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Аннотация
Статья посвящена анализу состояния научного дискурса по проблемам дестандартизации занятости под влиянием текущих мак-
рошоков, формируемых усиливающимся международным санкционным давлением на Россию. Данными для анализа выступили 
полученные авторами статьи материалы от спикеров, презентовавших результаты своих научных исследований на международной 
академической дискуссии «Дестандартизация занятости в условиях переформатирования экономики» 16 марта 2023 г. в рамках 
VII Санкт-Петербургского международного форума труда. Для проверки гипотезы о том, что академическое дискуссионное поле 
эластично отвечает на текущие изменения конъюнктуры, проведён анализ представленных докладчиками текстов методом рей-
тингования специфических для обсуждаемой темы слов по частоте их использования. Для оценки динамики изменений акаде-
мического дискуссионного поля данные за 2023 год сопоставлены с данными схожей дискуссионной площадки Форума труда  
2022 года. Показано, что исследователи продолжают поддерживать широкий спектр вопросов в рамках темы дестандартизации 
занятости, включая вызовы в сфере труда; оплату труда; качество трудовых ресурсов; уровень жизни домохозяйств работников; 
качество трудовой жизни и удовлетворённость работой; дистанционную занятость; городскую и сельскую занятость. Дискуссион-
ное поле (на примере академической дискуссии в рамках Форума труда) в целом эластично реагирует на данные изменения ко-
нъюнктуры. При отсутствии прямого упоминания военной операции и санкций исследователи ввели их как факторы, переменные, 
условия своих продолжающихся исследований. Также в статье приводятся предложения участников академической дискуссии  
в Программный комитет Форума труда.
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Abstract
The article analyses the state of the scientific discourse on the problems of employment de-standardisation under the influence of the 
current macro shocks formed by the increasing international sanctions pressure on Russia. The data for the analysis were the materials 
received by the authors of the article from the speakers who presented the results of their scientific research at the international academic 
discussion «Employment de-standardization in reshaping economy» on March 16, 2023 within the VII St. Petersburg International Labour 
Forum. To test the hypothesis that the academic discussion field is elastic in responding to current changes in the context, the texts 
presented by the speakers were analysed by ranking the words specific to the topic under discussion according to the frequency of their 
use. In order to assess the dynamics of changes in the academic discussion field, we compare the data for 2023 with data from a similar 
Labour Forum discussion platform in 2022. We show that researchers continue to support a wide range of issues under the theme of de-
standardisation of employment, including challenges of work; pay; quality of the workforce; living standards of workers' households; quality 
of working life and job satisfaction; telecommuting; and urban and rural employment. The discussion field (exemplified by the academic 
discussion in the Labour Forum) is generally elastic in its response to these changes in the context. In the absence of direct reference to the 
military operation and sanctions, researchers have introduced them as factors, variables, conditions of their ongoing research. The article 
also provides suggestions from the participants of the academic discussion to the Programme Committee of the Labour Forum.

1 По итогам академической дискуссии на VII Санкт-Петербургском международном форуме труда. Программа Форума см. 
URL: https://labourforum.ru/programmy/? (дата обращения: 09.07.2023).

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2023  Том 19  № 4  •  С. 542−555

https://elibrary.ru/oxdznw
https://elibrary.ru/oxdznw


543

Keywords: employment, employment de-standardisation, employment quality, labour forum, scientific discourse, economic context, political 
context

For citation: Bobkov VN, Veredyuk OV. De-Standardisation of Employment in Economic Reformatting Context: State of Scientific Discourse. 
Uroven' zhizni naseleniya regionov Rossii=Living Standards of the Population in the Regions of Russia. 2023;19(4):542–555. (In Russ.) https://doi.
org/10.52180/1999-9836_2023_19_4_6_542_555

Введение
Изменения в сфере занятости под влиянием 

таких драйверов, как технологические преобразо-
вания, политические, экономические, социальные 
и экологические происходят постоянно. Понять 
приоритеты исследователей в текущий момент и 
то, как именно они отражаются в научных изыс-
каниях позволяет формат академической дис-
куссии. Если исходить из того, что формат ака-
демической дискуссии по конкретной теме даёт 
возможность учёным вынести в поле публичных 
обсуждений предварительные результаты своих 
исследований ещё до завершения самих исследо-
ваний, то анализ результатов дискуссии позво-
ляет довольно оперативно понять, как текущая 
повестка трансформирует научные исследования 
(какие вопросы исследователи относят к числу 
приоритетных; какая роль отводится рассмат-
риваемым изменениям, как именно происходит 
включение изменений в исследования и проч.).

Цель статьи состоит в том, чтобы оценить 
влияние макрошоков 2022 г. на текущий научный 
дискурс по проблемам дестандартизации заня-
тости в России на данных по итогам академи-
ческой дискуссии «Дестандартизация занятости 
в условиях переформатирования экономики», 
которая состоялась в рамках VII Санкт-Петер-
бургского международного форума труда (далее – 
Форум труда) 16 марта 2023 г. В центре внимания 
дискуссии были проблемы качества занятости, 
трансформирующиеся под влиянием процессов 
её дестандартизации. Объектом данной статьи 
выступает дестандартизация занятости в услови-
ях переформатирования экономики, понимаемая 
как деформация стандартной модели трудовых 
отношений, основанных на бессрочном трудовом 
договоре, работе в режиме стандартного рабоче-
го времени (полный рабочий день, нормальная 
продолжительность рабочей недели) на террито-
рии работодателя с соответствующими правами и 
гарантиями, и развитие нестандартных (атипич-
ных) форм занятости.

Предметом изучения является состояние 
дискурса о дестандартизации занятости в усло-
виях действия импульсов макрошоков 2022 года 
в России.

Академическая дискуссия по проблемам де-
стандартизации занятости проходит в рамках 
Форума труда уже несколько лет подряд. В этот 
раз в офлайн-формате встретились исследователи 
из России (Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды) 

и Беларуси. Они представляли такие учреждения, 
как Белорусский государственный технологичес-
кий университет (БГТУ), Вологодский научный 
центр Российской академии наук (ВолНЦ РАН), 
Институт экономики Российской академии наук 
(ИЭ РАН), Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова (МГУ), Национальный 
исследовательский институт мировой экономики 
и международных отношений им. Е.М. Прима-
кова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), 
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Россий-
ский экономический университет им. Г.В. Плеха-
нова (РЭУ им. Г.В. Плеханова), Санкт-Петербург-
ский государственный университет (СПбГУ). 
Партнёрами мероприятия выступили Институт 
социально-экономических проблем народонасе-
ления Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН и научный Центр 
экономики труда Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова. Авторы статьи 
выступали модераторами данного мероприятия. 
Академическая дискуссия – часть программы 
Форума труда, организованного Правительством 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским госу-
дарственным университетом, Межпарламентской 
Ассамблеей государств – участников Содружес-
тва Независимых Государств, ЭкспоФорумом-
Интернэшнл при поддержке Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации 
(Минтруд России) и Федеральной службы по тру-
ду и занятости (Роструд).

