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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования  

Современный этап развития занятости оказывает существенное воздействие 

на рынок труда, социальные институты, экономику и общество в целом. 

Основные изменения связаны с расширением сферы услуг, распространением 

гибких форм трудовых отношений, а также внедрением цифровых и иных 

технологий, которые преобразуют рабочие места, требования к соискателям и их 

трудовую мотивацию. Все это приводит к появлению новых возможностей для 

роста производительности труда, повышения занятости и качества трудовой 

жизни, но наряду с этим создает серьезные риски, активно обсуждаемые в 

научной литературе. Некоторые из них до сих пор остаются лишь в 

теоретической плоскости и вызывают весьма обоснованный скепсис (например, 

относительно вероятности наступления масштабной технологической 

безработицы1), тогда как другие – уже́ становятся частью повседневности. К их 

числу можно отнести процесс прекаризации занятости, который является одной 

из самых заметных тенденций последнего времени, затрагивающей миллионы 

людей (верхняя граница оценки превышает 70% от общей численности занятых) 

и требующей пристального внимания со стороны органов власти2.  

Несмотря на разветвленность систем социального обеспечения и 

относительно высокий уровень доходов, наиболее развитые страны 

демонстрируют быстрое распространение прекаризации занятости на фоне 

размытия стандартной модели трудовых отношений. В результате перемещения 

рабочей силы в третичный сектор экономики бессрочные трудовые договоры, 

жесткие рабочие графики и классические бюрократические структуры 

постепенно теряют свою эффективность. На место наемного труда все чаще 

приходит проектная работа, фриланс и самозанятость, которая считалась 

отличительной чертой наименее благополучных регионов (свыше 80% от 

 
1 Капелюшников Р.И. Технологический прогресс – пожиратель рабочих мест? // Вопросы экономики. 2017. № 

11. С. 70-101. 
2 Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор 

сокращения / В.Н. Бобков, В.Г. Квачев, И.Б. Колмаков [и др.]. М.: КНОРУС, 2018. 342 с. 
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общего числа занятых)3. Подобного рода трансформации свидетельствуют об 

адаптации сферы социально-трудовых отношений к динамизму рыночной 

экономики, что обостряет вопросы устойчивости положения работников, 

вынужденных сталкиваться с уязвимостью и социальной незащищенностью из-

за краткосрочности контрактов, нестабильных трудовых доходов и ограничения 

доступа к привычным гарантиям.  

Наблюдаемые процессы в занятости протекают неравномерно в 

зависимости от территории, отрасли экономики или социальной группы. 

Важнейшее значение для России играет пространственный фактор, 

обуславливающий различия не только на региональном, но и на 

муниципальном уровне. Так, географическая близость района к центру 

притяжения материальных, финансовых, трудовых и других ресурсов служит 

предпосылкой для возникновения агломерационных эффектов (повышение 

экономической активности, привлечение инвестиций, диффузия инноваций, 

создание высокопроизводительных рабочих мест и т.д.), которые будут 

способствовать позитивным изменениям в занятости населения. Периферия, 

напротив, лишена такого влияния и зачастую оказывается вдали от 

магистральных трендов в сфере социально-трудовых отношений, что касается 

как потенциальных выгод, так и вызовов для развития локальных территорий. С 

учетом тенденций депопуляции, урбанизации и центростремительной 

миграции4 будущее отдаленных районов видится все менее определенными, а 

угрозы прекаризации занятости приобретают более яркое выражение.  

В текущих условиях геополитической нестабильности в России вектор 

трансформации занятости и возможности обеспечения устойчивости положения 

работников сложно предвидеть. В частности, опыт первых волн пандемии 

коронавируса COVID-19 в 2020 г. показал, насколько быстро могут становиться 

обыденностью практики, которые еще совсем недавно были уделом узкого круга 

 
3  Self-employed, total (% of total employment) (modeled ILO estimate) // World Bank Open Data. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.SELF.ZS 
4  Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И., Шелудков А.В. Полимасштабный подход к выявлению пространственного 

неравенства в России как стимула и тормоза развития // Известия РАН. Серия географическая. 2022. T. 86. № 3. 

С. 289-309. DOI: 10.31857/S2587556622030128 
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специалистов или считались вынужденной мерой. Несмотря на то, что масштабы 

удаленного режима работы вернулись к доковидным значениям 5 , им успели 

воспользоваться около четверти работающих россиян 6 . При этом потенциал 

дистанционной занятости весьма высок, о чем свидетельствуют опросы 

организаций (почти 60% применяют гибридные форматы)7 и их сотрудников8.  

В то же время импульс к таким резким изменениям не ограничивается 

кризисными событиями и может возникать из экономической целесообразности, 

политической воли, технических новшеств и т.д. Как правило, развитие 

трудовых отношений носит эволюционный характер и отражает глобальные 

процессы, происходящие в обществе: от цифровизации экономики и 

автоматизации производства до демографического старения. Дальнейшие 

перспективы в этом плане во многом зависят от того, какими и насколько 

эффективными будут решения для реализации принципов полной и 

продуктивной занятости, достойного труда 9 . Большая роль здесь отводится 

согласованным действиям субъектов рынка труда (работодателям, 

государственной службе занятости, профсоюзам и т.д.), обеспечивающим 

баланс интересов и устойчивость институциональной среды. Все это требует 

концептуализации заявленной тематики, находящейся на ранней стадии 

научного осмысления, и эмпирического обоснования выявленных 

закономерностей для корректировки социальной и экономической политики, 

что подчеркивает высокую актуальность проведенного исследования.  

Диссертационная работа решает научную проблему, связанную с 

разработкой теоретико-методологических и практических положений 

исследования прекаризации занятости, что имеет важное социально-

 
5 Если судить по микроданным выборочного обследования рабочей силы Росстата, то уровень дистанционной 

занятости в 2022-2023 гг. составляет несколько процентов, хотя, например, опросы ВЦИОМ дают заметно 

более высокие значения.   
6  Один из дома: удаленка в постпандемической жизни // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/odin-iz-doma-udalenka-v-postpandemicheskoi-zhizni 
7  Мониторинг цифровой трансформации бизнеса. Выпуск № 5. Дистанционная занятость: масштабы 

распространения в компаниях // ВШЭ. URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/913237964.pdf 
8 Будущее работы и рабочих мест // РАЭК. URL: https://raec.ru/activity/analytics/12780/; 80% россиян хотят перейти на 

удаленку летом // Работа.ру. URL: https://press.rabota.ru/80-rossiyan-khotyat-pereyti-na-udalenku-letom 
9  Доклад о целях в области устойчивого развития, 2022 год // ООН. URL: 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022_Russian.pdf 
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экономическое и хозяйственное значение для понимания тенденций 

трансформации трудовых отношений и совершенствования механизмов 

обеспечения устойчивости положения работников. Для этого рассмотрен 

комплекс взаимосвязанных вопросов о том, что представляет собой 

современный этап развития занятости, какие имеются подходы и инструменты 

для ее изучения, в чем заключается сущность прекаризации занятости и как она 

измеряется, какие угрозы несет и как можно им противостоять. Особое 

внимание уделено единству и целостности методологии, позволяющей 

выстроить четкую и последовательную логику изложения материала. 

Полученные результаты не только заполняют ряд пробелов, обусловленных 

фрагментарностью знаний о теоретических, методологических и прикладных 

аспектах изучения прекаризации занятости, но и открывают новые перспективы 

для исследования сферы социально-трудовых отношений.  

Степень разработанности темы исследования 

Вопросы изучения занятости населения на современном этапе развития 

общества вызывают большой интерес в академических кругах. Со второй 

половины XX века, ознаменовавшего кризис модели индустриальной 

экономики, произошло оживление научной дискуссии о кардинальных 

изменениях в отраслевом распределении работников. Фокус исследования 

постепенно расширялся, охватывая все новые грани социально-трудовых 

отношений (флексибилизация рынка труда, развитие нестандартных форм 

занятости, усиление мобильности рабочей силы и т.д.). На сегодняшний день в 

этой области накоплен значительный опыт, который и послужил базисом 

диссертационной работы.  

Общие положения, касающиеся перспектив развития занятости, 

изложены в работах Д. Аджемоглу, Дж. Арроусмита, Х. Арендт, У. Бека, 

А. Каллеберга, М. Кастельса, Дж. Кейнса, П. Козловски, Г. Ленски, П. Нолана, 

В. Пулигнано, Дж. Рифкина, Д. Сасскинда, Г. Стэндинга, Э. Тоффлера, 

Р. Шалька и др. В отечественных исследованиях можно выделить труды 

В.Н. Бобкова, В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова, В.Ю. Ляшока, 
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Е.В. Масловой, Е.В. Неходы, Ю.Д. Одегова, Т.Ю. Сидориной, И.Л. Сизовой, 

И.В. Соболевой и т.д. Значимое место в исследованиях по России также 

занимают пространственные аспекты развития занятости (Е.В. Антонов, 

Н.В. Зубаревич, В.Н. Лаженцев, И.Н. Молчанов, Т.Г. Нефедова, Б.Ж. Тагарова, 

Е.В. Янченко и т.д.) и связанные с ними вопросы воспроизводства 

человеческого потенциала (А.Г. Аганбегян, О.А. Кислицина, Г.В. Леонидова, 

Л.А. Мигранова, Н.М. Римашевская, И.В. Соболева, М.Н. Федорова, 

Т.В. Чубарова, А.А. Шабунова, Н.Г. Яковлева и др.).  

Анализ многогранных последствий трансформации занятости 

представлен в исследованиях М. Арнтц, В.Е. Гимпельсона, Д. Дорна, М. Гуса, 

Р.И. Капелюшникова, Дж. Мартина, А. Мэннинга, М. Осборна, Д. Отора, 

А. Саломонс, Г. Терри, Ц. Ульриха, П. Флеминга, К. Фрея и т.д. Особенно 

выделяется проблематика дестандартизации трудовых отношений, которой 

посвящены труды таких зарубежных ученых, как Дж. Берг, Дж. Берджесс, 

Л. Воско, Н. Жукевич, А. Каллеберг, С. Крэнфорд, И. Кэмпбелл, У. Левчук, 

А. Тангиан, Дж. Фадж, К. Хьюисон, Г. Шмид и др. В российской 

академической науке заметный вклад в изучение нестандартной занятости 

внесли Г.Р. Баймурзина, В.Н. Бобков, В.Е. Гимпельсон, Е.С. Дашкова, 

О.В. Забелина, Н.В. Закалюжная, Н.В. Зыбуновская, Р.И. Капелюшников, 

И.Д. Котляров, Г.В. Леонидова, Н.В. Локтюхина, А.Н. Покида, Д.О. Стребков, 

Н.В. Тонких, Е.В. Черных, А.В. Шевчук и др.  

За последние несколько десятилетий в научной литературе сформировался 

богатый массив исследований по прекаризации занятости как одной из 

наиболее острых угроз, обусловленных трансформацией трудовых отношений. 

За рубежом данная тематика получила развитие в работах Дж. Берджесса, 

С. Валласа, Л. Воско, А. Каллеберга, М. Куинлана, И. Кэмпбелла, У. Левчука, 

Г. Роджерса и Дж. Роджерс, Г. Стэндинга, А. Тангиана, Дж. Фадж, К. Хьюисона 

и т.д. Отечественная научная традиция представлена трудами В.Н. Бобкова, 

О.В. Вередюк, Е.Н. Гасюковой, З.Т. Голенковой, Ю.В. Голиусовой, 
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А.В. Кученковой, Н.В. Локтюхиной, Е.В. Одинцовой, Т.О. Разумовой, 

Л.В. Санковой, Ж.Т. Тощенко, Е.А. Черных и т.д.  

Поиску ответов на будущее сферы труда в условиях современных вызовов 

отводится большое внимание со стороны международных институтов 

(Всемирный банк, Всемирный экономический форум, Международная 

организация труда, Организация экономического сотрудничества и развития и 

т.д.) и компаний (Boston Consulting Group, Deloitte, McKinsey & Company, 

PricewaterhouseCoopers и др.). В России вопросы регулирования занятости 

населения раскрываются сквозь призму совершенствования рыночных 

механизмов хозяйствования (В.Е. Гимпельсон, Н.В. Дорохова, 

Р.И. Капелюшников, Т.О. Разумова, И.В. Соболева, М.С. Токсанбаева и др.), 

государственной службы занятости (Е.В. Вашаломидзе, Р.А. Долженко, 

А.Л. Сафонов, Я.П. Талбацкий и др.), профсоюзного движения (Г.Н. Крайнов, 

С.М. Миронова, М.Б. Орлов, Э.Н. Соболев и др.), системы социального 

обеспечения (О.А. Александрова, Е.С. Баскакова, В.Н. Бобков, Р.Н. Жаворонков, 

И.А. Кулькова, Е.В. Одинцова, Е.А. Черных и др.) и иных ракурсов.  

Вместе с тем в научной литературе по-прежнему остаются пробелы, 

связанные с недостаточной проработанностью теоретико-методологических 

аспектов трансформации трудовых отношений и непосредственно 

прекаризации занятости. И если в первом случае многое объясняется 

смещением акцентов с концептуальных вопросов в сторону анализа отдельных 

тенденций развития занятости, то во втором – относительной новизной 

изучаемого феномена, что в совокупности препятствует проведению 

комплексных исследований в этой области. В практической плоскости 

усугубляет положение ограниченность эмпирических материалов, поскольку 

официальная статистика, несмотря на усиление внимания к микроданным и 

общую открытость, не в состоянии отразить специфику современных 

тенденций в сфере социально-трудовых отношений, в особенности на 

муниципальном уровне. Все это приводит к фрагментарности научного знания 

о происходящих процессах в занятости населения и возникающих с ними 
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угрозах, что в свою очередь препятствует формированию эффективного ответа 

на возникающие вызовы для социально-экономического развития России.  

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретико-

методологических и прикладных основ прекаризации занятости в контексте 

развития социально-трудовых отношений в современной России.  

Задачи исследования: 

1. Разработать концептуальные и теоретико-методологические рамки 

исследования вопросов развития занятости, в т.ч. с учетом особенностей 

социально-экономического положения России. 

2. Выявить тенденции развития занятости населения в России на 

международном и региональном уровне. 

3. Обосновать перспективы развития рынка труда и занятости населения в 

России по оси «центр-периферия» на муниципальном уровне. 

4. На основе критического анализа научной литературы раскрыть 

теоретико-методологические аспекты исследования прекаризации 

занятости и систематизировать ее социально-экономические последствия. 

5. Разработать методический инструментарий измерения прекаризации 

занятости. 

6. Определить масштабы, факторы и условия распространения 

прекаризации занятости в России. 

7. Оценить последствия прекаризации занятости в России на 

индивидуальном, организационном и общественном уровнях. 

8. Обосновать приоритетные направления совершенствования механизмов 

регулирования социально-трудовых отношений в России для снижения 

рисков прекаризации занятости. 

9. Разработать предложения по улучшению деятельности профсоюзов для 

повышения устойчивости положения работников.   

Объект исследования – занятое население России.  

Предмет исследования – социально-трудовые отношения в условиях 

распространения прекаризации занятости.  
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Область исследования. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с паспортом научной специальности ВАК 5.2.3. «Региональная и 

отраслевая экономика», п. 8. «Экономика народонаселения и экономика труда»: 

п. 8.14. Рынок труда, его функционирование и развитие. Занятость 

населения. Безработица. Мобильность на рынке труда. 

п. 8.19. Социально-трудовые отношения и их регулирование. 

Международный опыт регулирования социально-трудовых отношений и 

перспективы его использования в Российской Федерации. 

Теоретико-методологическая основа исследования опирается на научные 

труды отечественных и зарубежных ученых в области занятости, рынка труда и 

социально-трудовых отношений. Важную роль в концептуальном построении 

диссертации сыграли кейнсианская и неоклассическая теории занятости, 

которые с позиции государственной политики и рыночных механизмов 

регулирования позволяют объяснить, каким образом происходит адаптация 

сферы социально-трудовых отношений к глобальным вызовам. Учтены 

современные теории, отражающие специфику постиндустриального развития (в 

т.ч. концепции нестандартной занятости, гибкости рынка труда и прекаризации), 

которые становятся ключевыми направлениями научной мысли в контексте 

масштабных изменений в мировой экономике. Также используется передовой 

опыт институциональной теории и теории экосистем для обоснования 

приоритетных мер по снижению рисков прекаризации занятости.  

В диссертационной работе наряду с традиционными общенаучными 

методами исследования (наблюдение, сравнение, синтез, индукция и т.д.) 

используются статистические (в т.ч. многомерное частотное распределение 

признаков и кластерный анализ) и эконометрические (в т.ч. построение 

регрессионных моделей) методы.  

Информационной базой исследования послужили материалы 

международных организаций (Всемирный банк, Организация экономического 

сотрудничества и развития, Международная организация труда и т.д.), которые 

предоставляют аналитические отчеты и статистические показатели, 
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характеризующие развитие занятости населения и социально-экономическое 

положение территорий в глобальном разрезе. Сведения Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации (Росстат) обеспечили 

доступ к детализированным данным по стране на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Дополнительными источниками информации стали 

материалы аналитических центров и научных институтов, а также результаты 

исследований, опубликованных в авторитетных периодических изданиях и 

Интернет-ресурсах. 

Особое место в диссертационной работе отводится данным 

социологических опросов, проведенных на территории Вологодской области 

при непосредственном участии соискателя:  

▪ Мониторинг качества трудового потенциала населения Вологодской 

области. Опрос проводился на базе ФГБУН ВолНЦ РАН в городах Вологда 

и Череповец, а также в восьми муниципальных образованиях Вологодской 

области (Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, 

Кирилловском, Никольском, Тарногском и Шекснинском) в период 2018-

2022 годов. Объект исследования – население трудоспособного возраста. 

Тип выборки: квотная по полу и возрасту. В каждую волну опрошено по 

1500 человек, ошибка выборки не превышает 3-4%. 

▪ Экспертный опрос специалистов отделений занятости населения 

Вологодской области. Опрос проведен при поддержке Министерства труда 

и занятости населения региона в апреле 2023 года. Всего в исследовании 

приняло участие 68 экспертов из 26 муниципальных образований. Сбор 

данных осуществлялся путем отправки электронных писем со ссылкой на 

анкету в Google Forms на адрес отделений занятости населения.  

Научная новизна диссертационной работы:  

1. На основе онтологического анализа вопросов развития занятости 

населения сформулирована оригинальная трактовка понятия «трансформация 

занятости» как процесса глубоких преобразований социально-трудовых 

отношений, сопровождающегося качественными изменениями в сложившихся 
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практиках участия населения в общественно полезной деятельности в обмен на 

оплату или прибыль. Предложенное определение преодолевает противоречия 

между соотношением количественных и качественных изменений в занятости, 

уточняет ее предметные границы, а также оставляет за рамками 

операционализации сведения о конкретных факторах и проявлениях, что 

особенно актуально в условиях динамизма и гибкости рынка труда. Выделены 

теоретико-методологические подходы к исследованию трансформации 

занятости, учитывающие влияние отраслевой структуры и форм занятости, 

институциональной среды, требований экономики к человеческому капиталу и 

ценности труда, что позволило обосновать авторский подход, обеспечивающий 

комплексное понимание специфики развития трудовых отношений.  

2. Выявлены ключевые векторы трансформации занятости в России, 

которые, помимо общемировых тенденций концентрации рабочей силы в 

третичном секторе, увеличения спроса на аналитические и когнитивные 

навыки, сокращения степени юнионизации работников и т.д. отличаются 

незначительными масштабами нестандартных форм занятости, получивших 

распространение преимущественно за счет расширения неформального сектора 

экономики. Обоснована неравномерность трансформационных изменений в 

занятости населения в субъектах РФ, что обусловлено, прежде всего, 

различиями в экономическом благополучии территорий. Выделены кластеры, 

отражающие дифференциацию регионов по степени распространения 

нестандартных форм занятости и демонстрирующие адаптацию сферы 

социально-трудовых отношений к вызовам современности.  

3. На примере Вологодской области эмпирически доказано, что на фоне 

относительно стабильной ситуации на рынке труда и преобладании признаков 

стандартной модели занятости происходит ухудшение состояния и перспектив 

развития сферы социально-трудовых отношений при движении по оси «центр-

периферия». В основном это проявляется в сокращении возможностей для 

профессиональной самореализации, обеспечения достойных условий труда и 

воспроизводства трудового потенциала в целом. Предложенный ракурс 
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исследования поспособствовал углублению представлений о диспропорциях 

пространственного развития и векторах трансформационных изменений в 

занятости населения с учетом близости локальных территорий к местам 

притяжения материальных, финансовых, людских и иных ресурсов.  

