В книге высказана уверенность в том, 
что в настоящее время созданы возможности 
для экспериментального применения переход-
ных форм безусловного базового дохода для 
наиболее уязвимых категорий населения.

Однако представляется, что у введения ББД 
есть не только сторонники, но и противники. 
Последние основывают свое мнение на том, что 
введение ББД возможно при такой трансфор-
мации общества, когда исчезнет коррупция, 
когда общество созреет для того, чтобы не рас-
сматривать данную выплату как основание для 
отказа от труда, и т. д. Анализ литературы сви-
детельствует, что во многих странах введение 
ББД ориентировано на выравнивание доходов 
среднего класса и возможно только при высо-
ком уровне социально-экономического разви-
тия страны.

Аргументы за введение ББД (Кислицына, 
2019) основываются на опыте стран, в которых 
оно: а) снизило уровень бедности и неравен-
ства, улучшило здоровье населения (Tanner, 
2015); б) привело к росту рабочих мест и сниже-
нию уровня отсева в школе10; в) стало гаранти-
ей дохода для неработающих родителей и опе-
кунов, тем самым расширяя их права, особенно 
права женщин11.

10 Lucas C. (2016). These are the simple reasons why a 
basic income for all could transform our society for the better. 
Independent. Available at: www.independent.co.uk/voices/
if-everyone-was-given-a-basic-income-it-would-probably-
cost-less-than camerons-means-testing-for-a6814701.html  
(accessed: February 15, 2023).

11 Универсальный базовый доход: концепции, фак-
ты и практика (2020): краткое содержание публикации 
Всемирного банка «Exploring Universal Basic Income:  
A Guide to Navigating Concepts, Evidence, and Practices» / 
под ред. У. Джентилини, М.Грош, Д. Риголини, Р. Емцов. 
Washington, DC: World Bank.

http://www.independent.co.uk/voices/if-everyone-was-given-a-basic-income-it-would-probably-cost-less-than%20camerons-means-testing-for-a6814701.html
http://www.independent.co.uk/voices/if-everyone-was-given-a-basic-income-it-would-probably-cost-less-than%20camerons-means-testing-for-a6814701.html
http://www.independent.co.uk/voices/if-everyone-was-given-a-basic-income-it-would-probably-cost-less-than%20camerons-means-testing-for-a6814701.html
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Достаточно серьёзной является проблема 
достижения баланса при внедрении ББД «меж-
ду тем, чтобы, с одной стороны, обеспечить 
удовлетворение определенных минимальных 
потребностей людей, решить проблему крайней 
бедности и нищеты, но с другой – не дать базо-
вому доходу превратиться в единственный ис-
точник средств к существованию» (Гонт махер, 
2019).

О разработке Концепции среднесрочной на-
циональной программы снижения абсолютной мо-
нетарной бедности

С учетом несомненной актуальности задач, 
связанных с повышением реальных доходов на-
селения, снижением бедности и социального 
неравенства, отсутствием на сегодня полно-
ценной и комплексной системы мер в данном 
направлении и в то же время ожидаемой транс-
формацией государственной соответствующей 
политики, обоснованных авторами социальных 
стандартов уровня и качества жизни россиян в 
монографии представлена авторская Концеп-
ция среднесрочной национальной программы 
снижения абсолютной монетарной бедности. 
Решение этой задачи непосредственно каса-
ется повышения реальных доходов наименее 
обеспеченной части россиян, является важным 
шагом на пути снижения социального нера-
венства, поскольку повышает уровень жизни 
нижних по доходам слоев населения. Концеп-
туальное решение задачи снижения абсолют-
ной монетарной бедности – это то самое «про-
ектирование будущего», заявленное в названии 
коллективной монографии.

В концепции сделан акцент на разработке 
мер социально-экономической политики, про-

ведено их ресурсное обоснование и моделиро-
вание будущих результатов. Материалы предло-
женной авторами концепции могут послужить 
основой для законодательных решений в обла-
сти повышения уровня и качества жизни насе-
ления регионов России.

Заключение
Таким образом, авторам монографии уда-

лось убедительно и последовательно проанали-
зировать феномен уровня и качества жизни, его 
теоретические и методологические основы, 
описать его индикаторные компоненты и рас-
четные интегральные индексы для оценки и 
сравнительного анализа. В монографии методо-
логически обоснованы концепция, инструмен-
ты, меры и перспективы снижения абсолютной 
монетарной бедности населения.

Необходимо отметить практическое значе-
ние проделанной авторами работы. Прежде все-
го, коллективная монография «Уровень и каче-
ство жизни населения России: от реальности к 
проектированию будущего» будет интересна 
широкому кругу специалистов, научных работ-
ников, занимающихся изучением социально- 
трудовых отношений и проблем уровня и ка-
чества жизни населения, а также читателям, 
интересующимся социальными аспектами ре-
гионального развития. Разработанные автора-
ми концептуальные документы могут быть ис-
пользованы органами государственной власти 
при разработке соответствующей социальной 
политики. Также материалы монографии будут 
востребованы в образовательном процессе как 
преподавателями, так и обучающимися (аспи-
рантами, студентами) экономических и социо-
логических специальностей.
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Abstract. In the context of new geopolitical, financial, economic and epidemiological challenges, the 
issues of ensuring a decent standard of living and quality of life for the Russian population are still a 
priority in Russia’s domestic policy. The relevance of this problem arouses scientific interest, which is 
confirmed by the publication of more than fifteen monographic studies over the past five years. The article 
analyzes the findings of a study published in 2022 in the monograph Standard of Living and Quality of 
Life of the Russian Population: From Reality to Designing the Future, prepared by a team of authors 
and edited by V.N. Bobkov, N.V. Loktyukhina, E.F. Shamaeva. The authors of the book – economists, 
sociologists, specialists in the field of medicine, environmental protection and labor law – presented 
the results of four years of studying the components, social standards and indicators of the standard of 
living and quality of life in modern Russia, their qualitative identification and quantitative assessment 
in the context of excessive socio-economic inequality. The main advantage of the monograph is an 
interdisciplinary approach to studying the quality of life, which allows for a comprehensive analysis of this 
indicator of the state of society from the standpoint of economic, social and legal relations. The article 
notes the structuring of the material, the sequence of its presentation – from theory to methodology and 
practical recommendations, brevity and accuracy of judgments about the categories under consideration, 
and a clear perspective of the authors. The novelty of the proposed publication is due to the fact that it 
investigates new tools of governmental and corporate policy to regulate the standard of living and quality 
of life, in particular, the presentation of the authors’ concept of a medium-term national program to 
reduce absolute monetary poverty. These tools are becoming an important step toward reducing social 
inequality. In practice, this is “designing the future”, as the authors put it, and this is what provides the 
monograph with both scientific and practical significance.

Key words: quality of life, standard of living, population, precarious employment, unconditional basic 
income, concept of a medium-term national program to reduce absolute monetary poverty.
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