Тема международной академической дискус-
сии – дестандартизация занятости – получила 
новый импульс в условиях продолжающейся 
военной операции в Украине и усиливающего-
ся международного санкционного давления на 
Россию. Дополнительную актуальность ей при-
дала ключевая тема Форума труда этого года: 
«От рынка труда к рынку занятости: новая ре-
альность». 

Проверяемая исследовательская гипотеза за-
ключается в предположении о том, что академи-
ческое дискуссионное поле чутко реагирует (элас-
тично отвечает) на изменения экономической и 
политической конъюнктуры, в текущем периоде 
связанное с такими макрошоками, как продолжа-
ющаяся военная операция и рост международно-
го санкционного давления на Россию, и их крат-
ко-, средне- и долгосрочными последствиями для 
сферы занятости в России. 
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Далее в статье представлены основные ито-
ги международной академической дискуссии по 
вопросам дестандартизации занятости. Затем 
описаны данные и методы их анализа. После это-
го обобщаются полученные результаты с точки 
зрения проверки выдвинутой гипотезы. Заверша-
ется статья выводами и предложениями.

Дестандартизация занятости: 
ракурсы анализа 
Дестандартизация занятости рассматрива-

лась в рамках академической дискуссии на Фо-
руме труда сквозь призму вызовов в сфере труда; 
качества трудовых ресурсов; качества трудовой 
жизни; дистанционной занятости; городской и 
сельской занятости; оплаты труда; удовлетворён-
ности работой и уровня жизни домохозяйств ра-
ботников. Модификации вызовов в сфере труда 
в условиях изменившегося контекста развития 
национальной экономики посвятила свой доклад 
Ирина Соболева, руководитель центра политики 
занятости и социально-трудовых отношений, ИЭ 
РАН и один из модераторов дискуссии. Изменив-
шаяся ситуация в сфере занятости рассматрива-
ется под углом зрения вызовов для развития чело-
веческого потенциала, с которыми сталкиваются 
сегодня социально-экономические системы и на 
которые нужно оперативно реагировать для обес-
печения национальной конкурентоспособности. 
К числу главных вызовов относятся демографи-
ческий, проявляющийся в старении населения и 
в обострении проблем с состоянием здоровья; 
технологический, связанный с цифровой револю-
цией; социальный, выдвигающий на первый план 
проблемы обеспечения равенства возможностей, 
и институциональный, снижающий охват и эф-
фективность традиционных институтов, которые 
обеспечивают взаимодействие экономических 
агентов. В преломлении к сфере занятости демог-
рафический вызов даёт о себе знать ростом иж-
дивенческой нагрузки на трудоспособное населе-
ние за счёт лиц старших возрастов и повышением 
трудоспособного возраста [1, p. 31–33; 2]. Техно-
логический – диктует непрерывное изменение 
требований к работникам, а значит – факторов 
их конкурентоспособности [3; 4]. Социальный 
вызов проявляется в поляризации занятости и 
трудовых доходов. Институциональный вызов 
выдвигает на первый план необходимость пере-
смотра «правил игры» в условиях распростране-
ния нестандартных форм занятости.

Все эти вызовы в полной мере ощущаются в 
России [5; 6]. При этом их проявление неизбежно 
модифицируется под воздействием особеннос-
тей исторического пути развития национальной 
экономики в советский и постсоветский период. 

Важнейшей из этих особенностей является отно-
сительно низкий уровень оплаты труда при её ис-
каженной дифференциации, значительная часть 
которой генерируется неподконтрольными ра-
ботнику факторами [7]. Заниженные стандарты 
оплаты труда берут истоки в советском периоде, 
когда значительная часть затрат на воспроизводс-
тво работника возмещалась из других источников 
в рамках централизованного финансирования 
социальных гарантий. В дальнейшем резкий рост 
воспроизводственной нагрузки на заработную 
плату привёл к доминированию фактора заработ-
ной платы в структуре трудовой мотивации, что 
способствовало росту профессионально-квали-
фикационного дисбаланса, обостряющего техно-
логический вызов [8].

Система вызовов в сфере занятости непре-
рывно усложняется. Сегодня к глобальным и на-
циональным вызовам, с которыми Россия столк-
нулась до пандемии, добавилась новая специфи-
ческая группа вызовов, порождённых изменив-
шейся политической и социально-экономической 
ситуацией. В их числе: ухудшение психического 
здоровья под воздействием стрессов и неуверен-
ности в будущем; усилившийся отток из нацио-
нальной экономики квалифицированных кадров 
и сокращение возможностей «циркуляции моз-
гов»; сокращение ресурсной базы как для тех-
нологической модернизации, так и для социаль-
ных инвестиций на фоне растущей потребности  
в социальной поддержке населения. От того, на-
сколько оперативно и результативно получится 
ответить на эти вызовы во многом зависит ус-
пешность траектории дальнейшего социально-
экономического развития страны.

Вопрос заработной платы в условиях дестан-
дартизации занятости был поднят в докладе 
Татьяны Долининой, профессора кафедры эко-
номики и управления на предприятиях, БГТУ. По 
её мнению, формы занятости населения и уро-
вень заработной платы в стране целесообразно 
рассматривать сквозь призму воспроизводства 
рабочей силы и рабочих мест в контексте техно-
логического развития [9]. 

В Беларуси наблюдаются негативные демог-
рафические тенденции: низкая рождаемость, вы-
сокая смертность и непродолжительная жизнь 
населения в сравнении с передовыми в этом от-
ношении странами. Старение населения, вызван-
ное в значительной мере демографической стаг-
нацией, сопровождается сжатием контингента 
трудоспособных граждан. Это приводит к ухуд-
шению возрастной структуры населения и росту 
нагрузки на трудоспособных граждан. При этом 
численность занятых сокращается быстрее, чем 
численность населения. В структуре занятого на-
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селения доминируют наёмные работники (около 
96%) на фоне снижения предпринимательской 
активности (доля предпринимательских доходов 
в денежных доходах населения в последние годы 
не превышает1 7–8%)2. 