4. Раскрыты сущностные основы прекаризации занятости, под которой 

понимается процесс трансформации трудовых отношений, выражающийся в 

снижении устойчивости положения работников вследствие принятия на себя 

части рисков, связанных с организацией трудовой деятельности, что приводит к 

негативным последствиям на индивидуальном, организационном и 

общественном уровнях. Новизна авторской трактовки заключается в уточнении 

природы, вынужденного характера и многогранных эффектов прекаризации 

занятости, что конкретизирует ее содержательное наполнение и, как следствие, 

позволяет разграничить ключевые для этой области знания категории, зачастую 

используемые в качестве синонимов. На основе дихотомии «процесс-

результат» показано, что термин «прекаризация занятости» (процесс) находится 

в концептуальном единстве с понятием «неустойчивая занятость» (результат), 

характеризующим состояние, при котором работник вынужденно находится в 

ситуации уязвимости и социальной незащищенности, связанной с условиями 

организации его трудовой деятельности. Предложена классификация 

социально-экономических последствий прекаризации занятости, которые носят 

негативный характер и проявляются на индивидуальном, организационном и 

общественном уровнях. 

5. Разработан методический инструментарий измерения прекаризации 

занятости, отличительной чертой которого является обособленная оценка 

масштабов ее распространения и индивидуального восприятия устойчивости 

собственного положения среди наемных работников на основе объективных 

(неформальный характер трудовых отношений по инициативе работодателя, 

отсутствие базовых социальных гарантий и низкий уровень оплаты труда) и 

субъективных (нахождение в состоянии уязвимости и социальной 

незащищенности) признаков соответственно. Учет фактора вынужденности 
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дает возможность отделить прекаризованных работников от тех, кто осознанно 

выбрал такой способ профессиональной самореализации, что обеспечивает 

более точное отражение специфики неустойчивой занятости и открывает 

перспективы для разработки более адресных мер социальной политики. 

6. Определены масштабы распространения прекаризации занятости в 

Вологодской области, которые заметно варьируются среди наемных 

работников со стандартными и нестандартными трудовыми отношениями, а 

также в ракурсе социально-демографических и профессионально-

квалификационных групп, отраслевой структуры экономики, центр-

периферийной модели пространства и других проекций. Выявлено, что 

траектории на работу не по специальности и раннюю занятость, использование 

неформальных каналов трудоустройства, частая смена места работы и другие 

стратегии поведения людей на рынке труда приводят к повышению рисков 

прекаризации занятости. При этом еще более значимыми с точки зрения 

обеспечения устойчивости положения работников являются характеристики 

места работы, среди которых самое заметное влияние оказывают признаки 

стандартной занятости и наличие профсоюзной организации. Полученные 

результаты позволили дополнить сложившиеся представления о факторах и 

особенностях распространения прекаризации занятости, что служит 

необходимым условием для понимания направлений совершенствования 

механизмов регулирования социально-трудовых отношений.  

7. В рамках единого теоретико-методологического подхода оценены 

последствия прекаризации занятости в Вологодской области, которые на 

индивидуальном уровне выражаются в снижении качества трудового потенциала, 

размера среднемесячной заработной платы и прозрачности ее получения, 

профессиональных перспектив, удовлетворенности жизнью, на организационном 

уровне – в проблемах функционирования хозяйствующих субъектов и заметнее 

всего проявляется на показателях трудовой активности работников, на 

общественном уровне – в ухудшении здоровья и социальной активности 

населения, а также в потерях валового регионального продукта. Установлено, что 
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наличие субъективных признаков неустойчивости наряду с объективными 

приводит к еще более серьезным эффектам, эмпирическое обоснование которых 

подчеркивает остроту и деструктивный характер проблемы прекаризации 

занятости для социально-экономического развития России.  

8. Разработаны концептуальные положения по модернизации 

государственной службы занятости в регионах России на основе экосистемного 

подхода, суть которого заключается в формировании коллаборативной среды, 

побуждающей различных акторов к взаимовыгодному сотрудничеству для 

решения проблем в сфере социально-трудовых отношений. Предложено 

создание экосистемы содействия занятости, включающей, с одной стороны, 

подведомственные учреждения разного уровня, курируемые профильным 

органом исполнительной власти, а с другой – сеть партнерских организаций из 

числа органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, НКО и т.д., что 

позволит привлечь дополнительные ресурсы, опыт и компетенции не только 

для повышения доступности, качества и спектра предоставляемых услуг, но и 

для обеспечения устойчивости развития локальных территорий, что будет 

препятствовать распространению прекаризации занятости. 

9. Обоснована актуальность создания Всероссийской цифровой платформы 

профсоюзов, которая будет выполнять консолидирующую функцию для всех 

категорий работников и служить каналом прямого взаимодействия с 

работодателями, органами власти, общественными организациями по 

урегулированию широкого спектра вопросов, связанных с социальными 

гарантиями, трудовыми спорами, соблюдением трудового законодательства. За 

счет реализации инструментов по подготовке и согласованию коллективных 

договоров, проведению опросов и голосований, мониторингу соблюдения условий 

труда, подаче жалоб и обращений, получению консультаций и т.д., предложенное 

решение будет способствовать повышению устойчивости положения работников 

и преодолению кризиса профсоюзного движения как важнейшего общественного 

института, сдерживающего распространение прекаризации занятости. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 

концептуальных и теоретико-методологических рамок исследования вопросов 

развития занятости, в т.ч. с учетом пространственного фактора; уточнении 

понятий «прекаризация занятости» и «неустойчивая занятость» на основе 

дихотомии «процесс-результат»; классификации социально-экономических 

последствий прекаризации занятости по уровням организации общества; 

разработке оригинального методического инструментария измерения 

прекаризации занятости и оценки ее социально-экономических последствий; 

обосновании предложений по реализации экосистемной модели 

функционирования государственной службы занятости и реформированию 

профсоюзного движения для снижения рисков прекаризации занятости.  

Практическая значимость исследования состоит в получении 

комплексного представления о тенденциях развития занятости населения в 

России на международном, федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях; оценке факторов, условий, масштабов и последствий распространения 

прекаризации занятости; разработке перспективных мер по совершенствованию 

механизмов регулирования социально-трудовых отношений для повышения 

устойчивости положения работников. Полученные соискателем результаты 

могут быть использованы федеральными и региональными органами власти для 

совершенствования политики в сфере социально-трудовых отношений в 

интересах обеспечения полной и продуктивной занятости, достойного труда; 

хозяйствующими субъектами для выявления работников, находящихся в 

уязвимом положении, и разработке мер по улучшению условий их труда; 

профсоюзным движением для повышения степени юнионизации работников и 

укрепления позиций как общественного института; научными и 

образовательными организациями для учета в исследовательской деятельности 

и учебном процессе; населением для корректировки индивидуальных 

траекторий, приводящих к устойчивой занятости. 

Апробация результатов работы. Основные выводы и положения 

исследования представлены на более чем 40 научных и научно-практических 
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конференциях, форумах, семинарах и конгрессах в Вологде, Воронеже, 

Екатеринбурге, Дортмунде (Германия), Мельбурне (Австралия), Москве, 

Новосибирске, Перми, Порту-Алегри (Бразилия), Санкт-Петербурге, Софии 

(Болгария), Уфе и других городах. Среди основных мероприятий: Санкт-

Петербургский Международный форум труда (2020-2025 гг.), VI 

Международная научно-практическая конференция «Социальная динамика 

населения и человеческий потенциал» (г. Москва, 2024 г.), Пятый Российский 

экономический конгресс (г. Екатеринбург, 2023 г.), V Международный 

Московский академический экономический форум «Мировые тренды 

экономического развития: роль и место России» (2023 г.), ISA World Congress 

of Sociology (г. Мельбурн, 2023 г.), Вологодский региональный форум с 

международным участием «Право и экономика: стратегии регионального 

развития» (2021-2023 гг.), V профессорский форум «Наука и образование в 

условиях глобальных вызовов» (г. Москва, 2022 г.), BEYOND4.0 Scientific 

Conference «Inclusive Futures for Europe BEYOND Industrie4.0 and Digital 

Disruption» (г. София, 2021 г.), IV ISA Forum of Sociology (г. Порту-Алегри, 

2021 г.), Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Стратегия и тактика социально-экономических реформ» (г. Вологда, 

2018, 2020 гг.), Международная научно-практическая конференция «Будущее 

сферы труда: глобальные вызовы и региональное развитие» (г. Уфа, 2019 г.), V 

Международная исследовательская конференция «Социальные инновации и 

социально-цифровая трансформация на пути к комплексной инновационной 

политике» (г. Дортмунд, 2019 г.), Санкт-Петербургский международный 

экономический конгресс (2017 г.). 

Результаты диссертационного исследования нашли отражение при 

выполнении грантовых проектов в качестве руководителя (РНФ № 24-78-10168 

«Формирование экосистем устойчивого развития локальных территорий как 

ответ на глобальные и региональные вызовы современности», РНФ № 22-28-

01986 «Города и сельская периферия современной России: ключевые 

тенденции и риски трансформации занятости в ракурсе пространственного 
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развития территорий», РФФИ № 20-110-50402 «Настоящее и будущее 

парадигмы занятости в условиях глобальных изменений», грант Президента РФ 

№ МК-3571.2019.6 «Социально-экономические последствия прекаризации 

занятости на общественном, организационном и индивидуальном уровнях») и 

исполнителя (РНФ № 22-28-01043 «Влияние прекаризации на качество 

занятости и уровень жизни поколенных групп экономически активного 

населения», РГНФ № 16-02-00290 «Неустойчивая занятость в России: 

возможности и ограничения повышения эффективности трудового 

потенциала»), а также учитывались в ходе совместной работы с Министерством 

труда и занятости населения Вологодской области (проведение экспертных 

опросов специалистов отделений занятости населения в 2023-2024 гг., 

подготовка аналитического доклада «Мониторинг социально-трудовой сферы 

Вологодской области: трудовая жизнь в условиях нестабильности внешней 

среды»10 и т.д.) и при выполнении хоздоговорных работ11.  

Публикации 

Основные положения и научные результаты исследования опубликованы в 

54 научных работах, в том числе 5 монографиях (93,1 п.л. / 45,0 п.л.), 13 научных 

статьях в изданиях, индексируемых в международных наукометрических базах 

WoS и Scopus (22,0 п.л. / 14,0 п.л.), 28 статьях в изданиях, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России (43,6 п.л. / 37,4 п.л.), и в 8 статьях, 

опубликованных в иных изданиях (12,4 п.л. / 11,2 п.л.), общим объемом 

171,2 п.л. и личным вкладом соискателя – 107,7 п.л.  

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, заключения, списка использованных источников из 501 

наименования, восемнадцати приложений, проиллюстрирована 45 рисунками и 

40 таблицами. 

 

 
10 Мониторинг социально-трудовой сферы Вологодской области: трудовая жизнь в условиях нестабильности 

внешней среды: аналитический доклад / А.В. Попов, Т.С. Соловьева, Г.В. Белехова [и др.]; под редакцией А.А. 

Шабуновой, А.В. Попова. Вып. 1. Вологда, ВолНЦ РАН, 2023. 76 с. 
11 Например, муниципальный контракт с Администрацией г. Вологды ИКЗ 213352506493035250100100000000000241 

на выполнение НИР «Оценка кадровой потребности организаций и предприятий города Вологды на 

среднесрочную перспективу» в 2021 году. 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ЗАНЯТОСТИ 

1.1. Концептуальное осмысление вопросов развития занятости 

Занятость населения является одним из ключевых понятий в экономической 

науке и охватывает широкий спектр вопросов, характеризующих участие людей 

в труде. Она служит маркером общественного развития и выступает важнейшим 

элементом в системе социально-трудовых отношений, определяющих 

взаимозависимость и взаимодействие различных сторон в рамках осуществления 

трудовых функций 12 . Следует полагать, что занятость отражает сложную 

конфигурацию связей между трудом и другими факторами производства в 

конкретных условиях внешней среды, которые оказывают значительное влияние 

на способ и характер ведения трудовой деятельности.  

Несмотря на общеупотребимость термина «занятость», его содержательное 

наполнение заметно варьируется в зависимости от контекста, что породило 

активную дискуссию в этой области13. Так, в трудовом законодательстве под 

занятостью понимается «трудовая деятельность и иная не противоречащая 

законодательству … деятельность граждан, осуществляемая ими в целях 

производства товаров, выполнения работ или оказания услуг и направленная на 

получение дохода» 14 , в статистике – трудовая деятельность, выполняемая в 

обмен на оплату или прибыль 15 , в научной литературе – общественные, 

экономические, правовые и иные отношения между людьми по поводу участия 

в трудовой деятельности с целью заработка16. Подобные различия в трактовках 

и интерпретациях приводят к тому, что смежные категории (труд, работа, 

 
12 Занятость, рынок труда и социально-трудовые отношения / Р.П. Колосова, Г.Г. Меликьян, Т.О. Разумова [и 

др.]; под ред. Р.П. Колосовой, Г.Г. Меликьяна. М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2008. 458 с.  
13 Сарычева Т.В. Методология комплексного статистического анализа занятости в российской федерации по 

видам экономической деятельности: дис. ... д-ра экон. наук. М., 2017. 415 с. 
14 Федеральный закон от 12 декабря 2023 года № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» // 

Гарант.ру. URL: https://base.garant.ru/408175315/ 
15 Резолюция I. Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы // ILO. 

URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_235603.pdf 
16  Маслова Е.В. Регулирование нестандартной занятости населения в Российской Федерации: теоретико-

методологические и практические вопросы: дис. ... д-ра экон. наук. М., 2018. 414 с. 
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экономическая активность и т.д.) зачастую используются в качестве синонимов. 

В результате О.Ю. Павловская и другие ученые предлагают рассматривать 

занятость в широком (общественные отношения) и узком (трудовая 

деятельность) смыслах 17 . Вместе с тем А.Э. Котляр подчеркивает ее 

принципиальное отличие от труда: «Занятость, в отличие от труда, – не 

деятельность, а общественные отношения, прежде всего экономические и 

правовые, по поводу включения работника в определенную кооперацию труда 

на определенном рабочем месте … Статус занятого совершенно не зависит 

от того, трудится человек в данный момент, занимается спортом или 

отдыхает»18. Несмотря на плюрализм мнений, к числу основных критериев 

занятости относят осуществление деятельности в любой форме и возможность 

получения дохода19. Последний из них, в частности, подвергается критике при 

обсуждении практик очного обучения людей в образовательных организациях, 

прохождения военной службы по призыву20 и т.д.  

При подготовке диссертации мы придерживались сложившейся 

академической традиции, в рамках которой центральное место отводится 

следующему определению занятости, сформулированному авторитетным 

коллективом авторов (В.С. Буланов, Н.А. Волгин, В.Н. Бобков и др.): 

«совокупность отношений по поводу участия населения в трудовой 

деятельности; выражает меру его включения в труд, степень удовлетворения 

общественных потребностей в работниках и личных потребностей, в 

оплачиваемых рабочих местах, в получении дохода» 21 . Предложенная 

дефиниция позволяет широкого взглянуть на занятость, не ограничиваясь 

 
17 Павловская О.Ю. Теоретико-правовые аспекты регулирования трудовой занятости в СССР и Российской 

Федерации: история и современность. М.: Издайтельство Юрайт, 2024. 157 с. (С. 102) 
18 Котляров А.Э. О понятиях «труд», «занятость» и «рынок труда» // Российские реформы: социальные аспекты: 

материалы научно-практической конференции, посвященной памяти Г.В. Мильнера, Москва, 21 января 1998 г. / 

науч. ред. Э.Б. Гилинская, С.Н. Смирнов. М.: Высшая школа экономики, 1998. С. 237-240. (С. 238) 
19 Новикова И.В. Регулирование занятости населения на дальнем востоке Российской Федерации: автореферат 

дис. ... д-ра экон. наук. М., 2017. 41 с. (С. 13) 
20 Дорохова Н.В. Трансформация форм занятости населения в современной экономике российской федерации: 

теория, методология, практика: дис. … д-ра экон. наук. М., 2020. 333 с. (С. 45) 
21 Рынок труда: учебник / В.С. Буланов, Н.А. Волгин, В.Н. Бобков [и др.]; под ред. проф. В.С. Буланова и проф. 

Н.А. Волгина. М.: «Экзамен», 2000. 448 с. (С. 71) 
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проблематикой наемного труда или формального сектора экономики, что в 

полной мере отвечает цели проводимого исследования.  

В современном русскоязычном научном дискурсе обращение к 

сущностным аспектам занятости постепенно отходит на второй план (в 

основном встречаются отдельные публикации, преимущественно юридической 

направленной), уступая место ее многочисленным характеристикам: от 

инклюзивной 22 , неустойчивой 23  и «зеленой» 24  до дистанционной 25  и 

самозанятости 26 . Подобное смещение фокуса во многом обусловлено 

глобальными изменениями со стороны спроса и предложения на рынке труда, 

что подталкивает исследователей к осмыслению менее абстрактных категорий. 

В зарубежной литературе, напротив, изучение занятости изначально было 

весьма прагматичным (то есть проходило в ракурсе ее статуса, форм и объекта 

социальной политики) и в целом находилось за рамками онтологического 

анализа. В большинстве случаев он касался трудовых (employment) или 

производственных (industrial) отношений 27 28 29 , которые в отечественных 

источниках имеют схожую коннотацию с занятостью. 

В последние десятилетия вопросы развития занятости стали одним из 

важнейших направлений исследований в экономике труда. Как правило, 

методологическим базисом для них выступают хорошо известные концепции 

Э. Тоффлера30 и других ученых, в соответствии с которыми можно выделить 

несколько крупных стадии общественного развития: аграрная (с ок. 8000 гг. до 

 
22 Маковская Н.В. Инклюзивная занятость: понятие, сущность, подходы // Веснік Магілеўскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя D. Эканоміка, сацыялогія, права. 2024. № 2 (64). С. 7-14. 
23  Бобков В.Н., Квачев В.Г., Локтюхина Н.В. Неустойчивая занятость: экономико-социологический генезис 

понятия // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2016. № 4. 

С. 81-86.  
24 Ненастьев Н.А., Яшалова Н.Н. «Зеленая» занятость: сущность и генезис понятия // Вестник университета. 

2023. № 5. С. 96-104. DOI: 10.26425/1816-4277-2023-5-96-104 
25  Кузнецов С.Г. Понятийный аппарат дистанционной занятости // Научные труды: Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2021. Т. 19. С. 326-341. DOI: 10.47711/2076-318-2021-326-341 
26 Воловская Н.М. Ретроспективный обзор понятий «самозанятость» и «самозанятые граждане» // Экономика и 

предпринимательство. 2025. № 3(176). С. 746-750. DOI: 10.34925/EIP.2025.176.3.132 
27 Salamon M. Industrial Relations: Theory and Practice. Harlow: Gate Edinburgh, 2001. 624 p. 
28 Abbott K. A Review of Employment Relations Theories and their Application // Problems and Perspectives in 

Management. 2006. № 4(1). Pp. 187-199. 
29 Kaufman B.E. The Future of Employment Relations: Insights from Theory // Andrew Young School of Policy 

Studies Research Paper Series. 2010. № 10-04. DOI: 10.2139/ssrn.1565585 
30 Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2010. 800 с. 
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н.э. по 1650-1750 гг. н.э.), индустриальная (с конца XVIII до середины XX века) 

и постиндустриальная (с середины XX века по настоящее время). Переходу к 

каждой из них предшествовали изменения, повлекшие за собой 

фундаментальные сдвиги в способах производства, формах организации труда 

и методах управления ресурсами. Однако нагляднее всего это проявляется в 

перемещении рабочей силы между секторами экономики, что серьезно 

сказывается на занятости.  

В аграрном обществе большинство населения было вовлечено в 

сельскохозяйственную деятельность, основанную преимущественно на ручном 

труде и натуральной специализации. Долгое время производимая продукция 

использовалась для удовлетворения собственных потребностей в силу 

невысокой производительности труда. Как отмечал С. Эджелл, занятость в тот 

период ограничивалась рамками домохозяйств, отличалась сезонностью и 

нерегулярностью, а сама работа воспринималась скорее как неизбежная 

необходимость, вынужденное зло 31 . Ограниченность технологий и методов 

производства негативно сказывалась на трудовой активности, что 

препятствовало росту общественного благосостояния. Стабильность и 

предсказуемость устоявшегося уклада жизни также обеспечивались за счет 

низкой мобильности рабочей силы и отсутствия возможностей для 

профессиональной специализации. 

Бурное развитие промышленности в конце XVIII века ознаменовало 

индустриальную стадию. Традиционные сельскохозяйственные профессии 

начали замещаться новым рабочим местам на заводах и фабриках. Рынок труда 

становился все более динамичным, в т.ч. благодаря массовой миграции людей 

из сельских районов в города. Это способствовало росту урбанизации и 

изменению социально-экономической структуры общества. В свою очередь 

развитие машинного производства привело к резкому повышению 

производительности труда, что оказало позитивное влияние на уровень и 

 
31 Edgell S. The Sociology of Work: Continuity and Change in Paid and Unpaid Work. London: SAGE Publications 

Ltd., 2012. 264 p. (С. 6-8) 
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качество жизни населения32. Отсюда и усложнение трудовой мотивации, то есть 

постепенный выход за рамки ориентации на удовлетворение базовых 

человеческих потребностей. В то же время массовый выпуск продукции 

потребовал принципиально нового подхода к организации труда, в результате 

чего в индустриально развитых странах была сформирована стандартная 

модель занятости, под которой в определении В.Е. Гимпельсона и 

Р.И. Капелюшникова понимается «занятость по найму в режиме полного 

рабочего дня на основе бессрочного трудового договора на предприятии или в 

организации, под непосредственным руководством работодателя или 

назначенных им менеджеров» 33 . В подобных условиях наемные работники, 

объединенные профсоюзным движением, отличались социальной 

защищенностью и возможностью отстаивать свои трудовые права.  