Беларусь – малая индустриальная экспорто-
ориентированная страна. Локомотивом её эко-
номики выступает промышленность, в которой 
занято около 1 млн человек или почти каждый 
четвёртый наёмный работник. При этом в про-
мышленности доминируют производства, ха-
рактерные для III и IV технологических укладов 
[10], сохраняется высокая доля низкотехноло-
гичных производств (40,2% в 2021 г.) и наблю-
дается слабое приращение доли высокотехноло-
гичных производств (4,7–5,6% в 2015–2021 гг.). 
Функционирование промышленных предпри-
ятий обеспечивает относительно стандартную 
индустриальную занятость с долей националь-
ной специфики – большинство наёмных работ-
ников работают по срочным контрактам, что де-
лает их уязвимыми. 

Уровень неформальной занятости населения 
в последние годы составляет около 8–9%. При 
этом динамика бизнес-демографических показа-
телей свидетельствует о развитии неблагоприят-
ных тенденций: сближение уровня «смертности» 
предприятий с уровнем их «рождаемости»; сни-
жение размера «рождаемых» предприятий (по 
численности наёмных работников), что указыва-
ет на угасание предпринимательской активности 
и снижение в этой связи потенциала неформаль-
ной занятости. 

В целом в экономике Беларуси каждое седьмое 
предприятие (а в промышленности, строительс-
тве, на транспорте и в торговле – каждое шестое) 
является убыточным и характеризуется низким 
уровнем производительности труда, что указыва-
ет на неэффективную занятость. Индикаторами 
неэффективной, а соответственно, неустойчивой 
занятости выступают удельный вес работников, 
получающих заработную плату, не превышаю-
щую величину бюджета прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения (1,4–2,3%  
в последнее десятилетие); удельный вес работни-
ков, получающих низкую заработную плату, т.е. 
ниже 2/3 медианной заработной платы (каждый 
четвёртый работник); уровень абсолютной бед-
ности (малообеспеченности) трудоспособного 
населения (5,7% при 4,1% в среднем по стране  
в 2021 г.) при отсутствии заметного роста поку-
пательной способности заработной платы (тяго-
теет к 4,5 бюджетам прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в последнее десяти-
летие). 

1 

2 Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2021. 
Минск: Нац. стат. комитет Респ. Беларусь, 2021. 407 с. 

Перечисленные тенденции в сфере занятости 
населения в значительной мере обусловлены кон-
сервацией в белорусской экономике традицион-
ных технологических укладов и снижением пред-
принимательской активности. Их преодоление 
требует улучшения качества институциональ-
ной среды. Сбалансированное развитие и фун-
кционирование политических, экономических, 
социальных и инновационно-технологических 
институтов должно обеспечить формирование 
мотивации к предпринимательской деятельности 
и созданию эффективных рабочих мест, а на этой 
основе – движение по траектории инклюзивного 
развития, опирающегося на возможности трудос-
пособных граждан заниматься высокопроизводи-
тельным трудом.

Качество трудовых ресурсов в условиях де-
стандартизации занятости было рассмотрено 
в докладе Галины Леонидовой, ведущего научно-
го сотрудника, заведующей лабораторией иссле-
дования проблем развития трудового потенциала 
ВолНЦ РАН. Важным фактором развития россий-
ских территорий является наличие качественного 
человеческого потенциала, формирование которо-
го сдерживается не только экономическими и со-
циокультурными барьерами, но и теми вызовами, 
которые привносят в нашу жизнь процессы гло-
бализации, информатизации, интеграции, а так- 
же дестандартизации занятости. 

Одним из современных вызовов в отношении 
трудовых ресурсов является разрушение стан-
дартной модели занятости, что ведёт к утрате ра-
ботниками (частичной или полной) трудовых и 
социальных прав на защищённую и устойчивую 
занятость и представляет собой неустойчивую 
занятость [11]. Сотрудниками ВолНЦ РАН была 
разработана методика оценки влияния неустой-
чивой занятости на основные параметры работ-
ников на основе анализа четырех признаков [12]: 
форма занятости; отсутствие оформленного тру-
дового договора; отсутствие социальных гаран-
тий для работника; наличие опасений потерять 
работу.

Проведённый эмпирический анализ социоло-
гических данных мониторинга качества трудово-
го потенциала показал, что практически по всем 
параметрам работники, не имеющие признаков 
ущемления социально-трудовых прав, или име-
ющие максимум один признак неустойчивости 
социально-трудовых отношений, дают более вы-
сокую оценку ощущениям от рабочего места (ус-
ловия труда), от работы в целом и от своей жиз-
ни. При этом средняя заработная плата у таких 
работников и качество их трудового потенциала 
выше. Этот факт прямо свидетельствует о том, 
что наличие признаков неустойчивых трудовых 
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отношений является ограничителем в развитии 
человеческого потенциала и качества трудовых 
ресурсов. Согласно расчётам, произведённым ис-
следователями, включая Г. Леонидову, по ориги-
нальной методике по восьми базовым качествам 
населения, наблюдается увеличение доли работ-
ников, использующих свой потенциал в полной 
мере, на пределе возможностей, при одновре-
менном сокращении доли тех, кто отметил, что 
применяет свои качества и умения «более-менее 
полно» или «частично». То есть наблюдается пос-
тепенная интенсификация использования ресур-
сных возможностей трудового потенциала.

Докладчик приходит к заключению, что пози-
тивные тренды в качественных характеристиках 
работающего населения свидетельствуют о том, 
что в условиях современных вызовов активизи-
руются адаптационные возможности трудовых 
ресурсов. Учитывая исчерпаемость адаптацион-
ных ресурсов, особенно в условиях интенсифика-
ции использования трудового потенциала работ-
ников, необходимо создавать условия для мини-
мизации негативных воздействий имеющихся и 
формирующихся вызовов, заботиться о сохране-
нии человеческого потенциала страны. В качестве 
таких условий может выступать активное внедре-
ние на предприятиях системы мониторинга оце-
нок работниками условий труда и здоровья [13], 
а также применение и распространение наиболее 
эффективных здоровьесберегающих технологий 
на рабочих местах с учётом значимости психоло-
гического комфорта.