Вторая половина XX века считается началом постиндустриальной стадии, 

когда наметилась реструктуризация глобальной экономики в сторону 

предоставления сервисов. Хотя объемы промышленного производства 

продолжают расти в абсолютных величинах, доминирующая роль в структуре 

занятости отводится сектору услуг34 . Развитие цифровых технологий делает 

мир более открытым и взаимозависимым: размываются границы между 

национальными рынками труда, возрастает трудовая мобильность, 

распространяются нестандартные формы занятости (дистанционная работа, 

фриланс, самозанятость и т.д.). Все чаще трудовые процессы переплетаются с 

личной жизнью, что подрывает традиционное разделение между рабочим 

временем и досугом35. Международные аналитические отчеты подчеркивают 

масштаб и беспрецедентную скорость этих изменений. Современные рынки 

труда трансформируются под одновременным воздействием глобализации, 

 
32 Дорохова Н.В. Социально-экономические аспекты трансформации отношений в сфере труда и занятости // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2015. № 4. С. 119-122. 

(С. 120) 
33 Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Нестандартная занятость и российский рынок труда. М.: ГУ ВШЭ, 

2005. 36 с. (С. 3) 
34 Родионова И.А. Трансформация труда и занятости в постиндустриальном обществе // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2007. № 2. С. 73-86. (С. 79-81) 
35  Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects // ILO. URL: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf 
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цифровизации, демографических и иных мегатрендов, в результате чего 

«разрушение» становится новой нормой36. По мнению У. Бека, классическая 

модель трудовых отношений теряет устойчивость: различие между занятостью 

и незанятостью становится все менее определенным, а само представление о 

труде как о фиксированном процессе в конкретной организации уходит в 

прошлое. Предприятие как традиционное место приложения труда уступает 

позиции более гибким форматам, сочетающим элементы формальной 

занятости, неофициальной деятельности и даже черты безработицы37. 

За последние десятилетия традиционная модель трудовых отношений, 

долгое время служившая опорой для индустриально развитых государств38 , 

подверглась существенным изменениям. Наряду с этим появились качественно 

новые методы организации труда, например, прямое взаимодействие между 

исполнителем и заказчиком, минуя посредников и фиксированные рабочие 

места 39 . Нестандартные формы занятости, зачастую используемые 

работодателями для быстрой адаптации к последствиям кризисов и, прежде 

всего, волатильности экономической конъюнктуры 40 , приобретают все 

большую востребованность как эффективный способ организации трудовой 

жизни, в т.ч. благодаря раскрытию потенциала цифровых платформ. Согласно 

оценкам, в странах ОЭСР свыше половины рабочих мест, созданных в 1995-

2013 гг., были нестандартными41. К концу этого периода их доля составляла 

примерно 33%, а к 2018 г. превысила 40%42. В России до начала пандемии 

 
36  THE FUTURE OF WORK. OECD Employment Outlook 2019 // OECD. URL: https://www.oecd-

ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2019_9ee00155-en 
37 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 384 с. (С. 206-207, 210) 
38 Kalleberg A.L. Nonstandard employment relations: Part-time, temporary and contract work // Annual Review of 

Sociology. 2000. № 26. Pp. 341-365. DOI: 10.1146/annurev.soc.26.1.341 (С. 341-342) 
39 Баскакова М.Е., Соболева И.В. Баланс семьи и работы: новые возможности в условиях цифровой экономики 

// Народонаселение. 2018. Т. 21. № 3. С. 122-135. DOI: 10.26653/1561-7785- 2018-21-3-09 
40  Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects // ILO. URL: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_534326.pdf 
41 In It Together: Why Less Inequality Benefits All // OECD. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/in-it-

together-why-less-inequality-benefits-all_9789264235120-en 
42  How non-standard workers are affected and protected during the Covid-19 crisis: Stylised facts and policy 

considerations // CEPR. URL: https://cepr.org/voxeu/columns/how-non-standard-workers-are-affected-and-protected-

during-covid-19-crisis-stylised 
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коронавируса COVID-19 масштабы нестандартной занятости достигали около 

60%43, тогда как в начале 2000-х гг. они находились в диапазоне 25-30%44. 

Нестандартная занятость в настоящее время воспринимается не столько 

как вынужденная мера, сколько осознанный выбор, открывающий новые 

возможности для обеих сторон трудовых отношений. Для работников она 

может означать большую гибкость в управлении своим временем, что особенно 

важно для тех, кто совмещает профессиональную деятельность с семейными 

обязанностями, учебой или другими видами занятости. Также она позволяет 

расширить спектр источников дохода и накопить опыт в различных 

профессиональных сферах, оказывая позитивное влияние на индивидуальную 

конкурентоспособность на рынке труда. С точки зрения работодателей, 

нестандартные формы занятости зачастую приводят к снижению издержек на 

содержание персонала и повышению адаптивности бизнеса в условиях 

нестабильной экономической среды. Кроме того, хозяйствующие субъекты 

получают доступ к более широкому кругу специалистов, включая тех, кто не 

готов работать в стандартном режиме, но обладает высокой квалификацией. На 

фоне стремительного развития цифровых технологий и платформенной 

экономики нестандартная занятость становится инструментом повышения 

эффективности и инновационного потенциала компаний. 

Как и в прошлые исторические этапы, переход к постиндустриальному 

обществу вызвал существенные изменения в устоявшихся взглядах на 

занятость. Одной из ключевых особенностей современности является 

сосредоточение значительной части населения в третичном секторе экономики. 

Сегодня примерно половина жителей планеты работает в сфере услуг, а в 

развитых странах этот показатель достигает 80%, тогда как в начале 1990-х гг. 

он не превышал 35%45. В таких условиях традиционные модели организации 

труда, характерные для промышленности – с полной рабочей неделей, 
 

43  Каравай А.В. Нестандартная занятость в современной России: виды, масштабы, динамика // Социально-

трудовые исследования. 2022. № 48(3). С. 81-93. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-48-3-81-93 (С. 84) 
44 Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Нестандартная занятость и российский рынок труда. М.: ГУ ВШЭ, 

2005. 36 с. (С. 28) 
45  Employment in services (% of total employment) (modeled ILO estimate) // World Bank Open Data. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS 
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бессрочными контрактами, строгим расписанием и высокой социальной 

защитой 46 47  – теряют свои конкурентные преимущества. Главным трендом 

становится гибкость 48 , которая проявляется в распространении срочных 

трудовых договоров и неформальных практик, а также в сокращении и 

дроблении рабочего времени.  

Вместе с тем выявление актуальных тенденций в занятости сопряжено с 

рядом сложностей. С одной стороны, формирование окружающей картины 

мира все больше зависит от выбора источника информации. Так, удельный вес 

россиян, занятых свыше 40 часов в неделю, варьируется от 6 до 49% в 

зависимости от использования официальной статистики или данных 

инициативных опросов населения соответственно 49 . С другой стороны, 

серьезной критике подвергаются и сами индикаторы, в т.ч. относящиеся к 

числу приоритетных для анализа сферы труда. Например, одним из них 

является уровень безработицы 50 51 , который впоследствии был дополнен 

показателем потенциальной рабочей силы 52 . Исходя из этого следует, что 

привычные методы статистического учета теряют свою эффективность с точки 

зрения отражения реальной ситуации в обществе.  

В отчетах Международной организации труда подчеркивается, что 

развитие занятости не ограничивается распространением ее гибких форм 

(временная работа, срочные контракты, работа по совместительству и т.д.), а 

предусматривает возникновение принципиально новых способов 

осуществления трудовой деятельности 53 . Обращаясь к цифровым и онлайн-

технологиям, индивиды могут выполнять трудовые функции без привязки к 

 
46 Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Нестандартная занятость и российский рынок труда. М.: ГУ ВШЭ, 

2005. 36 с. (С. 3-4) 
47 Бобков В.Н. Характеристики неустойчивости стандартной и нестандартной занятости в современной России 

// Мир новой экономики. 2018. № 12(3). С. 128-139. DOI: 10.26794/2220-6469-2018-12-3-128-139 (С. 130) 
48 Standing G. The Precariat. The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic, 2011. 198 p. (С. 6) 
49 Попов А.В. Масштабы и особенности распространения различных форм нестандартной занятости в субъектах 

РФ // Проблемы развития территории. 2021. Т. 25. № 4. С. 43-62. DOI: 10.15838/ptd.2021.4.114.3 
50 Howell D. Beyond Unemployment // Challenge. 2005. № 48(1). Pp. 5-28. DOI: 10.1080/05775132.2005.11034282 
51 Juan Carlos G., Rodrigo T. Theoretical and Empirical Implications of the New Definition of Unemployment in 

Colombia // Revista de Economia del Rosario. 2006. № 9(1). Pp. 21-38. 
52 Резолюция I. Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы // 

ILO. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_235603.pdf 
53  Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects // ILO. URL: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf  
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местоположению работодателя или клиента. Однако свобода 

профессиональных траекторий может приводить к стрессовым моделям работы, 

включая ненормированный график, что нередко оборачивается практиками 

эксплуатации и самоэксплуатации. В итоге можно констатировать разрушение 

традиционного разделения занятости на стандартную и нестандартную, при 

этом акцент все больше смещается на вопросы стабильности и защищенности 

положения работников54.  

Структурные изменения в экономике оказывают серьезное влияние на 

требования к человеческому капиталу. В настоящее время особое значение 

приобретают как профессиональные, так и надпрофессиональные компетенции, 

необходимые для выполнения трудовых обязанностей. На мировом рынке 

труда все более востребованными становятся развитые когнитивные 

способности и социально-поведенческие навыки, а также их сочетания, 

которые позволяют оценить уровень адаптивности работника, включая такие 

качества, как рассудительность и самоэффективность55. Исследования Д. Отора 

с коллегами и Д. Деминга показывают, что с середины XX века в США 

наблюдается резкий рост значимости нестандартных аналитических навыков, за 

которым последовал период стабилизации, а также постепенное повышение 

роли социальных компетенций5657. При этом трудоемкость рутинных операций 

демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению. Аналогичные выводы 

содержатся в докладах глобального института McKinsey, которые 

прогнозируют значительный рост спроса на высокие когнитивные, 

технологические, социальные и эмоциональные умения в ближайшем 

будущем58 . Хотя в текущий момент такие навыки играют важную роль, по 

количеству затраченного рабочего времени они все еще уступают физическому 

 
54 Shin K.-Y., Kalleberg A.L., Hewison K. Precarious work: A global perspective // Sociology Compass. 2023. № 

17(12). DOI: 10.1111/soc4.13136 
55 The World Development Report 2019: The Changing Nature of Work. Washington, DC: World Bank, 2019. DOI: 

10.1596/978-1-4648-1328-3 
56 Autor D.H., Levy F., Murnane R.J. The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration // 

The Quarterly Journal of Economics. 2003. № 118(4). Pp. 1279-1333. DOI: 10.1162/003355303322552801 
57 Deming D. The Growing Importance of Social Skills in the Labor Market // The Quarterly Journal of Economics. 

2017. № 132(4). Pp. 1593-1640. DOI: 10.1093/qje/qjx022 
58 Skill shift: Automation and the future of the workforce // McKinsey. URL: https://www.mckinsey.com/featured-

insights/future-of-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce 
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и ручному труду. Вместе с тем усиление конкуренции за таланты может 

вызывать негативные реакции со стороны работников (пассивность, 

разочарование, снижение самооценки и т.д.), что дополнительно обостряет 

нестабильность и неопределенность в сфере труда59. 

Наблюдаемые изменения непосредственно сказываются и на поведении 

индивидов на рынке труда. Повышение уровня и качества жизни населения в 

глобальном масштабе 60 61 , а также институциональные и социальные 

преобразования способствуют переосмыслению роли труда в обществе. Если 

столетие назад системы социальной защиты были редкостью и существовали 

лишь в отдельных странах, то сегодня они стали практически универсальным 

элементом государственных институтов, оказывая существенное влияние на 

занятость62. Не́когда распространенная идея об обязательности оплачиваемого 

труда – как это было в Советском Союзе (уголовная ответственность за 

тунеядство) и остается в Беларуси («налог на тунеядство») 63  – устаревает: 

современный человек может не работать и не будет наказан за это64. В развитых 

странах все более заметной становится тенденция в пользу трудовой 

деятельности, которая позволяет проявлять инициативу, совмещать 

профессиональные и семейные обязанности, а также включаться в процессы 

непрерывного образования65. Такая установка ярко прослеживается с приходом 

на рынок труда новых поколений. Согласно опросам PricewaterhouseCoopers, 

миллениалы ожидают от работы не только стабильности, но и вовлеченности, 

творческой атмосферы и ценностного соответствия, основанного на интересах 

 
59 Сизова И.Л., Орлова Н.С., Елагина Е.Д. Компетентность работников в условиях социально-экономической 

неопределенности // Социологический журнал. 2023. Т. 29. № 4. С. 31-55. DOI: 10.19181/ socjour.2023.29.4.2 
60 Cockburn J., Duclos J.-Y., Zabsonré A. Is global social welfare increasing? A critical-level enquiry // Journal of 

Public Economics. 2014. № 118. Pp. 151-162. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2014.06.013 
61 Heylighen F., Bernheim J. Global Progress I: Empirical Evidence for ongoing Increase in Quality-of-life // Journal of 

Happiness Studies. 2000. № 1. Pp. 323-349. DOI: 10.1023/A:1010099928894 
62  100 years of social protection. The road to universal social protection systems and floors // ILO. URL: 

https://www.ilo.org/publications/100-years-social-protection-road-universal-social-protection-systems-and 
63 Popov A., Baimurzina G. Critical Challenges to the Sociology of Work: From a Perspective of Russian Labor Studies 

// Sociology Compass. 2024. № 18: e70005. DOI: 10.1111/soc4.70005 
64 Сидорина Т.Ю. Жизнь без труда или труд во спасение? СПб.: Алетейя, 2018. 170 с. (С. 43) 
65 Попов А.В. Трудовой потенциал России: оценка и инструменты повышения уровня реализации. Вологда: 

ВолНЦ РАН, 2019. 181 с. (С. 71-72) 
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и личной мотивации 66 67 . По сравнению с предыдущими поколениями они 

предъявляют более высокие требования к условиям занятости и готовы менять 

место работы, если оно не отвечает их ожиданиям или воспринимается как 

несправедливое. Поколение Z, выросшее в условиях цифровой среды, лишь 

усиливает эту динамику68. В этом случае особенно значимы гибкость графика, 

возможность поддерживать баланс между работой и личной жизнью. 

Проведенный анализ позволяет очертить общие контуры развития 

занятости, поскольку они характеризуются многослойностью и концептуальным 

разнообразием. В настоящее время фиксируются отдельные тенденции, 

выявление которых постепенно приближает исследователей и практиков к 

более целостному пониманию будущего образа сферы труда. Наложение 

множества сложных процессов друг на друга приводит к деформации 

устоявшихся конструкций 69  и формированию транзитных моделей трудовых 

отношений 70 . В результате текущий период можно рассматривать как 

переходный, в котором вектор развития занятости может проходить под эгидой 

эффективности и достойного труда 71 , внедрения подходов к использованию 

персонала по требованию72, создания экологически ориентированных рабочих 

мест73 и других прогрессивных направлений. Перечень вероятных сценариев 

достаточно разнообразен и зависит от успешности преодоления существующих 

и потенциальных вызовов для государства и общества.  

На фоне происходящих процессов важное значение отводится 

последствиям трансформационных изменений в занятости, которые не могут 

 
66  Millennials at work: reshaping the workplace in financial services // PwC. URL: 

https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/publications/assets/pwc-millenials-at-work.pdf 
67 The way we work – in 2025 and beyond // PwC. URL: https://www.pwc.ch/en/publications/2017/the-way-we-work-

hr-today_pwc-en_2017.pdf 
68  Full Report: Generation Z in the Workplace // Kronos. URL: https://workforceinstitute.org/wp-

content/uploads/2019/11/Full-Report-Generation-Z-in-the-Workplace.pdf 
69 Сизова И.Л., Григорьева И.А. Ломкость труда и занятости в современном мире // Социологический журнал. 

2019. Т. 25. № 1. С. 48-71. DOI: 10.19181/socjour.2018.25.1.6279 (С. 60) 
70 Bögenhold D., Fachinger U. Berufliche Selbstständigkeit: Theoretische und empirische Vermessungen. Wiesbaden: 

Springer Fachmedien, 2016. 41 р. DOI: 10.1007/978-3-658-13283-5_1 (С. 1-3) 
71  Маслова Е.В. Регулирование нестандартной занятости населения в Российской Федерации: теоретико-

методологические и практические вопросы: дис. ... д-ра экон. наук. М., 2018. 414 с. (С. 15) 
72  Маркова В.Д. Цифровая экономика: новые возможности и угрозы для регионов // Регион: Экономика и 

Социология. 2019. № 3(103). С. 102-115. (С. 106) 
73  Вередюк О.В. Влияние изменения климата на занятость // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Экономика. 2011. № 4. С. 22-29. (С. 28) 
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однозначно интерпретироваться как позитивные или негативные, поскольку 

носят амбивалентный характер и заключают в себе как возможности, так и 

угрозы общественному развитию (табл. 1.1). В частности, распространение 

нестандартных форм трудовых отношений (временная и неполная, 

платформенная и удаленная, самозанятость и др.), помимо повышения 

экономической активности уязвимых категорий на рынке труда и экономии на 

трудовых издержках, может обернуться снижением социальной защищенности 

и устойчивости положения работников. В свою очередь концентрация рабочей 

силы в сфере услуг способствует повышению качества трудовой жизни и 

снижению степени рутинизации труда, но вместе с этим порождает риски 

технологической безработицы и поляризации рынка труда. Более подробно 

вызовы, происходящие на современном этапе развития занятости, обсуждаются 

в параграфе 1.3 диссертации.  

Таблица 1.1 – Возможности и угрозы современного этапа трансформации занятости 
Проявление 

трансформации 
занятости 

Примеры последствий трансформации занятости 

Возможности Угрозы 

Распространение 
нестандартных 
форм занятости 

▪ Повышение экономической активности 
уязвимых категорий на рынке труда. 
▪ Сокращение фонда рабочего времени, 
экономия на трудовых издержках. 

▪ Снижение социальной защищенности и 
устойчивости положения работников; 
прекаризация занятости. 
▪ Нарушение баланса между трудовой и 
повседневной жизнью. 

Концентрация 
рабочей силы в 
сфере услуг 

▪ Повышение качества трудовой жизни, 
обеспечение благоприятных условий 
труда. 
▪ Снижение степени рутинизации труда, 
рост творческой трудовой активности. 

▪ Замещение человеческого труда машинным, 
риски масштабной технологической 
безработицы. 
▪ Увеличение неравенства между 
квалифицированными и 
неквалифицированными кадрами; поляризация 
рынка труда. 

Глобализация 
рынка труда 

▪ Расширение возможностей для 
трудоустройства. 
▪ Доступ к большему числу 
квалифицированных кадров. 

▪ Усиление конкуренции за таланты. 
▪ Проблемы обеспечения экономики 
трудовыми ресурсами в случае недостаточной 
привлекательности имеющихся вакансий. 

Изменение 
требований к 
человеческому 
капиталу 

▪ Возникновение новых трудовых задач, 
обеспечивающих больший прирост 
добавленной стоимости. 
▪ Снижение степени рутинизации труда, 
рост творческой трудовой активности. 

▪ Увеличение продолжительности и сложности 
профессиональной подготовки работников. 
▪ Проблемы адаптации работников к новым 
требованиям экономики, необходимость 
реализации программ обучения на протяжении 
всей жизни. 

Источник: составлено соискателем.  

Рассмотренные тенденции в развитии занятости играют важную роль для 

концептуализации исследовательского направления. Они указывают на наличие 

качественных изменений (межсекторальное перераспределение рабочей силы, 

распространение нестандартных форм трудовых отношений и т.д.), выходящих 
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за рамки отдельных аспектов или краткосрочных колебаний, что требует 

осмысления используемого понятийного аппарата и обращения к категории, 

способной отразить такие масштабные преобразования. В этом контексте 

особую значимость приобретает понятие «трансформация занятости», все чаще 

выступающее в качестве ключевой категории при анализе происходящих 

процессов, несмотря на сохраняющуюся неопределенность его содержательных 

границ. В академической среде гораздо большее внимание отводится 

выявлению факторов, лежащих в основе структурных сдвигов в занятости: 

технологических инноваций, демографических и климатических изменений, 

глобализации, смене ценностных установок7475 и т.д.  

В самом общем виде понятие «трансформация занятости» представляет 

собой процесс приспособления занятости 76  к изменениям социально-

экономических условий77, что может происходить как на глобальном уровне, 

охватывая все мировое сообщество, так и в рамках отдельных стран и регионов. 