Связь занятости и уровня жизни работников 
и их домохозяйств была освещена в докладе Вя-
чеслава Бобкова, заведующего сектором соци-
ально-экономических исследований качества и 
уровня жизни, ИЭ РАН, директора научного цен-
тра экономики труда, РЭУ им. Г.В. Плеханова и 
Елены Одинцовой, ведущего научного сотрудни-
ка сектора социально-экономических исследова-
ний качества и уровня жизни, ИЭ РАН и научного 
центра экономики труда, РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
Анализируя занятость в устойчивых и неустой-
чивых сегментах и её влияние на уровень жизни, 
авторы отметили, что качественные и количест-
венные детерминанты занятости включают: кон-
цепцию рабочей силы; способы структуризации 
(классификация) занятости; показатели, характе-
ризующие экономическое и социальное положе-
ние работника.

В данном исследовании авторы работали в 
рамках традиционной концепции рабочей силы, 
включающей: 1) занятых на основной работе по 
найму в организациях, в том числе оформлен-
ных официально и не оформленных официально;  
2) занятых в неформальном секторе, для которых 

данная занятость является основной; 3) безра-
ботных, определяемых по методологии МОТ (эта 
группа в исследовании авторов не рассматрива-
лась).

Предложена следующая структуризация 
(классификация) занятости, позволяющая оха-
рактеризовать её устойчивые и неустойчивые 
сегменты: стандартная – нестандартная (нети-
пичная) занятость; формальный – неформаль-
ный секторы занятости; устойчивая – неустой-
чивая (прекарная) занятость. Кроме того рас-
смотрен перечень показателей для измерения 
масштабов неустойчивой (прекарной) занятости 
(далее – НЗ). Разные оценки её масштабов в Рос-
сии, что можно объяснить, с одной стороны, раз-
личием показателей, применяемых для измере-
ния НЗ а, с другой стороны, разными секторами, 
в которых проводится анализ занятости: в орга-
низациях и/или у физических лиц, в том числе  
с учётом или без учёта скрытой занятости [14; 
15; 16]. Это затрудняет сопоставление получен-
ных разными исследователями результатов изме-
рения НЗ для принятия управленческих решений, 
направленных на сокращение её масштабов. Для 
решения этой проблемы проведено упорядочение 
показателей НЗ [17]. Доступные в статистике её 
показатели (24 показателя) проверены на муль-
тиколлинеарность (путём попарной корреляции),  
в результате которой отобраны значимые показа-
тели. Параллельно с этим получены экспертные 
оценки наиболее значимых показателей НЗ и про-
ведена их приоритизация – выделены три группы:  
с высоким, средним и ниже среднего уровнем 
приоритетности. В результате сопоставления 
двух способов выявления значимых показателей 
НЗ были отобраны 16 показателей (в том числе 
пять ключевых и 12 – неключевых), характеризу-
ющих объективные показатели (13) и субъектив-
ные показатели (3) неустойчивых типов оформле-
ния занятости и её условий во всех секторах заня-
тости. Решение этой задачи означает выявление 
исчерпывающего перечня значимых показателей 
НЗ, которые могут быть получены из данных Фе-
деральной службы государственной статистики 
(Росстата) и Российского мониторинга экономи-
ческого положения и здоровья населения (РМЭЗ).

Измерение масштабов неустойчивой (пре-
карной) занятости было проведено авторами 
на основе данных 30 волны РМЭЗ (2021 г.) для 
сектора организаций у наёмных работников по 
десяти показателям [17]. Исключены три инфор-
мативных показателя НЗ для занятых не по най-
му (занятость без регистрации или оформления 
документов; занятость в неформальном секторе 
и самозанятость) и три субъективных информа-
тивных показателя (наличие неудовлетворённос-
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ти оплатой труда; наличие неудовлетворённости 
условиями труда; наличие у работников обеспо-
коенности потерей работы). Последние три пока-
зателя были исключены для получения результа-
тов объективных измерений. Отобранные десять 
показателей включали ключевые показатели: 
1) занятость на основе устной договорённости без 
оформления документов; 2) вынужденный неоп-
лачиваемый отпуск по инициативе работодателя; 
3) отсутствие оплачиваемого отпуска; 4) умень-
шение работодателем заработной платы или со-
кращение часов работы; 5) уровень дохода от 
основной занятости, не обеспечивающий устой-
чивости материального положения домохозяйств 
и неключевые показатели: 1) занятость на основе 
договора гражданско-правового характера; 2) за-
нятость на основе трудового договора (служеб-
ного контракта) на определённый срок (1 год и 
менее); 3) задолженность по заработной плате;  
4) неофициальный (частично или полностью) до-
ход от основной занятости; 5) отклоняющаяся от 
стандартного продолжительность рабочего вре-
мени: продолжительность рабочей недели более 
40 часов или менее 30 часов (по основному месту 
работы).

Наёмные работники организаций были разби-
ты на три группы и получены следующие удельные 
их весы в каждой из групп (2021 год): неустойчи-
вая занятость (группа I) – 87,2%; переходная груп-
па (имеются один и более неключевых индикато-
ров НЗ) (группа II) – 5,3%; устойчивая занятость 
(отсутствуют индикаторы НЗ) (группа III) – 7,5%. 
Группа работников с неустойчивой занятостью 
включала три подгруппы: с наиболее высокой 
концентрацией НЗ (имеются три–пять ключевых 
индикаторов НЗ и один и более дополнительных 
индикаторов НЗ) – 8,0%; с высокой концентра- 
цией НЗ (имеются один–два ключевых индикато-
ра и один и более неключевых индикаторов НЗ) –  
33,8%; с умеренной концентрацией НЗ (имеются 
один–два ключевых индикатора НЗ) – 45,4%.

Результаты измерения по десяти объектив-
ным значимым индикаторам НЗ показали, что 
в 2021 году в секторе организаций 87,2% у наём-
ных работников были охвачены НЗ, из них 41,8% 
имели очень высокую и высокую концентрацию 
её показателей. Расчёты показали, что доходы от 
занятости не обеспечивают устойчивого мате-
риального положения домохозяйств 90,2% наём-
ных работников в группе I, 68,5% – в группе II и  
65,7% – в группе III [18].

Качество трудовой жизни и удовлетворён-
ность трудом на российском рынке труда рас-
смотрела в своём докладе Екатерина Черных, 
ведущий научный сотрудник сектора социально-
экономических исследований качества и уровня 

жизни, ИЭ РАН и научного центра экономики 
труда, РЭУ им. Г. В. Плеханова. Удовлетворён-
ность работой, включающая множество аспек-
тов, связанных с условиями труда, объединяю-
щая денежные и неденежные вознаграждения и 
«штрафы» [19; 20], является важным параметром, 
показывающим не только субъективную оценку 
людьми своей работы по отношению к их ожи-
даниям, но и выступает хорошим фактором про-
гнозирования абсентеизма3, текучести кадров, 
добровольных увольнений и производительнос-
ти труда. 

Удовлетворённость работой часто выступает 
в исследованиях в качестве обобщающей характе-
ристики, наилучшим из доступных способов от-
ражающим содержание качества трудовой жизни 
[21]. В качестве критики докладчик отметил, что 
удовлетворённость работой может отражать ожи-
дания людей, основанные на сравнении с их преды-
дущими местами работы, с референтными группа-
ми или с другими рабочими местами, доступными 
на рынке труда; является реактивной, отражая то, 
что уже было достигнуто в прошлом [22].

Удовлетворённость и неудовлетворённость 
работой объясняются разными факторами, поэ-
тому причины этих явлений надо искать в разных 
сферах [23]. Ряд эмпирических исследований пос-
вящён анализу удовлетворённости работой для 
различных социально-демографических групп, а 
также категорий работников с разными характе-
ристиками, например [24]. Полученные в разное 
время и в разных странах выводы часто противо-
речат друг другу, поэтому в каждом конкретном 
временном и географическом пространстве тре-
буются специальные исследования. Нельзя пере-
носить выводы, полученные в одном социально-
экономическом контексте, на другой контекст. 
Неслучайный выбор рабочего места (самоотбор) 
усложняет оценку влияния отдельных факторов 
на удовлетворённость работой [25].

Параметры качества трудовой жизни занятых 
на российском рынке труда, оцененные по данным 
28 и 29 волн РМЭЗ, показывают, что работники, 
в основном, доверяют руководству (более 70%) и 
коллегам (более 80%). Более 50 % работников удов-
летворены возможностями для профессионально-
го роста; около 40 % – оплатой труда; немногим бо-
лее 20 % – своим материальным положением [26]. 

3 Абсентеизм — это модель поведения, при которой 
работник избегает выполнения своих обязанностей и 
систематически отсутствует на работе. Под неявным 
абсентеизмом подразумевают поведение, когда формально 
сотрудник находится на рабочем месте, но свои обязанности 
не выполняет. URL: https://www.google.com/search?q=%D0%
B0%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D
0%B8%D0%B7%D0%BC&oq=%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0
%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC&
aqs=chrome..69i57j0i512l9.6994j0j15&sourceid=chrome&ie=U
TF-8 (дата обращения: 08.07.2023).
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Исследование выявило, что корреляционные 
взаимосвязи между различными видами удовлет-
ворённости (заработной платой, условиями труда 
и возможностями профессионального роста) су-
ществуют, они положительные, высоко значимые 
и достаточно сильные. Удовлетворённость рабо-
той в целом в наибольшей степени коррелирует с 
удовлетворённостью условиями труда. На россий-
ском рынке труда существует корреляционная за-
висимость удовлетворённости работой и степени 
доверия работников своим коллегам и руководс-
тву, наличия подчинённых, суммы заработанных 
денег, типа населённого пункта (в городах самый 
высокий процент удовлетворённых трудом), уров-
ня образования и желания найти другую работу. 
Не подтвердилось наличие зависимости удовлет-
ворённости работой от пола, семейного положе-
ния, возраста, российской или зарубежной собс-
твенности предприятия, государственного или 
частного предприятия, повышения по службе или 
перехода в другое подразделение [26].

Проведённый докладчиком анализ показал, 
что рост удовлетворённости трудом значимо 
снижает вероятность того, что работник хочет 
найти новую работу, а также вероятность того, 
что он уже имеет вторую работу, таким образом, 
целенаправленная работа с повышением удов-
летворённости работой сотрудников со стороны 
компании может способствовать снижению те-
кучести кадров. Множественный корреляцион-
ный анализ выявил неравномерность распреде-
ления оценок удовлетворённости работой среди 
разных социально-демографических групп ра-
ботников [26].

Влияние дистанционной занятости на удов-
летворённость работой было рассмотрено в до-
кладе Ларисы Смирных, профессора НИУ ВШЭ. 
Повышая гибкость труда и снижая издержки ис-
пользования рабочей силы для работодателей, 
дистанционная занятость неоднозначно влия-
ет на удовлетворённость работой сотрудников 
компаний. К факторам, оказывающим положи-
тельное влияние на удовлетворённость работой, 
относят автономность деятельности и гибкость 
рабочего времени, экономию издержек времени 
и снижение стресса. Однако есть факторы, име-
ющие негативное влияние на удовлетворённость 
работой. Это переработки, социальный вакуум, 
нарушение баланса между личной жизнью и про-
фессиональной деятельностью. Исследователями 
были получены результаты, подтверждающие, 
как положительное [27], так и отрицательное вли-
яние дистанционной занятости на удовлетворён-
ность работой [28]. При этом эффекты удовлет-
ворённости работой от дистанционной занятости 
часто различаются для отдельных социально-де-

мографических групп, например, для мужчин и 
женщин, и зависят от их семейного статуса [29]. 

На восприятие работниками дистанционной 
занятости оказывают влияние не только индиви-
дуальные предпочтения, но и внешние условия. 
Если до COVID-19 работники скорее доброволь-
но выбирали для себя дистанционную работу, то 
в период COVID-19 этот выбор стал во многом 
вынужденным. Как следствие, эффекты дистан-
ционной занятости для удовлетворённости рабо-
той в период COVID-19 могли существенно поме-
няться по сравнению с периодом до него. 

Предметом исследования докладчика стало 
определение последствий дистанционной заня-
тости для удовлетворённости работой до и после 
COVID-19 для занятых работников, а также от-
дельно для мужчин и женщин. Оно вносит вклад 
в общую дискуссию по обсуждению социальных 
последствий дистанционной занятости, которые 
являются пока недостаточно изученными для 
развивающихся стран. Россия является страной 
с развивающейся экономикой, большой террито-
рией и неравномерно развитой инфраструктурой. 
В этой связи кейс по России позволяет прогнози-
ровать последствия применения дистанционной 
занятости в развивающихся странах в условиях 
глобализации экономики.