В частности, в конце XX века в России были реализованы масштабные 

рыночные реформы, оказавшие значительное влияние на развитие сферы 

социально-трудовых отношений78. В данном случае речь идет о трансформации 

революционного типа, инициированной действиями государства (табл. 1.2). В 

противоположность этому, эволюционный путь предполагает поступательное 

развитие, в ходе которого доминирующая модель занятости постепенно 

видоизменяется под воздействием внутренних общественных процессов79.  

  

 
74 Workforce of the future // PwC. URL: https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/workforce-of-the-

future/workforce-of-the-future-the-competing-forces-shaping-2030-pwc.pdf  
75 Future of work and skills // OECD. URL: http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-

berlin/documents/genericdocument/wcms_556984.pdf  
76 Также встречается формулировка «сфера занятости» [Мусаева Г.И. Регулирование процесса трансформации 

занятости населения в современной экономике: автореферат дис. ... канд. экон. наук. М., 2022. 24 с. (С. 6)], 

которую можно рассматривать в качестве синонима без учета ее институциональной окраски.  
77 Дорохова Н.В. Трансформация занятости населения в контексте глобальных перемен // Глобальный конфликт 

и контуры нового мирового порядка: сборник XX Международных Лихачевских научных чтений / Санкт-

Петербург, 2022. С. 339-341.  
78 Богдановский В.А. Российская модель трансформации занятости в переходной экономике // Экономика, труд, 

управление в сельском хозяйстве. 2012. № 3 (12). С. 27-33. (С. 28) 
79 Котляров И.Д. Трансформация занятости: как будет трудиться человек? // Устойчивое развитие экономики: 

международные и национальные аспекты: электронный сборник статей II Международной научно-

практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного университета, Новополоцк, 7-

8 июня 2018 г. Новополоцк, 2018. С. 122-127. (С. 125) 
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Таблица 1.2 – Характеристики трансформации занятости в результате эволюционных и 

революционных изменений 

Характеристика 
Трансформация занятости 

Эволюционные изменения Революционные изменения 

Темпы изменений 
Медленные, плавные изменения, 

адаптация происходит со временем. 

Быстрые, резкие изменения, зачастую 

внезапные и масштабные. 

Спрос на навыки 
Постепенное обновление и повышение 

квалификации работников. 

Быстрое устаревание компетенций, 

резкое обучение новым навыкам. 

Стабильность 

занятости 

Относительная стабильность, плавный 

переход к новым моделям занятости. 

Высокая нестабильность, разрушение 

привычных моделей занятости. 

Технологические 

изменения 

Плавное внедрение новых технологий 

и процессов. 

Резкий скачок в использовании новых 

технологий. 

Рынок труда 
Постепенная адаптация рынка труда к 

новым условиям. 

Существенное изменение 

конъюнктуры рынка труда. 

Социальные 

последствия 

Минимальные социальные потрясения, 

устойчивые социальные структуры. 

Возникновение социальных 

конфликтов, значительное неравенство 

и безработица. 

Реакция 

работодателей 

Постепенная адаптация к изменениям 

рынка и технологий. 

Вынужденная быстрая реакция на 

изменения, структурные перестройки. 

Роль государства 

Стабильная поддержка через 

программы переобучения и содействия 

занятости населения. 

Усиление роли государства в 

предотвращении кризисов и 

безработицы. 
Источник: составлено соискателем.  

Анализ англоязычных источников показал, что термин «трансформация 

занятости» (employment transformation, transformation of employment) 

используется крайне редко и, как правило, не имеет устоявшейся дефиниции. 

Его содержательное наполнение чаще всего раскрывается через конкретный 

исторический контекст или отсылку к определенной модели занятости, 

закрепленной в трудовом законодательстве конкретной страны. Например, 

китайские исследователи Х.И. Лю и Ю.Ф. Ма трактуют трансформацию 

занятости как качественный скачок, выражающийся в переходе от гибких к 

стабильным трудовым отношениям 80 . Для наименее развитых государств 

данный процесс может интерпретироваться как переход рабочей силы из 

домашних хозяйств в формальный сектор, где наемный труд оплачивается и 

регулируется правовыми нормами81.  

Значительно более развернутое и содержательное представление о 

трансформации занятости сформировалось в отечественной научной 

литературе. Одной из первых и наиболее цитируемых трактовок считается 

 
80 Hong-yin L., Yun-fei M. How Far is the Employment Transformation of “the Second-generation Migrant Workers”? 

// Applied Mechanics and Materials. 2014. № 651-653. Pp. 1586-1589. (С. 1586) 
81 The lives of rural women and girls. What does an inclusive agricultural transformation that empowers women look 

like? // ODI. URL: https://odi.cdn.ngo/media/documents/12466.pdf 
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определение, предложенное Е.Б. Крыловой и О.В. Корнейчук. По их мнению, 

сущность данного явления заключается в «качественных и количественных 

изменениях в системе социально-экономических отношений по поводу 

непрерывного движения рабочей силы от ее формирования до соединения с 

рабочим местом» 82 83 . Количественный аспект, как подчеркивают авторы, 

проявляется в перераспределении трудовых ресурсов в пользу 

непроизводственной сферы, росте занятости в частном и неформальном 

секторе, увеличении доли самозанятых. Качественные сдвиги носят более 

абстрактный характер и трактуются как эволюционные процессы, способные 

порождать как позитивные, так и отрицательные эффекты для участников 

социально-трудовых отношений. 

Похожую интерпретацию предлагает В.А. Богдановский, который 

определяет трансформацию занятости как «процесс целенаправленного 

преобразования совокупности социально-экономических отношений, 

определяющих непрерывное движение рабочей силы от ее формирования до 

соединения с рабочим местом»84. Ключевая особенность данной дефиниции 

заключается в акценте на осознанности и целевой направленности 

происходящих изменений, что принципиально отличает ее от ряда других 

подходов, где рассматриваемые процессы описываются как спонтанные или не 

имеющие четко выраженного намерения. Подобным образом автор подводит к 

выводу об управляемости процесса трансформации занятости, что на разных 

исторических этапах может выливаться, например, в директивные формы 

воздействия или стихийный дрейф.  

При операционализации понятия «трансформация занятости» Е.Б. Крылова 

и О.В. Корнейчук уделяли особое внимание вопросам воспроизводства рабочей 

силы. В свою очередь С.А. Дикунов смещает акцент в сторону изменений 

устоявшихся формальных и неформальных норм и правил, подчеркивая 
 

82 Крылова Е.Б. Трансформация занятости в условиях развития малого предпринимательства: автореферат дис. 

... д-ра экон. наук. М., 2009. 41 с. (С. 8) 
83 Корнейчук О.В. Трансформация занятости в условиях трудовой миграции: автореферат дис. ... канд. экон. 

наук. М., 2010. 23 с. (С. 5) 
84 Богдановский В.А. Российская модель трансформации занятости в переходной экономике // Экономика, труд, 

управление в сельском хозяйстве. 2012. № 3(12). С. 27-33. (С. 27) 
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ключевую роль государственных органов. В этом случае трансформация 

занятости представляет собой «процесс последовательных структурных, 

институциональных и социокультурных (ценностных) преобразований, 

формирования новых социальных механизмов функционирования системы 

занятости, осуществляемого под воздействием инструментов 

государственной социальной политики занятости» 85 . Характер развития 

изучаемого процесса определяется влиянием множества факторов: внешних и 

внутренних, объективных и субъективных, социально-экономических и т.д. По 

мнению автора, трансформация занятости проявляется в изменении 

секторального распределения работников, их интересов и ценностных 

ориентаций, соотношения различных форм трудовых отношений. 

В трудах Е.В. Ваховского также подмечается важность институциональной 

среды, направленность преобразования которой определяется реакцией 

участников рынка труда на экономические изменения86. При этом авторская 

трактовка трансформации занятости приобретает более комплексный характер 

и формулируется следующим образом: «процесс комплексного изменения 

занятости, обусловленного последовательными изменениями в 

производственной и трудовой сферах общества под воздействием научно-

технического прогресса и особенностей современного этапа научно-

технической революции, создавших условия для структурных изменений в 

отраслях хозяйства и развития инновационного сектора экономики» 87 . В 

приведенном определении особое внимание уделяется факторам внешней 

среды, в частности, достижениям научно-технического прогресса, 

формирующим новые условия и принципы трудовых отношений. 

Следует отметить, что в научной литературе нередко встречается 

трактовка трансформации занятости через призму ее различных проявлений. 

 
85 Дикунов С.А. Трансформация занятости населения современного моногорода: автореферат дис. ... канд. соц. 

наук. Саратов, 2012. 24 с. (С. 9) 
86 Ваховский Е.В. Изменение содержания занятости населения в условиях инновационного развития экономики 

и роста международной миграции // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2015. № 3(34). URL: 

http://vuit.ru/upload/iblock/9da/Вестник%203(34)%202015%20Экономика..pdf  
87 Ваховский Е.В. Трансформация занятости в условиях инновационного развития экономики: автореферат дис. 

... канд. экон. наук. Саратов, 2016. 29 с. (С. 7) 
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Так, Н.А. Азьмук акцентирует внимание на изменениях форм и видов 

занятости, ее содержании и характере, а также на повышении 

эффективности88. В то же время И.М. Алиев с соавторами сосредотачиваются 

на преобразовании структуры, доли и элементов занятости в контексте 

трансформации всей экономической системы89. Однако подобный подход, как 

представляется, ограничивает глубину познания, поскольку трансформация 

занятости имеет множество воплощений, которые могут быть упущены при 

концентрации лишь на отдельных ее сторонах или при рассмотрении 

конкретных исторических этапов. 

Представленные воззрения могут не только служить отправной точкой для 

глубокого изучения сложных процессов, происходящих в сфере социально-

трудовых отношений, но и выступить в качестве теоретического базиса для 

раскрытия позиции соискателя на сущность трансформации занятости. Для 

этого необходимо более детально проанализировать дискуссионные положения, 

которые возникли при рассмотрении указанных трактовок, что поможет 

разработать прочный категориальный аппарат как основы диссертационного 

исследования.  

Во-первых, в ряде определений трансформации занятости сделан акцент на 

ее технологической обусловленности. Этот тезис трудно оспорить, учитывая, 

что достижения научно-технического прогресса действительно оказывают 

значительное влияние на создание и ликвидацию рабочих мест, характер и 

содержание труда, а также на качество человеческого капитала. Вместе с тем 

коренные изменения в сфере социально-трудовых отношений обычно связаны с 

более комплексными процессами. Их часто рассматривают как проявление 

очередного этапа общественного развития 90 91 , свидетельствующего о 

формировании новой парадигмы занятости, на что обращал внимание 

 
88 Азьмук Н.А. Трансформация занятости в странах с развитой информационной экономикой // The problems of 

economy. 2014. № 3. С. 7-12. (С. 8) 
89 Алиев И.М., Горелов Н.А., Ильина Л.О. Экономика труда. Теория и практика. М.: Издательство Юрайт, 2016. 

670 с. (С. 123) 
90 Edgell S. The Sociology of Work: Continuity and Change in Paid and Unpaid Work. London: SAGE Publications 

Ltd., 2012. 264 p. 
91  Нехода Е.В. Трансформация труда и социально-трудовых отношений в условиях перехода к 

постиндустриальному обществу // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 302. С. 160-166.  
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М. Кастельс92. В связи с этим не стоит недооценивать значение экономических, 

политических, культурных и прочих факторов. Как писал Э. Тоффлер: 

«Занятость – комплексный результат многих сходящихся в одной точке 

направлений политики … было бы наивно полагать, что их [трудности рынка 

труда – прим. соискателя] единственный источник – компьютер» 93 . 

Следовательно, занятость выступает своеобразным отражением изменений в 

целостной социально-экономической системе. 

Во-вторых, представление об управляемости процесса трансформации 

занятости вызывает определенные сомнения. Современная практика 

показывает, что появление и широкое распространение новых форм трудовых 

отношений (платформенная и удаленная занятость, краудворкинг и др.) 

зачастую происходят в условиях отсутствия соответствующего нормативно-

правового регулирования. В этом контексте трудно говорить о сознательной и 

целенаправленной трансформации с позиции субъекта управления. Напротив, 

государственные органы нередко вынуждены реагировать на уже состоявшиеся 

изменения постфактум, стремясь адаптировать законодательную и 

институциональную базу к реалиям жизни. При этом было бы ошибочно 

воспринимать государство как внешнего наблюдателя, пассивно реагирующего 

на происходящее. Несмотря на ограниченные возможности противостоять 

объективным тенденциям общественного развития, органы власти способны 

оказывать значительное влияние на сферу труда, в т.ч. посредством 

инструментов активной и пассивной политики на рынке труда. 

В-третьих, при рассмотрении трансформационного процесса как 

выражения фундаментальных сдвигов в определенной области человеческой 

жизнедеятельности остается открытым вопрос соотношения количественных и 

качественных изменений. Как показано в диссертационном исследовании, 

многие авторы трактуют их изолированно, что порождает закономерный 

вопрос: каким образом они связаны между собой? В данном контексте 

 
92 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под науч. ред. О.И. 

Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с. (С. 200) 
93 Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2010. 800 с. 
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целесообразным представляется обращение к всеобщему закону развития, 

сформулированному в диалектике Г. Гегеля 94 . Согласно этой философской 

концепции, новое качество возникает как результат накопления 

количественных изменений, сопровождаемый скачкообразным переходом от 

одного состояния к другому95. На наш взгляд, подобная логика в полной мере 

отражает сущность трансформации занятости: с одной стороны, 

подчеркивается глубинный характер происходящих изменений, с другой – 

демонстрируется внутренняя связь между количественными изменениями и 

качественным переломом. 

Наглядным примером, иллюстрирующим суть приведенных рассуждений, 

выступает межсекторальное перераспределение рабочей силы в мировой 

экономике (рис. 1.1).  

Рисунок 1.1 – Секторальное распределение занятых в мире, 1991-2022 гг., % 
Источник: составлено на данных Всемирного банка (World Bank Open Data). 

В период с 1991 по 2022 г. доля занятых в сфере услуг выросла с 35 до 

50%, главным образом за счет снижения удельного веса работников сельского 

хозяйства (с 43 до 26%). В развитых странах ситуация выглядит еще более 

показательной, однако даже в глобальной перспективе можно констатировать, 

что основная масса населения стала частью сервисной экономики. В результате 

происходит формирование нового облика трудовых отношений, отличного от 

 
94 McTaggart J.M.E. Studies in the Hegelian Dialectic. Kitchener: Cambridge University Press, 1999. 232 p. 
95 Бухарин Н.И. Теория исторического материализма: популярный учебник марксистской социологии. М.; Л.: 

Гос. изд-во, 1928. 390 с. (С. 82) 
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требований отраслей материального производства. Иными словами, 

наблюдаемые количественные изменения свидетельствуют о качественных 

преобразованиях в занятости (в части характера взаимодействия между 

работником и работодателем, организации трудового процесса, спроса на 

навыки и т.д.). 

На основании вышеизложенного и с учетом наработок соискателя в этой 

области было сформулировано оригинальное определение трансформации 

занятости как процесса глубоких преобразований социально-трудовых 

отношений, сопровождающегося качественными изменениям в сложившихся 

практиках участия населения в общественно полезной деятельности в обмен 

на оплату или прибыль. Помимо обозначенных выше вопросов, к числу 

преимуществ предложенного подхода можно отнести отсутствие излишней 

конкретики, акцентирующей внимание на отдельных факторах и проявлениях 

трансформации занятости. Такой ракурс видится особенно актуальным для 

охвата ее многогранных последствий в условиях динамизма и гибкости рынка 

труда. При этом мы намеренно сужаем понятие «занятость» до оплачиваемой 

деятельности, что в полной мере соотносится с современными взглядами на его 

сущность. В противном случае следовало включить в анализ волонтерство, 

производство продукции для собственных нужд, краудсорсинг и другие формы 

трудовой деятельности, что привело бы к размытию предмета исследования.  

Отдельно хочется внести ясность относительно ряда терминов, которые 

будут использоваться нами в качестве синонимов. Прежде всего, это касается 

понятий «занятые» и «работники», которые за пределами статистических 

измерений имеют схожую коннотацию для обозначения всей совокупности лиц, 

осуществляющих трудовую деятельность за вознаграждение. В случаях, когда 

необходимо подчеркнуть наемный характер труда, будет использоваться 

категория «наемные работники». Аналогичным образом обстоят дела с 

занятостью и трудовыми отношениями, которые могут заменять друг друга96, 

 
96  Бобков В.Н., Одинцова Е.В. Методологические основы выявления и оценивания неустойчивости 

нестандартной занятости // Уровень жизни населения регионов России. 2019. № 2(212). С. 43-51. DOI: 

10.24411/1999-9836-2019-10063 
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если речь не идет об индивидуальных практиках заработка. В то же время, 

несмотря на то, что в российской традиции между выражениями «трудовые 

отношения» и «социально-трудовые отношения» зачастую ставится знак 

равенства97, последнее будет употребляться нами в самом широком смысле, то 

есть применительно ко всем субъектам рынка труда, а также социальным и 

иным институтам.  

*** 

Таким образом, в диссертационном исследовании показано, что занятость 

населения претерпевает изменения на протяжении всей истории человечества. 

Нагляднее всего это прослеживаются на примере крупных стадий развития 

общества (аграрное, индустриальное и постиндустриальное), каждая из 

которых имеет свои отличительные особенности, обусловленные социально-

экономическими, технологическими, культурными и иными факторами. Все 

они способствуют формированию новой парадигмы занятости, отвечающей 

требованиям сложившейся хозяйственной системы, что проявляется в 

гармонизации отраслевой структуры рабочей силы, моделей организации труда, 

форм трудовых отношений, человеческого капитала и т.д. Наблюдаемые в 

текущий момент процессы носят амбивалентный характер и свидетельствуют 

об очередном витке трансформационных изменений в занятости, развитие 

которой становится все более неопределенным.  

В работе обоснована целесообразность использования категории 

«трансформация занятости» для концептуального осмысления процессов 

развития занятости в современной экономике. Анализ отечественной и 

зарубежной литературы выявил отсутствие терминологической ясности 

относительно сущности данного понятия. В зависимости от принятого подхода 

оно рассматривается сквозь призму общественного развития, государственной 

политики, процессов воспроизводства рабочей силы, институциональной среды 

и внешних проявлений. В целях обоснования авторской позиции 

 
97 Труд в изменяющемся мире: трансформации в трудовой сфере труда и фокус новых исследований (круглый 

стол) / Г.Р. Баймурзина, Г.П. Бессокирная, В.Ю. Бочаров [и др.] // Социологические исследования. 2024. № 5. С. 

3-26. DOI 10.31857/S0132162524050019 
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сформулирован ряд дискуссионных положений, в рамках которых 

утверждается, что трансформация занятости: 1) не ограничивается 

воздействием исключительно технологических факторов; 2) не является 

прямым следствием целенаправленных действий со стороны органов власти; 3) 

выступает результатом накопления количественных изменений, влекущих за 

собой качественный переход к новой модели трудовых отношений. Все это 

позволило сформулировать оригинальное определение трансформации 

занятости, послужившее реперной точкой при проведении дальнейшего 

исследования.  

1.2. Теоретико-методологические подходы к исследованию тенденций в 

развитии занятости 

Изучение тенденций развития занятости требует наличия прочной 

теоретико-методологической базы, которая бы обеспечивала необходимый 

каркас для проведения исследования. Обычно для решения таких задач в 

академической среде происходит формирование самостоятельных научных 

теорий и школ, предлагающих различные подходы к получению нового знания. 

Однако применительно к занятости достаточно трудно судить о поступательном 

движении в этом направлении. Многие авторы фокусируют внимание на 

отдельных ее факторах, проявлениях и последствиях, оставляя за скобками 

парадигмальную сторону вопроса. Это приводит к фрагментарному пониманию 

предмета исследования и, соответственно, актуализирует необходимость 

разработки подходов для более комплексного и осмысленного анализа. Причем 

речь идет не о единой методологии, способной охватить все аспекты изучаемого 

процесса, а о четком видении перспектив и инструментов исследования.  

В диссертационной работе развитие занятости рассматривается сквозь 

призму категории «трансформация занятости», что позволяет проследить за 

наиболее сущностными изменениями, которые оказывают влияние на экономику 

и общество. В ходе анализа и систематизации научной литературы были 
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выделены основные теоретико-методологические подходы к изучению 

трансформации занятости, получившие следующие условные обозначения: 

системный, отраслевой, институциональный, организационно-правовой, 

компетентностный и мотивационно-ценностный (табл. 1.3). Несмотря на свои 

достоинства и недостатки, каждый из них вносит вклад в развитие представлений 

о возможностях сущностного раскрытия столь сложного феномена. 

Таблица 1.3 – Основные теоретико-методологические подходы к изучению  

трансформации занятости 

Наименование 

подхода 
Трансформация занятости 

проявление  измерение 

Системный 
Глубинные изменения в занятости, 

происходящие в контексте крупных 

этапов общественного развития. 

Общетеоретические исследования; 

показатели социально-экономического 

развития территорий. 

Отраслевой 
Перераспределение рабочей силы 

между секторами экономики. 
Доля занятых в первичном, вторичном 

и третичном секторах. 

Институциональный 

Эволюция формальных и 

неформальных институтов, 

оказывающая влияние на характер 

трудовых отношений. 

Уровень юнионизации; индикаторы 

развития трудового законодательства и 

социальных норм. 

Организационно-

правовой 

Изменение форм трудовых 

отношений и способов организации 

труда. 

Распространенность неполной, 

временной, гибкой и других форм 

занятости. 

Компетентностный 
Изменение требований к 

человеческому капиталу. 
Показатели востребованности навыков, 

оценка их вклада в экономику. 

Мотивационно-

ценностный 
Сдвиги в отношении к труду и 

трудовой мотивации. 
Данные о трудовых предпочтениях и 

установках различных групп населения. 
Источник: составлено соискателем.  

Системный подход представляет собой наиболее обобщающую 

перспективу в исследовании трансформации занятости. Он описывает 

происходящие изменения как часть широких процессов общественного развития, 

охватывая различные аспекты эволюции трудовых отношений: от базовых 

принципов взаимодействия субъектов рынка труда до прогнозирования 

будущего сферы труда. В основе данного подхода лежит использование 

различных социально-философских концепций: формационной (К. Маркс, Ф. 

Энгельс), цивилизационной (А. Тойнби, О. Шпенглер), волновой (Э. Тоффлер), 

постиндустриальной (Д. Белл) 98  и т.д. В этом контексте трансформация 

занятости рассматривается как отражение глубинных сдвигов в экономике и 

 
98  Нехода Е.В. Трансформация труда и социально-трудовых отношений в условиях перехода к 

постиндустриальному обществу // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 302. С. 160-166. (С. 

162) 
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обществе, что требует учета большого количества факторов. Так, например, в 

рамках цивилизационной модели внимание сосредоточено на социокультурной 

динамике, тогда как постиндустриальная теория артикулирует изменения в 

социально-экономических основах хозяйственной деятельности. 

В рамках системного подхода исследования, как правило, ориентированы 

на концептуальный анализ и охватывают либо ретроспективные процессы 

развития трудовых отношений, либо значительные массивы статистических 

данных. Примером первого направления может служить работа П. Нолана и 

Г Ленски, в которой особенности занятости раскрываются сквозь призму 

социокультурной эволюции различных типов обществ 99 . Во втором случае 

весьма показательными являются аналитические доклады международных 

структур, таких как Международная организация труда (МОТ), Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный 

экономический форум (ВЭФ) и др. В частности, в докладе МОТ «The World 

Employment and Social Outlook: Trends 2018» приводится подробный обзор 

глобальных тенденций в сфере труда, а также выделяются ключевые вызовы, 

которые, вероятно, будут определять ее будущие контуры100.  

Одним из наиболее распространенных направлений исследования 

трансформации занятости выступает отраслевой подход, затрагивающий 

структурные изменения в распределении рабочей силы, то есть вопросы 

перехода работников между различными отраслями экономики. Чаще всего 

подобные процессы анализируются при помощи трехсекторной модели, 

разработанной К. Кларком 101  и А. Фишером 102 . Она позволяет отследить 

изменения в занятости по мере перераспределения работников между тремя 

укрупненными секторами: первичным (сельское хозяйство и добыча природных 

ресурсов), вторичным (промышленное производство и строительство) и 

третичным (сфера услуг). Преобладание одной из этих групп отраслей служит 

 
99 Nolan P., Lenski G. Human Societies: An Introduction to Macrosociology. New York: Oxford University Press, 

2014. 480 p. 
100 The World Employment and Social Outlook: Trends 2018 // ILO. URL: https://www.ilo.org/media/419001/download 
101 Clark C.A. The Conditions of Economic Progress. London: Macmillan, 1940. 504 p. 
102 Fisher A.G.B. Production, Primary, Secondary and Tertiary // Economic Record. 1939. № 15. Pp. 24-38. 
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маркером достижения определенной стадии общественного развития и 

формирования новой парадигмы занятости. 

В то же время в научной среде все чаще подчеркивается, что усложнение 

глобальной экономической системы требует более тонкой и развернутой 

классификации видов экономической деятельности, позволяющей глубже 

анализировать трансформационные сдвиги в занятости. Так, М. Кастельс, 

указывая на несоответствие традиционной секторальной модели современным 

реалиям, предложил расширить представление о сфере услуг, выделив в ее 

составе несколько подтипов: производственные (обеспечивающие 

стратегическую поддержку новой экономики), социальные (ориентированные 

на общественное благополучие), распределительные (включающие транспорт, 

связь, оптовую и розничную торговлю) и бытовые (направленные на 

удовлетворение индивидуальных потребностей) 103 . По мнению испанского 

ученого, такое разграничение более точно отражает специфику 

постиндустриального общества, для которого характерна структурная 

неоднородность. При этом в научной литературе в основном ограничиваются 

выделением четвертичного сектора, который преимущественно характеризует 

отрасли, связанные с воспроизводством знаний104. 

Альтернативный взгляд на изучение трансформации занятости предлагает 

институциональный подход, в рамках которого объектом анализа выступают 

изменения в системе общественных институтов. Хотя сами по себе институты 

отличаются высокой степенью устойчивости, трансформация действующих 

норм и правил оказывает существенное влияние на структуру и содержание 

трудовых отношений 105 106 . В центре внимания, как правило, находятся 

формальные элементы институциональной среды рынка труда: минимальная 

 
103 Castells M. The Rise of the Network Society. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell, 1996. 556 p. (С. 221-223) 
104 Kenessey Z. The primary, secondary, tertiary and quaternary sectors of the economy // Review of Income and 

Wealth. 1987. № 33(4). Pp. 347-442. DOI: 10.1111/j.1475-4991.1987.tb00680.x 
105 Schalk R. Changes in the Employment Relationship Across Time. In: Coyle-Shapiro J.A-M., Shore L.M., Taylor 

M.S., Tetrick L.E. (eds.). The Employment Relationship: Examining Psychological and Contextual Perspectives. 

Oxford, UK: Oxford University Press, 2005. Pp. 284-344. (С. 304) 
106  World Economic Outlook, April 2016: Too Slow for Too Long // IMF. URL: 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/World-Economic-Outlook-April-2016-Too-Slow-for-

Too-Long-43653 
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заработная плата, профсоюзы, нормы трудового законодательства, пособия по 

безработице. Все они задают параметры занятости и способствуют ее 

трансформации107108. В частности, одним из активно обсуждаемых направлений 

в современной науке является исследование универсального базового дохода и 

его возможных последствий для будущего сферы труда109. В качестве яркой 

иллюстрации институционального анализа можно привести работу 

Г. Бетчермана, обобщающую выводы более чем 150 публикаций о том, как 

различные институты влияют на уровень жизни, производительность труда и 

социальную интеграцию110. Помимо этого, некоторыми учеными поднимается 

вопрос о значимости традиционных институтов. Так, в исследовании 

О.В. Мраморновой на материалах по России показано, что такие факторы, как 

менталитет, обычное право, общинные формы собственности, элементы 

государственности, религиозные установки и формы внеэкономического 

принуждения играют важную роль в формировании трудовых практик111. 

В отличие от отраслевого подхода, в этом случае может быть весьма 

сложно провести границу между «простыми» изменениями в занятости и ее 

трансформацией, поскольку институциональная среда часто характеризуется 

инертностью. Однако существует немало волатильных показателей, например, 

степень юнионизации работников или индекс Кейтца, которые применительно 

к текущим условиям имеют весьма однозначный тренд112. Кроме того, сам факт 

реализации отдельных законотворческих инициатив может рассматриваться как 

сигнал к наступлению серьезных преобразований, направленных на адаптацию 

правового поля к новым вызовам в сфере труда. 

 
107 Arrowsmith J., Pulignano V. The Transformation of Employment Relations in Europe Institutions and Outcomes in 

the Age of Globalization. London: Routledge, 2013. 248 p. 
108  Lehmann H., Muravyev A. Labor Markets and Labor Market Institutions in Transition Economies. URL: 

http://ftp.iza.org/dp5905.pdf 
109  Harrop A., Tait C. Universal Basic Income and the Future of Work // TUC. URL: 

https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/UBI.pdf 
110  Betcherman G. Labor Market Institutions: A Review of the Literature. Background Paper for the World 

Development Report 2013 // WorldBank. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12139 
111 Мраморнова О.В. Трансформация российских социально-трудовых институтов в процессе исторического 

развития // Труд и социальные отношения. 2014. № 8. С. 55-61. (С. 60-61) 
112  Попов А.В., Соловьева Т.С. Трансформация занятости в России в ракурсе межстрановых сравнений // 

Народонаселение. 2023. Т. 26. № 1. С. 110-122. DOI: 10.19181/population.2023.26.1.9 
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Организационно-правовой подход к исследованию глубинных изменений в 

занятости населения фокусируется на трансформации социально-

экономических отношений, связанных с организацией трудового процесса и 

спецификой взаимодействия между работником и работодателем. Этот подход 

получил развитие при анализе масштабов и динамики различных форм 

занятости. Так, современный этап характеризуется отходом от традиционной 

модели трудовых отношений, типичной для индустриальных экономик XX 

века, которая подразумевала полный рабочий день, бессрочные трудовые 

контракты и жесткий режим работы. Основными факторами таких изменений 

выступают глобальные вызовы, включая возросшую конкуренцию, 

демографические сдвиги (в частности, рост числа занятых женщин и пожилых 

работников), а также технологический прогресс и несовершенство 

действующего трудового законодательства 113 . В этой новой парадигме 

ключевым становится понятие гибкости 114 , что проявляется в быстром 

распространении нестандартных форм занятости, таких как временная, 

неполная, случайная, самозанятость и т.д. Подобные изменения оказывают 

существенное воздействие на традиционные трудовые отношения, снижая их 

устойчивость 115 . Дополнительный импульс к дестандартизации занятости 

придают инновационные способы осуществления трудовой деятельности, в т.ч. 

основанные на применении информационных технологий (например, 

удаленная, платформенная и коллективная занятость). 

Организационно-правовой подход расширяет представления о процессе 

трансформации занятости за счет учета тенденций в организации труда, 

которые могут быть выражены посредством дихотомий: «стандартная-

нестандартная», «стабильная-неустойчивая», «формальная-неформальная», 

«цифровая-нецифровая» и т.д. Выбор конкретного ракурса зависит от цели и 

задач исследования, доступности информационной базы, социально-
 

113 Kalleberg A.L. Nonstandard Employment Relations: Part-time, Temporary and Contract Work // Annual Review of 

Sociology. 2000. № 26. Pp. 341-365. DOI: 10.1146/annurev.soc.26.1.341 (С. 342) 
114 Тощенко Ж.Т. Новое явление в социальной структуре общества: прекариат // Общество и экономика. 2018. 

№ 11. С. 25-45. (С. 28) 
115 Cranford C.J., Vosko L.F., Zukewich N. Precarious Employment in the Canadian Labor Market: a Statistical Portrait 

// Just Labour. 2003. № 3. Pp. 6-22. DOI: 10.25071/1705-1436.164 (С. 9-10) 
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экономического положения территории и других условий. Применительно к 

развитым странам зачастую используется ракурс, позволяющий проследить за 

размытием стандартной модели трудовых отношений 116 117 , поскольку в 

наименее благополучной части планеты она не получила настолько широкого 

распространения.  

Трансформационные процессы в занятости могут быть рассмотрены через 

призму компетентностного подхода, который активно проявляется в 

современных исследованиях, посвященных изменению требований экономики 

к качественным характеристикам рабочей силы. Актуальность данного 

направления возрастает на фоне ускоряющихся темпов общественного 

развития, когда технологические и социальные новшества быстро сменяют друг 

друга, нарушая привычные устои118. Если в середине XX века основной упор 

делался на профессиональные навыки и квалификацию работников, то в 

условиях современного рынка труда все более востребованными становятся 

цифровая грамотность, креативность, а также некогнитивные компетенции 

(саморегуляция, коммуникативные умения, настойчивость и открытость к 

новым идеям). При этом процесс обучения претерпевает существенные 

изменения, приобретая черты непрерывного образования 119 . Кроме того, все 

шире обсуждаются идеи о переходе от традиционной знаниевой парадигмы к 

компетентностной модели подготовки специалистов, что является попыткой 

адаптировать образовательную систему к быстро меняющимся потребностям 

рынка труда120121. В этом контексте динамика развития человеческого капитала 

служит индикатором глубоких изменений в занятости. 

 
116 Kalleberg A.L. Nonstandard Employment Relations: Part-time, Temporary and Contract Work // Annual Review of 

Sociology. 2000. № 26. Pp. 341-365. DOI: 10.1146/annurev.soc.26.1.341 
117 Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Нестандартная занятость и российский рынок труда. М.: ГУ ВШЭ, 

2005. 36 с. 
118 Rosa H. Social Acceleration: A New Theory of Modernity. New York: Columbia University Press, 2015. 512 p. (С. 

71-74) 
119 Образование в интересах людей и планеты: построение устойчивого будущего для всех 2016 г. // UNESCO. 

URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245752_rus  
120 Компетентностный подход в образовательном процессе / А.Э. Федоров, С.Е. Метелев, А.А. Соловьев [и др.]. 

Омск: Изд-во ООО «Омскбланкиздат», 2012. 210 с. (С. 145-147) 
121 Яковлева Н.Г. Российское образование: глобальные и национальные вызовы формированию человеческого 

потенциала // Уровень жизни населения регионов России. 2023. Т. 19. № 1. С. 36-46. DOI: 10.52180/1999-

9836_2023_19_1_3_36_46  
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Особое место в исследованиях трансформации занятости занимает 

мотивационно-ценностный подход. Он акцентирует внимание на изменениях 

общественного отношения к труду, которые обусловлены не только 

образовательными и профессиональными ориентирами молодежи, но и в целом 

трудовыми стратегиями различных социальных групп. Данный подход получил 

распространение в отечественной научной традиции в контексте перехода 

России к рыночной экономике в конце XX века122. Отказ от трудоцентрической 

идеологии в пользу капиталистических ценностей способствовал формированию 

мотивации, ориентированной на личные и материальные выгоды, что в 

сочетании с другими факторами расширило спектр трудовых возможностей, 

включая повышенную мобильность и предпринимательскую активность123. При 

этом закрепление в массовом сознании утилитарного понимания труда на фоне 

нестабильной социально-экономической ситуации проявилось в росте вторичной 

и неформальной занятости (как дополнительных источников дохода) 124 125 , а 

также в межсекторальном перераспределении рабочей силы в пользу более 

высокооплачиваемых отраслей126. Вместе с тем, по мнению Т.Г. Озерниковой, 

одной из характерных черт того периода было стремление к стабильной 

занятости, при которой работник не подвергался риску увольнения или задержек 

с выплатой зарплаты 127 . Неопределенность и сочетание старых и новых 

трудовых реалий вызвали усиленный интерес к поведенческим аспектам 

экономической активности населения. 

На глобальном уровне мотивационно-ценностный подход раскрывает 

трансформацию занятости через призму переосмысления роли труда в 

общественной жизни. Исследования подтверждают, что восприятие работы 

 
122  Бессокирная Г.П., Темницкий А.Л. Мотивация труда в трансформирующейся России (аннотированная 

библиография, 1990-2003гг.) / под общ. ред. В.А. Ядова. М., 2004. 174 с. 
123 Магун В.С. Российские трудовые ценности: идеология и массовое сознание // Мир России. 1998. № 4. С. 113-

144. 
124 Патрушев В.Д., Темницкий А.Л. Реальное поведение рабочих промышленности в сфере труда в период 

перехода к рыночным отношениям. М: Изд-во Института социологии РАН, 1995. 68 с. (С. 15-18) 
125 Барилко С.Г. Трансформация занятости в переходной экономике: дис. ... канд. экон. наук. Краснодар, 2002. 

170 с. 
126  Бессокирная Г.П., Попова И.М. Изменилась ли мотивация труда рабочих в 1990-е годы? (Методология 

изучения, результаты и перспективы исследований) // Мир России. 2005. № 4. С. 105-137. (С. 133) 
127 Озерникова Т.Г. Принуждение к труду в переходной экономике // Вопросы экономики. 2003. № 9. С. 100-110. 
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заметно изменилось: она перестала быть исключительно средством 

удовлетворения базовых нужд и все чаще рассматривается как важный способ 

самовыражения. Кроме того, современные условия труда предъявляют все более 

высокие требования к творческим и инновационным способностям 

работников128. В результате снижается привлекательность традиционной модели 

занятости, характерной для индустриальных экономик, а также профессий, не 

связанных с творчеством 129 130 . Эта тенденция особенно выражена среди 

молодежи, которая отдает предпочтение профессиональной деятельности в 

креативных и инновационных сферах, при этом ориентируясь скорее на 

ближайшие перспективы, чем на долгосрочные карьерные планы131. 

Предложенный перечень подходов к исследованию трансформации 

занятости вряд ли можно считать исчерпывающим. С одной стороны, в научной 

литературе встречаются работы, рассматривающие трудовые отношения через 

призму иных концептуальных рамок. Так, например, можно отметить публикацию 

Х. Бака и соавторов, посвященную вопросам занятости в ракурсе 

демографических тенденций132. Хотя обозначенный подход безусловно полезен 

для анализа динамики занятости, на наш взгляд, он скорее отражает отдельные 

изменения в трудовых отношениях, связанные, в частности, с сокращением 

предложения труда, чем фундаментальные сдвиги в целом. С другой стороны, 

достаточно распространенной является практика интеграции различных ракурсов 

для формирования более комплексного понимания изучаемого процесса. В 

качестве примера можно привести работу Г.С. Лоу, в которой объединены 

 
128 Хромов Н.И. Генезис концепции человеческого капитала // Управленец. 2015. № 3. С. 46-51. (С. 48) 
129  A Skilled Workforce for Strong, Sustainable and Balanced Growth. A G20 Training Strategy // ILO. URL: 

https://www.ilo.org/publications/skilled-workforce-strong-sustainable-and-balanced-growth-0 
130 Autor D.H., Levy F., Murnane R.J. The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration // 

Quarterly Journal of Economic. 2003. № 118. Pp. 1279-1333. (С. 1302) 
131 What’s next: future global trends affecting your organization. Evolution of Work and the Worker  // SHRM. URL: 

https://www.shrm.org/foundation/ourwork/initiatives/preparing-for-future-hr-trends/publishingimages/pages/evolution-

of-work/2-14%20theme%201%20paper-final%20for%20web.pdf 
132 Buck H., Kistler E., Mendius H.G. Demographic change in the world of work. Opportunities for an innovative 

approach to work – a German point of view. Stuttgart: Fraunhofer Verlag, 2002. 134 p. 
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организационно-правовой и компетентностный подходы 133 . Вместе с тем в 

диссертационной работе акцент сделан именно на самостоятельных теориях. 

Все выделенные подходы, за исключением системного, который 

фокусируется на стадиях общественного развития и преимущественно носит 

концептуальный характер, демонстрируют уникальный взгляд на 

трансформацию занятости с позиции изменения ее отраслевой структуры и 

форм, институциональной среды, требований экономики к человеческому 

капиталу и ценности труда. Синтез обозначенных ракурсов в единый авторский 

интегративный теоретико-методологический подход позволяет раскрыть 

многогранность изучаемого процесса и обеспечить комплексное понимание его 

динамики. При этом в дальнейшем возможно добавление и других проявлений 

трансформации трудовых отношений, поскольку при проведении анализа мы 

придерживались принципа эмпирического редукционизма. 

Помимо рассмотренных подходов важным методологическим аспектом 

является территориальный контекст, определяющий состояние и вектор развития 

занятости. В научной литературе основной фокус сосредоточен на экономически 

развитых странах, которые благодаря своему высокому положению первыми 

сталкиваются с актуальными вызовами. Тем не менее, даже в этих условиях 

процессы адаптации к новым реалиям разворачиваются неравномерно: за 

пределами мегаполисов и крупных агломераций складывается иная, зачастую 

менее благоприятная, ситуация 134 . Прежде всего, это касается сельских 

территорий, где занятость ограничена как по количеству вакансий, так и по их 

качественным характеристикам 135 . Таким образом, пространственная 

неоднородность становится важнейшим фактором, влияющим на поведение 

населения на рынке труда: от организации трудовой деятельности по месту 

жительства до маятниковой миграции и вынужденных переездов. Эта проблема 

приобретает особую остроту в российских реалиях, поскольку на фоне затяжного 
 

133 Lowe G.S. Employment Relationships as the Centrepiece of a New Labour Policy Paradigm // Canadian Public 

Policy. 2002. № 28. Pp. 93-104. 
134 Hudson R. Rising powers and the drivers of uneven global development // Area Development and Policy. 2016. № 

1(3). Pp. 279-294. DOI 10.1080/23792949.2016.1227271 
135  Содействие занятости в сельских районах в целях сокращения масштабов бедности // ILO. URL: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_092198.pdf 
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демографического спада усиливаются процессы территориальной поляризации и 

сокращения освоенного пространства136. Формируются отчетливо выраженные 

центры роста и отстающие периферии, различия между которыми достигают 

значительных масштабов. С учетом большой протяженности страны и 

сравнительно низкой плотности населения подобные социально-экономические 

диспропорции становятся серьезным вызовом для региональной политики. 