Выборка для проведения анализа формиро-
валась на массиве репрезентативных панельных 
данных РМЭЗ за 2016–2021 гг. Это позволяет от-
следить удовлетворённость работой от дистан-
ционной занятости одних и тех же индивидов за 
относительно длительное время. Методология 
анализа учитывает, что дистанционная занятость 
и её продолжительность являются эндогенными 
регрессорами в уравнениях удовлетворённости 
работой. С учётом этого расчеты были выполне-
ны с применением моделей с инструментальными 
переменными. 

Результаты исследования показали, что в те-
чение 2016–2021 гг. на российском рынке труда 
дистанционная занятость оказывала положи-
тельное влияние на удовлетворённость работой. 
При этом и до, и в период COVID-19 её влияние 
на удовлетворённость работой было положитель-
ным. В России дистанционная занятость была 
больше распространена среди женщин, чем среди 
мужчин. При этом и мужчины, и женщины, ко-
торые заняты дистанционно, были больше удов-
летворены работой, чем их коллеги, которые не 
работали дистанционно.

По результатам исследования автор пришёл 
к заключению, что дистанционная занятость 
вносит позитивный вклад в повышение уров-
ня удовлетворённости работой на российском 
рынке труда. В этой связи работа из дома может 
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рассматриваться как форма занятости, которую 
стоило бы применять не только для экстренных 
ситуаций (например, в период пандемии), для от-
дельных рабочих мест или профессий. Её стоило 
бы использовать более широко. Повышение до-
ступности занятости в дистанционном формате 
для большего числа профессий и социально-де-
мографических групп населения могло бы спо-
собствовать повышению уровня удовлетворён-
ности работой. 

Вместе с тем, использование дистанционной 
формы занятости требует пересмотра регламен-
тов и организации рабочего дня дистанционных 
работников. Было установлено, что при продол-
жительности рабочего дня более восьми часов 
у дистанционных работников снижается удов-
летворённость работой. В этой связи, применяя 
дистанционную занятость, работодателям необ-
ходимо повысить внимание к соблюдению ими 
нормативной продолжительности рабочего дня, 
предусмотренной контрактами и (или) трудовым 
правом. Для повышения мотивации работников 
трудиться дистанционно, их сверхнормативная 
продолжительность рабочего дня должна опла-
чиваться по более высоким тарифам. 

Перспективам городской и сельской занятос-
ти в условиях неопределённости посвятили свой 
доклад Андрей Попов, старший научный сотруд-
ник, ВолНЦ РАН и Татьяна Соловьёва, научный 
сотрудник, ВолНЦ РАН. Результаты исследова-
ния получены авторами в ходе реализации гранта 
РНФ № 22-28-01986 «Города и сельская перифе-
рия современной России: ключевые тенденции и 
риски трансформации занятости в ракурсе про-
странственного развития территорий». Доклад-
чики подчеркнули, что если эпидемиологический 
кризис повлёк за собой хотя и глобальный, но от-
носительно непродолжительный локдаун, соци-
ально-экономические эффекты которого нашли 
отклик в научной литературе [30; 31], то масш-
табы грядущих перемен, вызванных эскалацией 
геополитического напряжения, ещё предстоит 
оценить. Впрочем, динамизм современного мира 
и без этого ограничивает возможности прогно-
зирования и долгосрочного планирования собы-
тий, а также приводит к необходимости постоян-
ной адаптации человека к происходящим измене-
ниям [32]. 

Проведённый анализ позволил, по мнению 
докладчиков, по-новому взглянуть на глобаль-
ные вызовы, оказывающие влияние на процессы 
трансформации занятости, которые в большей 
степени проявляются на национальном и регио-
нальном уровнях, в то время как в муниципаль-
ном разрезе более значимыми оказываются внут-
ренние проблемы. Мониторинговые данные, по-

лученные в Вологодской области как модельном 
регионе, подтвердили тезис о внешней устойчи-
вости российского рынка труда, что выражается 
в распространении первичной занятости и бес-
срочных трудовых договоров, увеличении зара-
ботка и т.д. Однако серьёзную обеспокоенность 
вызывает специфика трудовой жизни населения, 
проживающего за пределами городских агломе-
раций. В частности, в направлении «центр-пери-
ферия» усиливается влияние барьеров, ограничи-
вающих возможности осуществления трудовых и 
жизненных планов жителей отдалённых районов.

В этой связи весьма закономерно, что вопро-
сы занятости (прежде всего, размер заработка, 
возможности для поиска работы и получения 
качественного профессионального образования) 
остаются ключевым фактором, определяющим 
привлекательность территорий, роль которого 
только возрастает при движении от ядра агломе-
рации к периферии. Следствием этого являют-
ся центростремительная миграция населения и 
деградация трудового потенциала за пределами 
крупных городов. Одной из важнейших задач в 
этом плане является преодоление разрыва меж-
ду ядром и периферией за счёт создания центров 
притяжения деловой активности в регионе. При-
чём речь идёт не столько о крупных инвестицион-
ных проектах, сколько о благоприятных условиях 
для профессиональной самореализации. Большая 
роль в этом начинании должна отводиться район-
ным службам занятости населения, предоставля-
ющим широкие возможности для трудоустройс-
тва (в том числе по специальности), обучения, 
психологической и консультационной помощи, 
поддержки предпринимательства и индивидуаль-
ной занятости.

Таким образом, в рамках академической дис-
куссии на Форуме труда дестандартизация за-
нятости рассматривалась под разными углами, 
затрагивая вызовы в сфере труда; оплату труда; 
качество трудовых ресурсов; уровень жизни до-
мохозяйств работников; качество трудовой жиз-
ни и удовлетворённость работой; дистанционную 
занятость; городскую и сельскую занятость.

Данные и методы исследования
Представленные в предыдущем разделе ма-

териалы получены авторами статьи от спикеров, 
презентовавших результаты своих научных ис-
следований на международной академической 
дискуссии «Дестандартизация занятости в усло-
виях переформатирования экономики» 16 марта 
2023 г. в рамках Форум труда. Отметим, что в об-
зор вошло большинство (однако не все) докладов, 
прозвучавших в рамках академической дискус-
сии; не вошли обсуждения докладов.
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Указанные материалы выступили в качестве 
непосредственных данных для проверки гипоте-
зы, состоящей в предположении о том, что ака-
демическое дискуссионное поле чутко реагирует 
(эластично отвечает) на изменение экономической 
и политической конъюнктуры, в текущем перио-
де связанное с продолжающейся военной опера- 
цией и международным санкционным давлением 
на Россию и их кратко-, средне- и долгосрочными 
последствиями для сферы занятости в России.