В последние годы проблема взаимодействия между центром и периферией 

привлекла значительное внимание исследователей, что во многом связано с 

работами А. Венаблеса, П. Кругмана, М. Фуджиты и других представителей 

новой экономической географии. Их труды внесли весомый вклад в осмысление 

природы агломерационных процессов и тех социально-экономических эффектов, 

которые они порождают 137 . Как отмечает Е.А. Захарова с соавторами, 

дальнейшее развитие данного научного направления требует расширения 

исследовательской оптики за счет установления междисциплинарных связей138. 

Переход от сугубо пространственного анализа (размещения хозяйственной 

деятельности и моделей расселения) к более широкому осмыслению 

общественных процессов открывает новые горизонты для изучения занятости. В 

рамках центр-периферийного подхода территориальные особенности занятости 

получают дополнительную интерпретацию за счет выхода за рамки привычной 

дихотомии «город-село» или отдельных типов населенных пунктов (например, 

монопрофильных городов). Это позволяет рассматривать занятость как сложное 

и территориально неоднородное явление, тесно связанное с более широкими 

социально-экономическими трансформациями. 

В научной литературе достаточно сложно найти исследования, в которых 

вопросы занятости населения рассматриваются в ракурсе центр-периферийного 

 
136 Короленко А.В. Трансформация системы расселения и ее демографические проявления: опыт исследования 

на региональном и муниципальном уровне // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 

прогноз. 2023. Т. 16. № 2. С. 127-148. DOI: 10.15838/esc.2023.2.86.7 
137 Изотов Д.А. Новая экономическая география: границы возможностей // Пространственная экономика. 2013. 

№ 3. С. 123-160. DOI: 10.14530/se.2013.3.123-160 
138 Захарова Е., Давыдов Д., Земцова Е. Новая экономическая география: тридцать лет спустя // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Экономика. 2023. № 39(1). 127-155. DOI: 10.21638/spbu05.2023.106 
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подхода 139 . В основном он применяется для изучения агломерационных 

эффектов, динамики развития регионов и локальных территорий, 

пространственного неравенства, демографических и миграционных 

изменений140 . Встречаются также отдельные публикации, в которых модель 

«центр-периферия» служит инструментом для выявления различий между 

людьми, например, по поводу восприятия репутации губернаторов141. В целом 

же, наработки новой экономической географии не находят должного отражения 

в исследованиях социально-трудовой направленности. Этому препятствует 

скудность муниципальной статистики 142 143 , восполнение которой требует 

поиска дополнительных источников информации (проведение опросов и 

интервью, парсинг данных из социальных сетей и т.д.), что не всегда удается 

сделать из-за дороговизны или трудоемкости процесса. В результате можно 

констатировать фрагментарность знаний об особенностях развития занятости 

на локальных территориях, объединенных общим региональным контекстом.  

*** 

Таким образом, в диссертационной работе выделены основные теоретико-

методологические подходы к изучению трансформации занятости. Каждый из 

них предлагает самостоятельный взгляд на глубинные изменения в трудовых 

отношениях, что в совокупности позволяет сформировать многогранное 

видение предмета исследования. Отраслевой подход сосредоточен на анализе 

перемещений рабочей силы между различными секторами экономики, тогда 

как институциональный подход нацелен на изучение влияния фундаментальных 

сдвигов в общественных институтах на трудовые отношения. Организационно-

правовой подход преимущественно затрагивает изменения в формах занятости, 

 
139 На 1 июля 2024 г. в базе данных РИНЦ из 11643 публикаций по теме занятости только 15 научных статей 

содержат слово «периферия» в названии, аннотации или ключевых словах. 
140  Гайнанов Д.А., Атаева А.Г. Влияние центр-периферийных отношений на молодежную образовательную 

миграцию // Ars Administrandi (Искусство управления). 2021. № 13(3). С. 335-358. DOI: 10.17072/2218-9173-

2021-3-335-358 (С. 339) 
141 Розанова Н.Н. Особенности восприятия населением репутации губернаторов в региональной модели "центр-

периферия" // Крестьяноведение. 2022. Т. 7. № 3. С. 174-189. DOI: 10.22394/2500-1809-2022-7-3-174-189 
142  Зубаревич Н.В. Неравенство регионов и крупных городов России: что изменилось в 2010-е годы? // 

Общественные науки и современность. 2019. № 4. С. 57-70. DOI: 10.31857/S086904990005814-7 
143 Ворошилов Н.В. Особенности и проблемы формирования и использования статистической информации по 

муниципальным образованиям России // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2022. № 6. С. 89-105. 

DOI: 10.24412/2071-6435-2022-6-89-105 
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компетентностный – в требованиях экономики к человеческому капиталу, а 

мотивационно-ценностный – в трудовой мотивации. В конечном итоге 

разработка авторского интегративного подхода на основе обозначенных 

ракурсов вносит вклад в расширение представлений о возможностях анализа 

тенденций развития занятости.  

Кроме того, нами обоснована важность учета пространственного контекста 

в исследовании динамики трудовых отношений. Неравномерное социально-

экономическое развитие и территориальные диспропорции, особенно в 

больших по площади странах или регионах, оказывают значительное влияние 

на трудовые стратегии и условия работы. В этой связи наработки новой 

экономической географии для выявления проблем взаимодействия центра и 

периферии могут способствовать более глубокому пониманию специфики и 

перспектив развития занятости. Все это свидетельствует об актуальности 

использования междисциплинарных подходов для проведения более 

детального анализа и приращения знаний в целом. 

1.3. Угрозы развитию занятости в современном мире и сценарные 

возможности будущего сферы труда 

В отечественной и зарубежной литературе сравнительно немного 

комплексных исследований, которые посвящены угрозам, сопровождающим 

современный этап развития занятости. Сложившийся научный дискурс 

преимущественно сосредоточен вокруг технологических трансформаций, 

демографических сдвигов, социальных изменений, процессов глобализации и 

других вызовов, оказывающих влияние на будущее сферы труда144145146. Особое 

внимание уделяется последствиям цифровизации, роботизации, автоматизации 

 
144 Balliester T., Elsheikhi A. The Future of Work: A Literature Review // Research Department Working Paper. 2018. 

№ 29. Pp. 1-62.  
145  Anner M.S., Pons-Vignon N., Rani U. For a Future of Work with Dignity: A Critique of the World Bank 

Development Report, The Changing Nature of Work // Global Labour Journal. 2019. № 10(1). DOI: 

10.15173/glj.v10i1.3796 
146 The Future of Work: Conceptual Considerations and a New Analytical Approach for the Political Economy / C. 

Ngoc Ngo, M.R. Di Tommaso, M. Tassinari [et al.] // Review of Political Economy. 2022. № 34(4). DOI: 

10.1080/09538259.2021.1897750 
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и распространению компьютерных технологий. Научно-технический прогресс 

вновь обострил давние опасения, связанные с вытеснением человеческого труда 

машинами, а также с возможным наступлением эпохи «мира без работы» 147148. 

В частности, Х. Арендт указывала на риск утраты обществом понимания самой 

сущности деятельности, если труд перестанет быть его фундаментом 149 , а 

П. Козловски отмечал, что исчезновение труда может привести к ощущению 

бессмысленности и потере веры в будущее150. Тем не менее, в академическом 

сообществе все чаще звучат идеи о необходимости переосмысления роли труда 

в жизни человека. Некоторые специалисты призывают разрабатывать стратегии 

приспособления к условиям, при которых занятость утратит свое центральное 

значение151152. 

Несмотря на продолжающуюся адаптацию глобальной экономики к новым 

вызовам и тот факт, что большинство людей по-прежнему сохраняют трудовую 

занятость 153 , среди ученых не утихают дискуссии относительно вероятности 

наступления масштабной технологической безработицы. Мнения в научном 

сообществе на этот счет варьируются от умеренно оптимистичных до резко 

пессимистичных. Уже в 1930-х гг. Дж. М. Кейнс предполагал, что прогресс в 

сфере экономии трудозатрат может развиваться быстрее, чем возможности 

общества по созданию новых рабочих мест154. Спустя несколько десятилетий 

Дж. Рифкин акцентировал внимание на растущем влиянии искусственного 

интеллекта, полагая, что технологическое развитие способно привести к почти 

 
147 Шипилов А.В. Жизнь без труда? Это естественно // Социологический журнал. 2019. № 25(2). С. 153-170. 

DOI: 10.19181/socjour.2019.25.2.6391 
148 Susskind D. A World Without Work: Technology, Automation and How We Should Respond. NY: Metropolitan 

Books, 2020. 305 p. 
149 Арендт X.А. Vita activa, или О деятельной жизни / пер. с нем. и англ. В.В. Бибихина; под ред. Д.М. Носова. 

СПб: Алетейя, 2000. 437 с. (С. 12) 
150 Козловски П. Культура постмодерна. М.: Республика, 1997. 240 с. (С. 150-152) 
151 Hines A. Getting Ready for a Post-Work Future // Foresight and STI Governance. 2019. № 13(1). Pp. 19-30. DOI: 

10.17323/2500-2597.2019.1.19.30 
152 Schoenhals M. The coming shortage of work in the future, and the opportunity this provides for rethinking the nature 

of work // Academia Letters. 2021. DOI: 10.20935/AL286 
153  Allen R.C. Lessons from history for the future of work // Nature. 2017. № 550(7676). Рр. 321-324. DOI: 

10.1038/550321a 
154 Keynes J.M. Essays in Persuasion. London: MacMillan &Co, 1993. 376 p. (С. 364) 
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полному вытеснению людей из производственной сферы 155 . Позднее он 

продолжил размышления в этом направлении, выдвинув идею о формировании 

системы коллективного доступа к ресурсам (collaborative commons), в рамках 

которой технологические достижения становятся стимулом для совместной 

деятельности, особенно в цифровом пространстве156. 

Согласно результатам одного из наиболее цитируемых исследований, 

проведенного К. Фреем и М. Осборном, значительная доля рабочих мест в США 

в перспективе ближайших десятилетий может оказаться под угрозой 

исчезновения157. Высокие риски автоматизации, по мнению авторов, характерны 

для работников, находящихся в производственном секторе, сфере транспорта и 

логистики, а также среди офисных служащих и административного персонала. 

Прогнозы глобального института McKinsey выглядят менее радикально: к 2030 г. 

около 15% мировой рабочей силы может потребоваться пройти 

профессиональную переподготовку и сменить род занятости158. При этом чем 

более экономически развитой является страна, тем выше будут значения 

данного показателя (от 9% в Индии до 26% в Японии). В России риски 

технологической безработицы затрагивают 18% работников. В целом, 

подобного рода оценки достаточно часто встречаются в научной литературе159.  

В то же время важно не столько количество рабочих мест, которое в 

теории может быть подвергнуто автоматизации, а насколько выгодно их 

автоматизировать 160 . Согласно отчету ВЭФ, стремительное развитие 

технологий может создать 133 млн новых рабочих мест заместо 75 млн, 

которые будут вытеснены машинами 161 . Многими учеными признается, что 

 
155 Rifkin J. The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Maket Era. NY: G. P. 

Putnam's Sons, 1996. 361 р. (С. 8) 
156 Rifkin J. The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of 

Capitalism. New York: Palgrave McMillan, 2014. 446 р. (С. 7-26) 
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развитие технологий способствует росту занятости в одних секторах экономики 

и снижению – в других 162 163 164 . В рамках концепции ограниченной 

автоматизации П. Флеминг подчеркивает, что данная проблема будет решаться 

преимущественно на уровне организаций, а вопросы обеспечения социальной 

справедливости выйдут на передний план165. В свою очередь Р.И. Капелюшников 

ставит под сомнение вероятность масштабной технологической безработицы в 

обозримом будущем и рассматривает ее как теоретическое допущение166. Свои 

доводы ученый в соавторстве с В.Е. Гимпельсоном подкрепляет расчетами по 

России, которые подтверждают ранее сделанные выводы167.  

Технологический прогресс оказывает существенное влияние на формы и 

содержание занятости, условия труда и востребованные навыки, способствуя 

углублению поляризации на рынке труда. Одним из ее проявлений служит так 

называемый «эффект песочных часов», при котором наблюдается рост числа 

рабочих мест в сегментах низко- и высококвалифицированного труда, в то 

время как доля «синих воротничков» постепенно снижается. В результате 

формируется ситуация, когда часть работников оказывается в условиях 

относительной стабильности и защищенности, тогда как другая сталкивается с 

возрастающей неустойчивостью и рисками социальной маргинализации. Об 

этом свидетельствуют масштабные эмпирические модели, построенные на 

данных США168 и европейских стран169. Причины этого кроются в сложности 

автоматизации некоторых видов деятельности, в результате чего занятость 

низкоквалифицированным нерутинным трудом повышается, в то время как 
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вторичный сектор экономики продолжает сокращаться, приводя к 

«вымыванию» среднего класса. На рисунке 1.2 наглядно продемонстрирован 

характер изменений, происходящих в Великобритании за период 1979-1999 

годов. При этом исследования по России фиксируют последовательное 

улучшение структуры рабочих мест: доля самых «плохих» рабочих мест 

сокращается (на 7-8 п.п.), а доля самых «хороших» – увеличивается (на 8-10 

п.п.)170. Исходя из этого, актуальность проблемы поляризации рынка труда для 

отечественной экономики видится преждевременной.  

  
Рисунок 1.2 – Изменение квалификационной структуры занятости в Великобритании  

в период 1979-1999 гг. 
Источник: Goos M., Manning A. Lousy and lovely jobs: The rising polarization of work in Britain // The Review of 

Economics and Statistics. 2007. № 89. P. 43; перевод соискателя.  

Многие эксперты сходятся во мнении, что автоматизация в первую очередь 

затронет отрасли первичного и вторичного секторов экономики171172. Однако все 

больше научных публикаций указывает на потенциальные риски, связанные с 

внедрением искусственного интеллекта в сферу услуг – медицину, 

юриспруденцию, финансы и другие области173. Если первоначально внимание 
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исследователей было сосредоточено на замещении людей машинами в 

выполнении рутинных задач, то с углублением цифровизации акценты 

смещаются в сторону автоматизации нестандартных, творческих или 

аналитических функций174. Согласно оценкам, это может усилить социальное 

неравенство, поскольку наиболее передовые технологии, обладающие 

способностью превосходить человека в решении сложных задач, окажутся в 

распоряжении ограниченного круга лиц175 176 . В этом контексте Дж. Ходжсон 

предлагает рассматривать два возможных сценария будущего: один 

предполагает поступательное расширение возможностей людей в условиях роста 

знаний и усложнения экономики, а другой – утрату способности к продуктивной 

занятости по мере технологической избыточности человека177 . При этом, как 

отмечает ученый, одних лишь технических достижений недостаточно для 

устранения возникающих социально-экономических проблем. Обращаясь к 

опыту России, можно встретить первые эмпирические работы, в которых 

искусственный интеллект играет позитивную роль в функционировании рынка 

труда178, однако в перспективе все может выглядеть совсем иначе, в т.ч. из-за 

непредсказуемости развития больших языковых моделей. 

Пандемия COVID-19 стала мощным катализатором процессов цифровизации, 

продемонстрировав их критическую значимость в условиях нестабильности179. В 

этот период наблюдались масштабные сдвиги в распространении отдельных форм 

занятости, наиболее заметным из которых стал переход от офисной работы к 

удаленной. Несмотря на ряд положительных последствий (в т.ч. повышение 

гибкости и расширение доступа к трудовой деятельности), это вызвало 

обеспокоенность размыванием границ между рабочим временем и личной 

 
174 New forms of employment / I. Mandl, M. Curtarelli, S. Riso [et al.]. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union, 2015. 168 р. DOI: 10.2806/012203 
175 Bostrom N. Superintelligence: Paths, dangers, strategies. Oxford, UK: Oxford University Press, 2014. 352 р. 
176  Snow J. Algorithms are making American inequality worse // MIT Technology Review. 2018. URL: 

https://www.technologyreview.com/s/610026/algorithms-are-making-american-inequality-worse/ 
177 Ходжсон Дж. Социально-экономические последствия прогресса знаний и нарастания сложности // Вопросы 

экономики. 2001. № 8. С. 32-45. (С. 33-34) 
178 Скоробогатов А.С., Свиридов О.И. Влияние искусственного интеллекта на структуру и содержание вакансий 

на российском рынке труда // Вопросы экономики. 2025. № 1. С. 71-91. DOI: 10.32609/0042-8736-2025-1-71-91 
179 Kudyba S. COVID-19 and the Acceleration of Digital Transformation and the Future of Work // Information 

Systems Management. 2020. № 37(4). Рр. 284-287. DOI: 10.1080/10580530.2020.1818903 



 

58 

жизнью 180 . В этой связи исследователи подчеркивают необходимость 

переосмысления будущего сферы труда, в частности, с точки зрения поиска 

баланса между технологическими возможностями и базовыми человеческими 

потребностями 181 . Отдельный акцент делается на важности расширения 

автономии работника при принятии решений, касающихся выполнения трудовых 

обязанностей и организации рабочего процесса. 

Существенное влияние на занятость населения оказывает глобализация, 

проявляющаяся в снижении барьеров для международной торговли, миграции 

рабочей силы, перемещения капитала и распространения технологий. Одним из 

основных следствий этих процессов становится усиление конкуренции и рост 

рисков потери рабочих мест, особенно в сегментах низкоквалифицированной 

занятости 182 . Глобализация также способствует межотраслевой мобильности 

рабочей силы и расширению масштабов неформального сектора экономики. 

Несмотря на то, что глобальные интеграционные процессы способны создавать 

новые рабочие места 183 , в отдельных случаях для локальных экономик 

возникают отрицательные последствия. В частности, рост мобильности капитала 

и технологий стимулирует высококвалифицированных специалистов к поиску 

удаленной занятости или трудоустройству в компаниях, принадлежащих 

транснациональным корпорациям, что снижает потенциал внутреннего рынка 

труда и обостряет проблему утечки кадров184. В этом плане активное развитие 

аутсорсинга персонала способствует перемещению рабочих мест с внутренних 

рынков труда на зарубежные185. Это создает ограничения для местного бизнеса в 

привлечении кадров, в результате чего увеличение географической 
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разрозненности трудовых ресурсов обуславливает необходимость внедрения 

новых форм управления и организации труда. В качестве примера такого 

решения можно назвать алгократическую систему, представляющую собой 

структуру, в которой программные алгоритмы, интегрированные в глобальные 

платформы, используются для координации выполнения разнообразных задач186. 

Все эти процессы актуализируют важность адаптации локальных экономик к 

новым условиям хозяйствования «без границ». Вместе с тем необходимо 

учитывать нарастающие тенденции деглобализации, которые проявляются не 

только в замедлении темпов роста мировой экономики, снижении 

инновационной активности и сдерживании прогресса в сокращении бедности187, 

но также оказывают влияние на трансформацию социально-трудовых отношений 

(например, из-за несоблюдения международных трудовых стандартов).  

Одной из самых обсуждаемых угроз современного этапа развития занятости 

является проблема нарастающей дестабилизации трудовых отношений, что в 

научной литературе принято ассоциировать с феноменом прекаризации 188 . 

Согласно отчетам МОТ, он представляет не меньшую угрозу, чем безработица, 

поскольку затрагивает значительно более широкий круг людей и ставит под 

сомнение возможность обеспечения достойных условий труда189 . Речь идет о 

снижении устойчивости положения работников за счет переноса на них рисков и 

ответственности, связанных с организацией трудового процесса. Это ведет к 

лишению социальных гарантий и льгот, увеличению уязвимости и 

неопределенности, а также ухудшению качества трудовой жизни в целом190.  

Масштабы распространения неустойчивой занятости уже на сегодняшний 

день достаточно велики: 22% в Канаде, 34% в Японии, 60% в Китае, 50-76% в 
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187 Goldberg P.K., Reed T. Is the global economy deglobalizing? And if so, why? And what is next? // Brookings 

Papers on Economic Activity. 2023. № 2023(1). Pp. 347-423.  
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России, 94% в Индии191192193. Однако наиболее важным аспектом является тот 

факт, что эффекты прекаризации отражаются не только на самих работниках, 

но и выходят за пределы сферы социально-трудовых отношений194. В итоге 

возникают предпосылки для дальнейшего расслоения общества и усиления 

социального конфликта, что в перспективе может привести к серьезным 

политическим и экономическим потрясениям.  

Прекаризация занятости также тесно связана с процессом поляризации 

рынка труда, когда происходит разделение на благополучные и неблагополучные 

сегменты. Это ведет к снижению социальной мобильности и ограничению 

возможностей для профессионального роста значительной части работников. 

Более того, нестандартные формы трудовых отношений все чаще становятся 

структурным элементом экономических стратегий, что затрудняет возврат к 

прежним моделям стабильной занятости. На фоне цифровизации и глобальных 

сдвигов в организации труда применительно к развитым странам прекаризация 

перестает быть исключением и превращается в норму. Ее последствия все 

отчетливее проявляются в росте недовольства, недоверия к институтам и 

ощущении неустойчивости у миллионов людей. Игнорирование этих процессов 

чревато масштабными экономическими и социальными издержками, включая 

снижение потребительского спроса и производительности труда, рост 

задолженности домохозяйств, ослабление социальной солидарности, утрату 

ощущения справедливости в распределении ресурсов и возможностей. Таким 

образом, в следующих разделах диссертации проблематика прекаризации будет 

рассматриваться как главная угроза современного этапа развития занятости. 

Далее обратимся к анализу сценариев будущего сферы труда, 

характеризующих актуальные представления на ее развитие. В качестве 

информационной базы использовались публикации, в которых описывались 
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прогнозные модели без учета национальной специфики, что позволило перейти к 

более высокому уровню обобщения. Все отобранные материалы были разделены 

на следующие три группы в зависимости от преобладающего фактора: 

– последствия развития технологий для будущего сферы труда195196197; 

– влияние пандемии COVID-19 на будущее сферы труда198199200; 

– комплексные сценарии будущего сферы труда201202203. 

Общая идея первой группы исследований заключается в прогнозировании 

рисков для занятости, обусловленных автоматизацией и цифровизацией 

производственных процессов (приложение А). В данном случае основное 

внимание сосредоточено на процессах ликвидации, замещения и создания 

рабочих мест. В зависимости от характера их протекания в литературе 

выделяются позитивные, нейтральные и негативные сценарии. Так, 

качественные оценки, подготовленные Центром международного управления 

инновациями (CIGI), опираются на исследование, проведенное под эгидой 

ОЭСР 204 , а также на расчеты К. Фрея и М. Осборна 205 . Как правило, 

оптимистические сценарии предполагают своевременное реагирование на 

последствия внедрения новых технологий, в т.ч. модернизацию системы 

образования. Во всех вариантах развития событий подчеркивается возможность 

предотвращения роста безработицы за счет реализации программ повышения 

 
195 Blit J., Amand S. St., Wajda J. Automation and the Future of Work: Scenarios and Policy Options // CIGI Papers. 

2018. № 174. 24 р. (С. 3-6) 
196 Work/Technology 2050: Scenarios and Actions – Preface, Introduction, and Executive Summary // The Millennium 

Project. URL: https://www.millennium-project.org/wp-content/uploads/2020/01/Work_Tech_2050-ExecSumm.pdf 
197 The Impact of Automation on Employment: Just the Usual Structural Change? / B. Vermeulen, J. Kesselhut, A. Pyka 

[et al.] // Sustainability. 2018. № 10. DOI: 10.3390/su10051661 (С. 6-7) 
198  COVID-19 and the future of work: Four scenarios // H&S. URL: https://www.heidrick.com/Knowledge-

Center/Publication/COVID19_and_the_future_of_work_Four_scenarios 
199 Three scenarios for the post-COVID world of work // CRONER-I. URL: https://www.croneri.co.uk/blog/covid-19-

and-future-work-three-scenarios 
200 ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition. Updated estimates and analysis // ILO. URL: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf 
201  The future of work. Rustat conference - future of work report // Rustat. URL: 

https://www.jesus.cam.ac.uk/articles/rustat-report-future-work 
202 Workforce of the future // PwC. URL: https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/workforce-of-the-
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OECD Social, Employment and Migration Working Papers. 2016. № 189. DOI: 10.1787/5jlz9h56dvq7-en 
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квалификации и профессиональной переподготовки работников, чьи рабочие 

места оказываются под угрозой автоматизации. В результате реакция властей 

на происходящие трансформации оказывает существенное влияние на развитие 

занятости. Вместе с тем существуют публикации, в которых перспективы 

наступления дальнейших событий описываются в более негативном ключе (в 

т.ч. в ракурсе «конца работы» вследствие замещения рабочих мест роботами и 

искусственным интеллектом).  

Вторая группа исследований рассматривает будущее сферы труда сквозь 

призму глобальных потрясений и, прежде всего, пандемии коронавируса COVID-

19, которая не только обернулась масштабными социально-экономическими 

потерями, но и ускорила переход к новой парадигме занятости206. По сравнению с 

первой группой, временной горизонт данных прогнозов заметно у́же, что, 

вероятно, обусловлено относительной новизной самого триггера изменений. 

Ключевым фактором выступает вынужденное внедрение мер социального 

дистанцирования, вызвавшее массовый переход работников на удаленную 

занятость207. Сценарные прогнозы в этом случае различаются в зависимости от 

степени готовности государства и бизнеса к восприятию преимуществ удаленной 

работы, а также отношения работников к новым условиям труда. К числу 

дополнительных вопросов относятся сокращение рабочего времени, рост 

безработицы и востребованности различных компетенций. Так, в аналитическом 

обзоре Heidrick & Struggles особое внимание уделяется уровню цифровой 

грамотности, от которого во многом зависит способность людей адаптироваться к 

удаленному режиму работы и платформенной занятости. 

Комплексные сценарии будущего сферы труда строятся с учетом широкого 

спектра факторов, включая темпы технологического развития и внедрения 

инноваций, трансформацию ценностных ориентиров, изменения в системе 

образования, устаревание части навыков, усиливающуюся конкуренцию за 

 
206 The Future of Jobs Report 2020 // WEF. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf 
207  Стоит отметить, что само влияние пандемии COVID-19 на занятость населения заметно шире: от 

безработицы и сокращения рабочего времени до фиктивных трудовых отношений. Более подробно см.: ILO 

Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition. Updated estimates and analysis // ILO. URL: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf 
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таланты, рост мобильности населения и другие аспекты (приложение Б). 

Конфигурация таких сценариев определяется, в частности, скоростью 

технологических изменений и степенью замещаемости рабочих мест, требующих 

нестандартного мышления и некогнитивных навыков; доминирующей 

общественной повесткой (приоритеты инновационного развития, 

справедливости и инклюзии, социальной ответственности, индивидуализации 

предпочтений или корпоративных интересов); а также динамикой переобучения 

и адаптации персонала. Так, специалисты ВЭФ и БКГ выделяют восемь 

сценариев, среди которых условно позитивные акценты сделаны на расширении 

возможностей для предпринимательской деятельности, развитии дистанционной 

занятости и повышении профессиональной мобильности работников. 

Среди общих черт, характерных для различных сценариев будущего сферы 

труда, можно выделить высокую вероятность дальнейших структурных 

преобразований в занятости, обусловленных автоматизацией рутинизированных 

видов деятельности и ростом спроса на отдельные группы навыков (прежде 

всего социальных, технологических и когнитивных). Отмечается также 

увеличение числа рабочих мест на стыке науки и экономики. Развитие цифровых 

платформ способствует повышению значимости некорпоративного сектора в 

качестве пространства приложения труда. В этих условиях трудовые отношения 

приобретают все более разнообразные формы, причем часть из них становится 

доступной лишь для работников, обладающих определенным уровнем 

компетенций и технической оснащенностью. Одновременно прогнозируется 

усиление поляризации рынка труда и углубление социально-экономического 

неравенства, связанное с вытеснением средне- и низкоквалифицированных 

работников в результате автоматизации. Это предопределяет активное 

обсуждение таких мер, как реформирование системы образования, введение 

безусловного базового дохода и налогообложение роботизированных 

производств, поскольку именно от характера государственной политики зависит 

эффективность смягчения негативных последствий трансформации занятости. 

Актуальные и предстоящие вызовы требуют совершенствования существующих 
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и разработки новых инструментов, направленных на минимизацию социальных 

рисков и обеспечение адаптации к меняющимся условиям труда. 

*** 

Таким образом, в диссертационном исследовании показано, что современная 

сфера труда стоит на пороге значительных изменений, которые зачастую сводятся 

к необходимости подготовки эффективного ответа на угрозы, связанные с 

процессами автоматизации, роботизации и цифровизации. Это требует пересмотра 

сложившихся экономических и социальных моделей, чтобы общество могло 

оперативно адаптироваться к новым условиям хозяйствования. Важно разработать 

программы переподготовки и переобучения работников, чьи профессии могут 

быть вытеснены машинами. Другим важным последствием трансформации 

занятости является проблема поляризация рынка труда, которая усугубляет 

социальное неравенство, поскольку высококвалифицированные кадры 

продолжают получать конкурентные преимущества, в то время как средне- и 

низкоквалифицированные работники испытывают все больше трудностей на 

рынке труда. Подобные тенденции становятся причиной активных обсуждений 

вопросов реформирования образовательных систем и введения новых форм 

социальной поддержки, таких как безусловный базовый доход, которые могли бы 

смягчить последствия наблюдаемых изменений. 

Вместе с тем при проведении анализа литературных источников 

обосновано, что одним из наиболее актуальных вызовов современного этапа 

развития занятости является феномен прекаризации, получивший широкое 

распространение в мире. Перекладывание рисков и ответственности, связанных с 

организацией трудового процесса, на работников приводит не только к 

снижению социальной защищенности и ухудшению условий труда, но и создает 

предпосылки для усиления неравенства в обществе. В долгосрочной перспективе 

это может обернуться значительными экономическими, социальными и 

политическими потрясениями. Следовательно, проблема прекаризации занятости 

становится отражением глобальной нестабильности и требует пристального 

внимания как со стороны академических, так и управленческих кругов. 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ 

2.1. Особенности развития занятости в ракурсе межстрановых сравнений 

В диссертационной работе развитие занятости рассматривается как процесс 

глубоких преобразований социально-трудовых отношений, который приводит к 

качественным изменениям в сложившихся практиках участия населения в 

общественно полезной деятельности в обмен на оплату или прибыль. Подобные 

тенденции являются результатом накопления количественных изменений, 

затрагивающих отраслевую структуру и формы занятости, институты рынка 

труда, требования экономики к человеческому капиталу и т.д. С учетом 

динамизма и противоречивости современного мира занятость населения все 

чаще характеризуется гибкостью, разнообразием и неопределенностью. При 

этом в зависимости от территории ситуация будет заметно варьироваться, что 

нельзя не принимать во внимание при проведении исследования.  

В научной литературе изучение занятости зачастую происходит на примере 

наиболее благополучных стран, которые «формируют» актуальные векторы 

развития трудовых отношений, тем самым задавая ориентиры для всего мира. 

Такой ракурс остается приоритетным для понимания текущих трендов, хотя и 

здесь возникает множество нюансов, включая необходимость учета внутренних 

диспропорций в пространственном распределении ресурсов. Об этом будет 

сказано далее, а в настоящем разделе нами сделан акцент на выявлении общих 

контуров развития занятости в России на основе международных сопоставлений 

для понимания ключевых тенденций и закономерностей.  

В рамках анализа использовались показатели, характеризующие авторский 

интегративный теоретико-методологический подход к изучению 

трансформации занятости, в котором маркерами изменений служат структура и 

формы занятости, институциональная среда, человеческий капитал и трудовая 

мотивация. В качестве объекта исследования были выбраны страны «большой 

семерки» (также G7 или «группа семи»), которые послужили базисом для 
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сравнения с Россией. Поскольку фактор общественного благосостояния 

напрямую сказывается на занятости населения, нам было важно обратиться 

именно к опыту передовых экономик мира. Временны́е границы исследования 

заданы периодом с 2000 г.208, при этом верхняя граница интервала не была 

установлена для отображения наиболее актуальной картины событий, что 

имеет особую ценность в случаях, когда данные за определенные года 

отсутствуют по отдельным странам. Вместе с тем в связи с колоссальными 

последствиями глобальной пандемии коронавируса COVID-19 для социально-

экономического развития территорий мы не использовали статистику за 2020 г. 

применительно к отдельным индикаторам, чувствительным к деловой 

активности хозяйствующих субъектов.  

Структура занятости. Трехсекторная модель экономики представляет 

собой важнейший аналитический инструмент, позволяющий отслеживать 

трансформации в отраслевой структуре занятости. В настоящее время можно 

наблюдать продолжающийся тренд на увеличение сферы услуг: в странах 

«группы семи» ее удельный вес превысил 70%, а, например, в Великобритании 

достиг 80% (табл. 2.1). В российской экономике с начала 2000-х гг. данный 

показатель увеличился на 11,6 процентных пунктов (п.п.) и составил 67,9%, что 

свидетельствует о наиболее интенсивных изменениях среди рассматриваемых 

территорий. Существенное влияние на такую динамику оказал эффект низкой 

базы, благодаря которому рост приобрел особенно выраженный характер. 

Таблица 2.1 – Структура занятости населения в России и странах G7 в разрезе первичного, 

вторичного и третичного секторов экономики, 2000-2023 гг., % 

Страна 

Первичный сектор Вторичный сектор Третичный сектор 

2000 г. 2023 г. 
+/-, 

п.п. 
2000 г. 2023 г. 

+/-, 

п.п. 
2000 г. 2023 г. 

+/-, 

п.п. 

Великобритания 1,5 1,0 -0,5 25,2 17,8 -7,4 73,3 81,2 +7,9 

Канада 2,5 1,3 -1,2 23,3 19,2 -4,1 74,2 79,5 +5,3 

США 1,6 1,6 0,0 24,4 19,3 -5,1 73,9 79,1 +5,2 

Франция 4,1 2,5 -1,6 26,3 19,2 -7,1 69,6 78,2 +8,6 

Япония 5,1 3,0 -2,1 31,4 23,7 -7,7 63,5 73,3 +9,8 

Германия 2,6 1,2 -1,4 33,5 26,5 -7,0 63,8 72,3 +8,5 

Италия 5,2 3,6 -1,6 31,8 26,6 -5,2 63,0 69,8 +6,8 

Россия 14,5 5,7 -8,8 29,2 26,4 -2,8 56,3 67,9 +11,6 

Примечание: страны расположены в порядке убывания значений, представленных в предпоследнем столбце. 

Источник: данные Всемирного банка (World Bank Open Data); расчеты соискателя.  

 
208 Для отдельных показателей период исследования не был ограничен из-за специфики информационной базы.  
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Относительно стабильная динамика прослеживается в первичном секторе 

экономики, включающем преимущественно сырьевые отрасли (сельское и 

лесное хозяйство, добычу полезных ископаемых). В странах «большой 

семерки» их доля в структуре занятости не превышает нескольких процентов 

(от 1,0% в Великобритании до 3,6% в Италии), а возможности для дальнейшего 

сокращения практически исчерпаны. Россия следует аналогичной траектории, 

хотя и с определенным временным лагом: с 2000 по 2023 г. занятость в 

первичном секторе снизилась с 14,5 до 5,7%. Это, по-видимому, указывает на 

приближение к нижней границе возможных значений, в т.ч. на фоне 

ограниченного роста добавленной стоимости в сельском хозяйстве209. 

Ситуация с занятостью во вторичном секторе (промышленность и 

строительство) представляется менее однозначной. С одной стороны, 

повсеместное снижение доли работников может быть объяснено процессами 

деиндустриализации, а также широким внедрением технологических решений, 

способствующих сокращению трудоемкости и росту производительности 

труда. С другой стороны, сам отрасли сохраняют значительные масштабы (от 

18 до 27% занятого населения), равно как и весомый вклад в формирование 

валового внутреннего продукта. Промышленное производство остается 

ключевым элементом в системе материального производства, что усложняет 

оценку перспектив дальнейших изменений. Гораздо большую ясность может 

внести детализированное рассмотрение третичного сектора. В его нынешнем 

виде услуги представляются чрезмерно агрегированными, что затрудняет 

выявление ключевых драйверов роста и структурных сдвигов. Несмотря на 

отсутствие унифицированной международной статистики по подсекторам 

услуг, в академических кругах предпринимаются активные попытки 

систематизации соответствующих данных210. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что с начала 

XXI века структура занятости населения претерпевает серьезные изменения. 
 

209  Устойчивая трансформация сельского хозяйства в Северной и Центральной Азии // ESCAP. URL: 

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/0.%20Sustainable%20agriculture%20transformation%20in%20NCA_RUS.pdf  
210 D'Agostino A., Serafini R., Ward M. Sectoral Explanations of Employment in Europe: the Role of Services. Bonn: 

IZA, 2006. 54 p. DOI: 10.2139/ssrn.900396 
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Главным образом перераспределение рабочей силы происходит из отраслей 

сельского хозяйства в сферу услуг, в то время как доля работников вторичного 

сектора остается примерно на одном уровне. В России тенденции 

межсекторального перераспределения рабочей силы во многом соответствуют 

показателям стран «большой семерки». В среднесрочной перспективе можно 

было ожидать рост занятости в сфере услуг и снижение – в промышленности, 

однако в условиях геополитической нестабильности такой прогноз нельзя 

считать надежным в силу турбулентности наблюдаемых событий.  

Формы занятости. Расширение нестандартных форм трудовых отношений 

все чаще интерпретируется как часть глобального процесса трансформации 

занятости. В этом контексте особое внимание уделяется преобразованию 

привычных моделей участия населения в трудовой деятельности, что 

проявляется в отходе индустриально развитых стран от традиционной занятости 

в пользу как уже известных, так и относительно новых ее форм. Поскольку 

обозначенные изменения начали прослеживаться еще в середине XX века211, в 

настоящем исследовании акцент смещен с анализа динамики на рассмотрение 

абсолютных значений показателей, признанных ключевыми характеристиками 

нестандартной занятости и пригодных для межстрановых сопоставлений – это 

доля неполной, временной и самозанятости212. 

Масштабы изучаемых форм трудовых отношений демонстрируют ярко 

выраженную территориальную специфику (табл. 2.2). По состоянию на 2023 г., 

доля занятых на условиях неполного рабочего времени в «группе семи» 

колебалась от 10,9% в США до 22,1% в Германии. При этом за последние два 

десятилетия заметные изменения значений показателя зафиксированы лишь в 

Италии (+5,1 п.п.), Японии (+5,0 п.п.) и Германии (+4,5 п.п.), тогда как в 

остальных странах ситуация осталась прежней. Это позволяет оценивать 

неполную занятость не только как востребованный инструмент во время 
 

211 Kalleberg A.L., Marsden P.V. Transformation of the Employment Relationship. In: Scott R.A., Kosslyn S.M. (eds.). 

Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences. New York: Wiley, 2015. DOI: 

10.1002/9781118900772.etrds0364 
212  How non-standard workers are affected and protected during the Covid-19 crisis: Stylised facts and policy 

considerations // CEPR. URL: https://cepr.org/voxeu/columns/how-non-standard-workers-are-affected-and-protected-

during-covid-19-crisis-stylised 
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экономических кризисов 213 , но и как важную составляющую современной 

системы трудовых отношений. В то же время подобные практики используются 

в России весьма ограниченно – на уровне 7% от общей численности занятых, что 

соответствует показателям начала 2000-х годов. Этим, в частности, объясняются 

существенные различия в продолжительности рабочего времени со странами G7: 

разрыв между максимальным значением (1965 часов в год на одного работника в 

РФ) и минимальным (1382 часа — в Германии) превышает 40%214. 

Таблица 2.2 – Распространение неполной, временной и самозанятости в России и странах G7, 

2000-2023 гг., % 

Страна 

Неполная занятость Временная занятость Самозанятость 

2000 г. 2023 г. 
+/-, 

п.п. 
2000 г. 2023 г. 

+/-, 

п.п. 
2000 г. 2023 г. 

+/-, 

п.п. 

Италия 11,2 16,3 +5,1 10,1 16,0 +5,9 28,7 21,4 -7,3 

Великобритания 23,3 20,2 -3,1 7,0 5,3 -1,7 12,3 13,4 +1,1 

Франция 14,3 12,6 -1,7 15,4 15,7 +0,3 11,4 12,9 +1,5 

Япония 16,0 21,0 +5,0 14,5 14,9 +0,4 16,9 9,5 -7,4 

Германия 17,6 22,1 +4,5 12,7 11,9 -0,8 10,9 8,5 -2,4 

Россия 7,4 7,1 -0,3 5,5 7,5* +2,0 11,0 8,1 -2,9 

Канада 18,1 16,7 -1,4 12,5 11,6 -0,9 10,8 6,8 -4,0 

США - 10,9 - 4,0 4,0** 0,0 7,6 6,6 -1,0 
* 2020 г. 

** 2021 г. 

Примечание: страны расположены в порядке убывания значений, представленных в предпоследнем столбце. 

Источник: данные ОЭСР (OECD.Stat) и Всемирного банка (World Bank Open Data); расчеты соискателя.  