Для исследования данных был выбран ана-
лиз представленных докладчиками текстов ме-
тодом рейтингования специфических для об-
суждаемой темы слов по частоте их использова-
ния. Для этого вначале с помощью встроенного 
в программу Wordart4 алгоритма автоматичес-
ки удалены неспецифические (обычные) слова. 
Полученные после обработки алгоритмом ре-
зультаты в виде слов затем вручную были обра-
ботаны и сгруппированы в укрупнённые блоки 
слов и словосочетаний. Это позволило избежать 
слов и словосочетаний, которые не повторялись.  
В итоговый пул вошло 84 слова и словосочетания 
из первоначальных трех тысяч слов. В сформиро-
ванном облаке слов (также известном как облако 
тегов, коллаж слов) на рисунке размеры слов и 

словосочетаний характеризуют частоту их упо-
требления относительно других слов и словосо-
четаний. Другими словами, более крупный (мел-
кий) шрифт слов или словосочетаний означает, 
что они встречаются в анализируемых текстах 
чаще (реже) других.

Для оценки реакции (эластичноcти ответа) 
академического дискуссионного поля на изме-
нения экономической и политической конъюнк-
туры данные текущего года были сопоставлены 
с данными предыдущей схожей экспертной дис-
куссии на площадке Форума труда – 2022 года, 
которая состоялась 18 марта 2022 г.5 Соответству-
ющие материалы также были получены авторами 
данной статьи от докладчиков, выступивших на 
мероприятии. Сравнение данных за два периода 
позволяет оценить (в первом приближении) ди-
намику соответствующего дискуссионного поля 
за последний год. Итоговый пул 2022 года соста-
вили 64 слова и словосочетания.

Результаты исследования
Анализ материалов академической дискуссии 

в 2023 и 2022 годах позволил получить следующие 
результаты. Начнём с наиболее частотных слов и 
словосочетаний. 

ЭКОНОМИчЕсКИЕ ИссЛЕДОВАНИя

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2023  Том 19  № 4  •  С. 542−555

Рисунок 1. Облако ключевых слов и словосочетаний в докладах участников академической 
дискуссии «Дестандартизация занятости в условиях переформатирования экономики» 

в рамках Форума труда-2023
Figure 1. Cloud of Key Words and Word Combinations in the Reports of the Participants of the Academic 

discussion «Employment De-Standardization in Reshaping Economy» at the Labour Forum-2023
Источник: составлено авторами на основе текстов докладов участников дискуссии.45

4 Официальный сайт Wordart. URL: https://wordart.com
5 Подробнее об итогах академической дискуссии по дестандартизации занятости в рамках Форума труда–2022 см. [33].
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В академической дискуссии 2023 года лидером 
(как видно из рисунка 1) по частоте упоминаний 
с превосходством стало слово «занятость», что 
в целом ожидаемо. Далее в первой десятке идут 
работники и договоры (трудовой и ГПХ), слово-
сочетания с удовлетворённостью (работой, оп-
латой труда, условиями труда, возможностями 
профессионального роста); труд; возможности и 
ограничения; показатели масштабов неустойчи-
вой занятости; трудовой потенциал; численность 
и структура населения; дистанционная заня-
тость и работа из дома. В то же время по данным  
2022 года помимо занятости чаще других исполь-
зовались такие слова и словосочетания, как ра-
ботники; цифровизация и цифровые технологии; 
труд; работа; качество занятости; предприятия и 
компании; качество экономического роста; старе-
ние населения и возраст; прекаризация занятости. 

Эти слова и словосочетания можно считать 
нейтральными по отношению к экономической и 
политической конъюнктуре 2022–2023 гг.

Следует отметить, что в академической дис-
куссии 2022 года и 2023 года находит отражение 
тема пандемии «COVID-19». Исследования про-
должаются по мере накопления данных, несмотря 
на то, что официально с 1 июля 2022 года Роспот-
ребнадзор полностью снял введённые из-за пан-
демии ограничения.

Общие для дискуссий в двух периодах клю-
чевые слова и словосочетания отражены в таб-
лице 1. Можно заметить, что помимо уже упо-
мянутых, на полях мероприятия неизменно  
обсуждаются проблемы, связанные с неустойчивос-
тью занятости. Из данных таблицы можно также 
вынести различия в дискуссионном поле двух лет. 
Так, например, тема баланса труда и отдыха была 
условно замещена профессионально-квалификаци-
онным дисбалансом; неравенство доходов – беднос-
тью; качество экономического роста – демографией 
и воспроизводством работника.
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Таблица 1.
Сравнительный анализ использования ключевых слов и словосочетаний в докладах участников 

академической дискуссии «Дестандартизация занятости в условиях переформатирования экономики» 
в рамках Форума труда–2023*

Table 1
Comparative Analysis of Key Words and Word Combinations in the Reports of the Participants of the 

Academic discussion «Employment De-Standardization in Reshaping Economy» at the Labour Forum–2023
2023 год

Использовалось Не использовалось

20
22

 го
д

И
сп

ол
ьз

ов
ал

ос
ь

Занятость; работники, наёмные работники, сотрудни-
ки; работодатели; труд; удовлетворённость работой; 
возможности; население (численность, структура); 
удалённая работа / дистанционная занятость; дохо-
ды; уровень жизни; заработная плата; (не)устойчивая 
занятость; технологии; рабочие места; рынок труда; 
(социально)-трудовые отношения; национальная (оте-
чественная) экономика; доходы; старение, старший 
возраст, здоровье; права и гарантии (социально-тру-
довые); формы занятости; данные; прекаризация, пре-
карная занятость; глобализация экономики; произво-
дительность труда; текучесть кадров / наём / выбытие.

Цифровизация; договор; качество экономического 
роста; достойный труд; государство (сектор, уп-
равление); баланс работы и личной жизни; эконо-
мическая политика; стресс, выгорание, страх, тре-
вога; пенсия; капиталистические трансформации 
в России; сектор занятости; мир, мировой; офис; 
неравенство доходов; национальное богатство и 
его распределение; традиционный сектор (отрас-
ли, профессии); эффективность мер поддержки; 
гибридный формат работы; человеческий капитал; 
молодёжь.

Н
е 

ис
по

ль
зо

ва
ло

сь

Бедность; уровень неформальной занятости; трудо-
вой потенциал; качество (трудовой) жизни; условия 
труда; развитие и конкурентоспособность (работ-
ника, страны); трудоспособное население; трудовые 
ресурсы; предпринимательская активность; демогра-
фия; рождаемость и смертность; воспроизводство ра-
ботника; (не)формальная занятость; (не)эффективная 
занятость; социально-экономическая система; соци-
ально-демографические группы; профессионально-
квалификационный дисбаланс; трудовая мотивация; 
(не)эффективная занятость; институты; промышлен-
ность; прожиточный минимум; сектор организаций; 
образование; гибкость рабочего времени; отпуск; 
концепция рабочей силы; структуризация занятости; 
иждивенческая нагрузка; психологический комфорт; 
инклюзивное развитие; уязвимость работников; фи-
нансирование, социальные инвестиции.

* Для избежания повторов в таблицу не вошли слова и словосочетания, отнесённые авторами к «конъюнктурным» 
(или контекстным).
Источник: составлено авторами на основе текстов докладов участников дискуссии.
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Дополнительно нами выделены (на рисунке 
это сделано полужирным шрифтом и прописны-
ми буквами) слова и словосочетания, качествен-
но характеризующие, на наш взгляд, смысловой 
контекст текущей дискуссии в свете проверяемой 
гипотезы. В 2023 году в число контекстных вош-
ли следующие словосочетания (по мере убывания 
частоты встречаемости): условия неопределён-
ности; глобальные вызовы; масштабы грядущих 
перемен; (пост)советский период и исторический 
путь; политическая ситуация; интенсификация 
использования трудового потенциала; модифика-
ция вызовов в сфере труда. В дискуссии 2022 года 
они не встречались.

В дискуссии 2022 года к «конъюнктурным» 
можно отнести (в том же порядке упоминания) 
такие слова и словосочетания, как ИТ-специа-
листы; политика и политическая ситуация; миг-
рационные настроения; отъезд за рубеж; февраль  
2022 года, кризис. Стоит напомнить, что дискус-
сия состоялась 18 марта, то есть спустя меньше 
месяца после ставшего триггером изменений со-
бытия6. Однако к этому моменту уже был зафик-
сирован отток рабочей силы (включая ИТ-специ-
алистов) из России за границу, что оперативно 
нашло отражение в рассматриваемом дискусси-
онном поле.

Несложно увидеть, что повторяющимся в 
2023 и 2022 года контекстным словосочетанием 
является политическая ситуация. Можно заме-
тить, что дискуссионное поле в целом эластично 
реагирует на изменение экономической и поли-
тической конъюнктуры, в текущем периоде свя-
занное с продолжающейся военной операцией на 
Украине и международным санкционным давле-
нием на Россию. Исследователи ввели эти факто-
ры в качестве переменных составляющих продол-
жающиеся исследования.

Заключение
В статье представлены результаты междуна-

родной академической дискуссии «Дестандарти-
зация занятости в условиях переформатирования 
экономики», состоявшейся в рамках Форума тру-
да – 2023. На основе материалов спикеров дискус-
сии показано, что в условиях изменений экономи-
ческой и политической конъюнктуры, в текущих 
условиях связанных с международным санкцион-
ным давлением на Россию, исследователи подде-
рживают изучение широкого спектра вопросов в 
рамках темы дестандартизации занятости, вклю-
чая вызовы в сфере труда; оплату труда; качество 
трудовых ресурсов; уровень жизни домохозяйств 
работников; качество трудовой жизни и удовлет-
ворённость работой; дистанционную занятость; 
городскую и сельскую занятость.

6 Обращение Президента Российской Федерации. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/67843 (дата обраще-
ния: 09.07.2023).

При проверке гипотезы об эластичности 
ответа дискуссионного поля на изменение эко-
номической и политической конъюнктуры ока-
зывается, что дискуссионное поле (на примере 
академической дискуссии в рамках Форума труда 
2023 и 2022 годов) в целом эластично реагирует 
на данные изменения. При отсутствии прямого 
упоминания санкций исследователи ввели их как 
факторы, переменные, условия своих продолжа-
ющихся исследований.

По результатам академической дискуссии 
участниками были внесены следующие предло-
жения в Программный комитет Форума:

– по изменению законодательства и практики 
применения законов: ввести в законодательные акты 
по труду и занятости (ФЗ «О занятости…») понятие 
«неустойчивая (прекарная) занятость», а также за-
фиксировать направленность государственной по-
литики в сфере занятости на уменьшение остроты 
(концентрации признаков) и сокращение масшта-
бов неустойчивой (прекарной) занятости;

– управленческие идеи: при реформировании 
системы профессионального образования доби-
ваться опережения повышения его качества по 
сравнению со сложностью рабочих мест, а также 
ускоренного перевооружения технико-технологи-
ческой и информационной среды для реализации 
профессионально-квалификационных характе-
ристик работников; внедрять в организациях сис-
тему мониторинга оценок работниками условий 
труда и здоровья; распространять наиболее эф-
фективные здоровьесберегающие технологии на 
рабочих местах с учётом значимости психологи-
ческого комфорта; активизировать работу по мо-
дернизации центров занятости населения, в т.ч. в 
направлении повышения эффективности и попу-
ляризации формальных каналов трудоустройства, 
расширения доступности предоставляемых услуг 
и зоны охвата местного населения; cтимулиро-
вать занятость населения за пределами крупных 
городов за счёт реализации промышленных, инф-
раструктурных и социально-значимых проектов; 
реализовывать программы по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квали-
фикации работников (в т.ч. возобновить програм-
му «Цифровые профессии») с целью предоставле-
ния дополнительных возможностей для карьерно-
го роста и профессиональной мобильности;

– новые научно-исследовательские направления 
и темы междисциплинарных исследований, вклю-
чающие: занятость в устойчивых и неустойчивых 
сегментах и её влияние на уровень жизни; самоза-
нятость и фрилансерство как способы адаптации 
работников на рынке труда; платформенную заня-
тость в единстве технологической, экономической 
и социальной составляющих; дистанционную заня-
тость и удовлетворённость работой, а также заня-
тость в условиях военно-политических конфликтов.
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