Сходная картина наблюдается и в случае с временной занятостью. В 

странах «большой семерки» на таких условиях работает свыше 10% 

работников. При этом Великобритания и США существенно выделяются на 

общем фоне, демонстрируя более низкие значения (5,3% и 4,0% соответственно), 

что приближает их показатели к уровню, зафиксированному в России (7,5%). В 

целом за рассматриваемый период частота использования срочных трудовых 

договоров оставалась относительно стабильной, за исключением Италии, где 

произошло ее заметное увеличение (на 5,9 п.п.). Подобная устойчивость 

указывает на то, что временная занятость прочно закрепилась в системе 

трудовых отношений и удовлетворяет потребностям определенной категории 

участников рынка труда. В настоящее время отсутствуют выраженные стимулы 

 
213  Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects // ILO. URL: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf 
214 Для обеспечения корректности сравнительного анализа выбраны данные за 2019 год, так как в последующие 

годы пандемия COVID-19 существенно повлияла на объем рабочих часов, но не отразилась на доле занятых 

неполный рабочий день. Источник: Hours worked // OECD. URL: https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm 
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к дальнейшему расширению или сокращению. При этом, согласно результатам 

инициативных социологических исследований, временный трудовой договор 

характерен почти для четверти россиян215 , что может указывать на скрытые 

масштабы данной формы занятости. 

В то же время траектория развития самозанятости представляется наименее 

однозначной. Хотя масштабы ее распространения сопоставимы с другими 

формами занятости, для большинства стран G7 характерна тенденция к 

сокращению индивидуальных практик осуществления трудовой деятельности. 

Исключение составляют Франция и Великобритания, где зафиксирован 

умеренный рост – на 1,5 и 1,1 п.п. соответственно. В России волна резкого 

увеличения самозанятости пришлась на конец 1990-х гг., в период масштабных 

социально-экономических преобразований, сопровождавших переход к 

рыночной экономике. К 2000 г. доля самозанятых достигла 11,0%, а в 

последующие годы стабилизировалась на уровне 8,1%. С введением 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» можно 

ожидать дальнейшего роста этого сектора, чему также способствует развитие 

цифровых технологий. По оценкам, численность самозанятых в России может 

достигать 16 млн человек216, что идет вразрез с глобальными понижательными 

трендами, обусловленными, прежде всего, качественными характеристиками 

таких рабочих мест. В этой связи исследования научного коллектива под 

руководством Ж.Т. Тощенко показывают, что среди основных проблем 

самозанятых выделяются: отдаленность места работы от дома, отсутствие 

социальных льгот и опасение потерять работу, плохие условия труда и 

отсутствие карьерных перспектив 217 . При этом порядка 75% из них имеют 

ненормированный рабочий день. Также представители данной группы отмечают, 

что их труд не всегда оплачивается справедливо, вероятно, поэтому каждый 

четвертый вынужден регулярно или время от времени подрабатывать на стороне. 
 

215  Жизненный мир работников: устойчивость versus прекарность / Ж.Т. Тощенко, Р.И. Анисимов, М.Б. 

Буланова [и др.]. М.: Издательство «Весь Мир», 2024. 462 с. 
216  Покида А.Н., Зыбуновская Н.В., Газиева И.А. Развитие самозанятости на современном рынке труда // 

Экономическое развитие России. 2022. Т. 29. № 1. С. 56-63. (С. 56) 
217  Жизненный мир работников: устойчивость versus прекарность / Ж.Т. Тощенко, Р.И. Анисимов, М.Б. 

Буланова [и др.]. М.: Издательство «Весь Мир», 2024. 462 с. 
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Полученные результаты свидетельствуют о дальнейшем развитии 

нестандартных форм занятости в странах «большой семерки», что характерно 

проявляется, прежде всего, в распространении неполных и временных трудовых 

отношений при общем сокращении продолжительности рабочего времени. 

Обозначенные черты не находят особого отражения в условиях российской 

действительности, за исключением расширения индивидуальных практик 

осуществления трудовой деятельности. Как и принято считать, сложившаяся 

модель рынка труда демонстрирует устойчивость и консерватизм, даже на фоне 

текущих кризисов218, по крайней мере, в рамках официальной статистики. За ее 

пределами ситуация часто оказывается менее однозначной219. В связи с этим 

возникает важный вопрос относительно качества занятости в растущем 

неформальном секторе экономики. Пример развития неполной занятости в мире 

показывает, что на первых порах изменения были обусловлены 

демографическими сдвигами и требованиями гибкости рабочего времени. 

Однако впоследствии основной рост обеспечивался за счет низкооплачиваемых 

работников с невысокой квалификацией 220 . Исходя из этого, перспективы 

развития нестандартной занятости, несмотря на тенденцию к дальнейшему 

распространению, остаются неопределенными, в т.ч. в контексте нормативно-

правового регулирования ее современных форм (прежде всего, удаленной и 

платформенной занятости), которые постепенно реализуют свой потенциал к 

замещению традиционных рабочих мест221. 

Институциональная среда. Проблематика трансформации занятости часто 

раскрывается через призму изменений институциональной среды рынка труда, 

поскольку она не только формирует поведенческие установки экономически 

активного населения, но и отражает более широкие тенденции общественного 

развития. Один из показательных примеров – минимальная заработная плата, 

 
218  Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: статистический портрет на фоне кризисов. М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2023. 78 с. 
219  Попов А.В. Масштабы и особенности распространения различных форм нестандартной занятости в 

субъектах РФ // Проблемы развития территории. 2021. Т. 25. № 4. С. 43-62. DOI: 10.15838/ptd.2021.4.114.3 
220 Tilly C. Reasons for the Continuing Growth of Part-Time Employment // Monthly Labor Review. 1991. № 114(3). 

Pp. 10-18. 
221 Регулирование новых форм занятости: теория и практика / под ред. д-ра экон. наук, проф. О.В. Забелиной. 

М.: ИНФРА-М, 2024. 325 с. 
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рассматриваемая как инструмент, способный оказывать серьезное влияние на 

параметры занятости. Однако в международных сравнениях ключевая роль 

отводится не абсолютным значения показателя, а его соотношению с медианной 

заработной платой (индекс Кейтца). В большинстве развитых стран оно 

находится в пределах 50-65%222. При этом в странах «группы семи» наблюдается 

еще более широкий диапазон: от 29,5% в США до 61,2% во Франции (табл. 2.3). 

В России в последние годы зафиксировано существенное повышение 

минимальной оплаты труда, что привело к увеличению индекса Кейтца с 8,8% в 

2000 г. до 37,4% к 2020 году. В дальнейшем рост сменился фазой стагнации223. 

Таблица 2.3 – Индекс Кейтца и степень юнионизации работников в России и странах G7 

Страна 
Индекс Кейтца, % Степень юнионизации работников, % 

2000 г. 2020 г. +/-, п.п. 2000 г. 2019 г. +/-, п.п. 

Италия - - - 35,0 32,5 -2,5 

Канада 41,4 49,0 +7,6 30,1 28,3 -1,8 

Россия 8,8 37,4 +28,6 43,5* 27,4** -16,1 

Великобритания 40,9 57,6 +16,7 29,8 23,4 -6,4 

Япония 32,2 45,2 +13,0 21,5 16,8 -4,7 

Германия - 44,9 - 24,5 16,2 -8,3 

США 35,8 29,5 -6,3 12,9 9,8 -3,1 

Франция 61,7 61,2 -0,5 12,6 8,9*** -3,7 
* 2006 г. 

** 2017 г. 

*** 2018 г. 

Примечание: страны расположены в порядке убывания значений, представленных в предпоследнем столбце. 

Источник: данные МОТ (ILOSTAT), ОЭСР (OECD.stat) и Росстата; расчеты соискателя.  

С точки зрения процессов трансформации занятости более выразительным 

индикатором, на наш взгляд, выступает степень охвата работников 

профсоюзным членством. Он позволяет судить не только о положении наемных 

работников в системе трудовых отношений, но и об уровне институциональной 

представленности коллективных интересов. Статистические данные 

демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению охвата профсоюзами как в 

странах «большой семерки» (сокращение варьируется от -1,8 п.п. в Канаде до  

-8,3 п.п. в Германии), так и в России, где зафиксировано наиболее значительное 

падение (на 16,1 п.п.). В результате к концу анализируемого периода уровень 

юнионизации составил 27%, хотя в советский период профсоюзное участие 

 
222  Global Wage Report 2020–21: Wages and minimum wages in the time of COVID-19 // ILO. URL: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_762534.pdf  
223  Камари Д.М. Целесообразность использования индекса Кейтца: за и против // Социально-трудовые 

исследования. 2025. № 58(1). С. 100-107. DOI: 10.34022/2658-3712-2025-58-1-100-107 (С. 104) 
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носило повсеместный и массовый характер. Оценки, полученные в ходе 

всероссийских социологических опросов, дают еще менее оптимистичную 

картину: по состоянию на 2022 г. членами профсоюзов являлись порядка 18% 

работников (наибольшее представительство зафиксировано в органах 

управления и сфере здравоохранения)224.  

В конечном итоге можно сделать вывод о совершенствовании системы 

выплат для безработных, однако гораздо более заметным последствием 

трансформационных процессов представляется сужение пространства для 

социального диалога и трипартизма, что во многом обусловлено ростом 

индивидуализации труда. В современных условиях все больше аспектов 

организации трудовых отношений решается работниками самостоятельно, без 

участия профсоюзов или иных коллективных институтов. Так, на российском 

рынке труда наблюдается не только активное развитие занятости в 

неформальном секторе, но и широкое распространение теневых практик 

(неофициальное оформление на работу, выплата заработной платы «в 

конвертах» и др.)225, достоверная количественная оценка которых затруднена226. 

Подобные явления подрывают значимость общественных институтов 227 , 

играющих наряду с трудовым правом важную роль в регулировании трудовых 

отношений. 

Человеческий капитал. Изменение требований экономики к качественным 

характеристикам рабочей силы может служить косвенным индикатором 

структурных трансформаций в занятости. Такой подход перекликается с 

изучением межсекторального перераспределения рабочей силы, однако в 

данном контексте основной акцент делается не на перемещении работников 

между отраслями экономики, а на значении конкретных навыков и 

 
224  Жизненный мир работников: устойчивость versus прекарность / Ж.Т. Тощенко, Р.И. Анисимов, М.Б. 

Буланова [и др.]. М.: Издательство «Весь Мир», 2024. 462 с. 
225 Покида А., Зыбуновская Н. Динамика теневой занятости российского населения // Экономическая политика. 

2021. Т. 16. № 2. С. 60-87. DOI: 10.18288/1994-5124-2021-2-60-87 
226 Забелина О.В., Омельченко И.Б. Методические подходы к оценке неформальной и теневой занятости // 

Теневая экономика. 2023. Т. 7 № 1. С. 11-24. DOI: 10.18334/tek.7.1.117395 
227 Bryson A., Gomez R., Willman P. The end of the affair? The decline in employers' propensity to unionize. In: Kelly 

J., Willman P. (eds.). Union Organization and Activity in Britain. The future of trades unions in Britain. London: 

Routledge, 2004. Pp. 129-149. 
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компетенций, востребованных в процессе трудовой деятельности. Оценка 

динамики подобных изменений представляет собой методологически сложную 

задачу, в т.ч. при проведении анализа на международном уровне. В связи с этим 

особую ценность приобретают инициативные социологические исследования 

человеческого капитала. Так, по прогнозам международной консалтинговой 

компании McKinsey (рис. 2.1), в течение следующего десятилетия ожидается 

значительный рост потребности в технологических (+55%), высоких 

когнитивных (+8%), социальных и эмоциональных (+24%) навыках. Несмотря 

на то, что указанные компетенции уже активно используются в экономике, они 

пока уступают по объему затраченного времени традиционным видам 

физического и ручного труда. 

 
Рисунок 2.1 – Прогноз изменения значимости отдельных навыков в экономике развитых стран 
Примечание: представлены агрегированные данные по странам G7 (без Японии и Канады), а также Австрии, 

Бельгии, Дании, Финляндии, Греции, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Швейцарии. 

Источник: Skill shift: Automation and the future of the workforce // McKinsey. URL: https://www.mckinsey.com/featured-

insights/future-of-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce; перевод соискателя.  

Что касается российской специфики, то проведение прямых аналогий с 

вышеописанными оценками затруднено в силу различий в методологических 

подходах и ограниченной сопоставимости данных. Тем не менее, определенные 

ориентиры могут быть найдены в рамках отечественных исследований, 

позволяющих зафиксировать изменения в структуре спроса на навыки. В 

частности, в работе В.Е. Гимпельсона и Р.И. Капелюшникова показано, что в 

период с 2000 по 2019 гг. в российской экономике произошло сокращение 
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индексов рутинных и нерутинных физических задач 228  на 10 и 16% 

соответственно 229 . В то же время наблюдается положительная динамика по 

задачам, требующим интерактивных (+20%) и аналитических (+10%) умений, 

что свидетельствует о смещении акцентов в пользу более интеллектуально и 

коммуникативно насыщенных видов деятельности. Полученные выводы 

частично подтверждаются результатами региональных исследований. Так, 

расчеты, проведенные соискателем на данных, собранных по Вологодской 

области (рис. 2.2), демонстрируют рост требований со стороны рабочих мест к 

ряду характеристик работников. В частности, с начала 2000-х гг. усилилось 

значение творческого (+0,023) и когнитивного (+0,015) потенциала, 

психоэмоциональной устойчивости (+0,026) и мотивации к достижению 

результатов (+0,013). Одновременно фиксируется снижение значимости таких 

качеств, как коммуникабельность (-0,040), уровень культурного (-0,045) и 

нравственного (-0,051) развития. 

 
Рисунок 2.2 – Изменение индекса требований рабочих мест к качеству трудового потенциала 

населения Вологодской области в период 2000-2018 гг.  
Источник: рассчитано на основе данных мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской 

области, ФГБУН ВолНЦ РАН. 

 
228 Показывают, какую долю в общем числе задач, выполняемых в рамках той или иной профессии, составляют 

задачи данного типа.  
229 Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Рутинность и риски автоматизации на российском рынке труда // 

Вопросы экономики. 2022. № 8. С. 68-94. DOI: 10.32609/-8736-2022-8-68-94 (С. 80-81) 
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В совокупности обозначенные изменения свидетельствуют о постепенной 

адаптации человеческого капитала к выполнению задач, связанных 

преимущественно с когнитивной активностью, применением технологических 

решений и взаимодействием в межличностной среде. Одним из наглядных 

проявлений трансформации занятости стало развитие дистанционного режима 

работы, потенциал которого в полной мере раскрылся в условиях пандемии 

коронавируса COVID-19 в 2020 году. 

Трудовая мотивация. Развитие занятости косвенным образом 

прослеживается в изменении ценностных ориентиров. Динамику отношения 

населения к труду можно оценить на данных Всемирного обзора ценностей 

(World Values Survey). Несмотря на некоторую противоречивость тенденций по 

странам G7, длинные динамические ряды свидетельствуют о снижении важности 

работы в жизни людей (табл. 2.4). Подобная ситуация характерна и в среднем 

для всех территорий, участвующих в исследовании. В рамках изучаемой группы 

особенно выделяются Канада и США, где в период 1989-2022 гг. произошло 

сокращение значений показателя на 28 и 22 п.п. соответственно. Однако даже 

отсутствие ярко выраженного отрицательного тренда в странах «большой 

семерки» позволяет сделать вывод о том, что работа играет важную роль в жизни 

менее половины опрошенных (за исключением Италии и Франции). Это касается 

и России, которая отличается стабильностью общественного мнения по этому 

вопросу (45% в 1989-1993 гг. против 46% в 2017-2022 гг.).  

Таблица 2.4 – Распределение ответов на вопрос о важности работы в жизни людей в России и 

странах G7 (вариант ответа «очень важно»), 1989-2022 гг., % 

Страна 
Год +/-, 

п.п. 1989-1993 1994-1998 1999-2004 2005-2009 2010-2014 2017-2022 

Италия - - - 61 - 73 +12 

Франция - - - 62 - 61 -1 

Россия 45 49 - 48 45 46 +1 

Германия - 50 - 50 39 45 -5 

Великобритания - - - 36 - 41 +5 

США 61 55 54 32 36 39 -22 

Япония 39 54 47 47 52 38 -1 

Канада 59 - 52 48 - 31 -28 

Справочно:  

По всем странам, принявшим 

участие в исследовании 
66 64 72 60 62 58 -9 

Примечание: страны расположены в порядке убывания значений, представленных в предпоследнем столбце. 

Источник: рассчитано на данных Всемирного обзора ценностей (World Value Survey).  
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*** 

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что векторы 

трансформации занятости в России во многом коррелируют с глобальными 

тенденциями, наблюдаемыми в странах G7, однако реализуются с 

определенным временным лагом и в специфических институциональных 

условиях. Так, доля сферы услуг в структуре занятости по-прежнему уступает 

аналогичным показателям развитых экономик, несмотря на опережающий рост 

как в абсолютных, так и в относительных величинах. Схожая динамика 

прослеживается и в отношении первичного сектора, где численность занятых 

неуклонно снижается. С учетом возможной стабилизации геополитической 

обстановки можно предположить сохранение текущего отраслевого баланса 

либо постепенное сокращение занятых в промышленном производстве. В свою 

очередь нестандартные формы занятости развиваются в России аналогично 

общемировым трендам, однако их распространенность остается ограниченной 

(на уровне 4-8%), что обусловливает удержание сравнительно высокой средней 

продолжительности отработанного времени. При этом нормативно-правовые 

инициативы, такие как введение налогового режима для самозанятых, служат 

мощным триггером для дальнейшего увеличения их численности.  

Принципиально иной характер носят процессы снижения уровня 

профсоюзной активности и изменения структуры профессионально значимых 

навыков. В данных аспектах Россия демонстрирует большую схожесть со 

странами «группы семи»: юнионизация утрачивает позиции, а приоритет в 

трудовой деятельности смещается в сторону компетенций, связанных с 

когнитивной, технологической и межличностной деятельностью. Это 

свидетельствует о продолжающейся индивидуализации труда, которая, с одной 

стороны, ограничивает пространство для институционализированного 

социального диалога, а с другой – создает предпосылки для адаптации к новым 

форматам занятости, включая цифровые платформы и удаленную работу. При 

этом отношение населения к труду является относительно стабильным и 

сохраняет ярко выраженную инструментальную направленность. В сравнении с 
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данными по странам G7 можно утверждать, что место работы в жизни россиян 

остается на сопоставимом уровне. 

Следует учитывать, что текущая геополитическая нестабильность может 

внести коррективы в сценарии развития занятости в России. Активизация 

политики импортозамещения, курс на реиндустриализацию и переориентация 

внешнеэкономических связей оказывают заметное влияние на отраслевую 

структуру занятости, масштабы трудовой мобильности и параметры 

предложения рабочей силы. Тем не менее, даже в этих условиях маловероятно, 

что указанные процессы станут препятствием для становления 

постиндустриальной парадигмы занятости, элементы которой уже 

наблюдаются в российской практике. В результате ключевым остается вопрос о 

стратегической роли государства, чья позиция может оказывать важное 

влияние на дальнейшее развитие социально-трудовых отношений. 

Эффективная адаптация к новым условиям потребует согласованных усилий 

всех участников рынка труда, направленных на достижение баланса между 

гибкостью занятости и гарантиями достойного труда. В противном случае 

реакция на последствия структурных сдвигов может оказаться запоздалой, что 

приведет к обострению социально-экономических проблем. 

2.2. Динамика развития занятости на региональном уровне 

Межстрановой анализ позволил выявить общие закономерности и 

характерные черты трансформации занятости в России. Однако в связи с 

огромной площадью ее территории и социально-экономическим неравенством 

положение вещей на региональном уровне может заметно меняться. В 2022 г. 

разрыв в ВРП на душу населения превышал 22 раза, в то время как в абсолютном 

выражении отличия по показателю измеряются несколькими порядками 230 . 

Отсюда и яркие контрасты пространственного развития страны, на которые 

 
230 Валовой региональный продукт // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts 
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часто обращают внимание в отечественной научной литературе231232233. Можно 

предположить, что такая неоднородность накладывает серьезный отпечаток и на 

динамику трудовых отношений. В результате занятость населения в субъектах 

РФ будет иметь значительные различия. Подобного рода ракурс представляется 

крайне важным для решения задач диссертационной работы.  

Выявление региональных особенностей занятости населения России 

осуществлялось в несколько этапов. На первом этапе все субъекты были 

объединены в несколько групп в зависимости от уровня их экономического 

развития (далее – по уровню дохода), поскольку фактор благосостояния 

непосредственно сказывается на протекании процессов в сфере социально-

трудовых отношений 234 . Для этого использовался показатель ВРП на душу 

населения, на основе которого были выделены регионы с высокими, выше 

среднего, средними, ниже среднего и низкими доходами на соответствующий 

год. Чтобы нивелировать роль экстремумов, наполнение каждой из групп 

производилось путем частотного распределения субъектов РФ в равных долях.  

На втором этапе рассчитывались индикаторы, характеризующие изменения 

в занятости населения. Их перечень был определен ранее и адаптирован в 

соответствии со спецификой отечественной статистики. В силу ограниченности 

региональных данных получилось охватить только вопросы отраслевой 

структуры и форм занятости. По итогу во всех группах регионов были найдены 

средние арифметические взвешенные 235  отобранных показателей (в исходном 

виде они представлены в приложениях В-Д). Это необходимо для учета 

территориальных различий в численности населения. Период исследования 

задан 2000-2023 гг., при этом в отдельных случаях он принимал иные временные 

границы в связи с отсутствием искомой информации в открытых источниках.  

 
231 Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. М.: Независимый институт социальной 

политики, 2010. 160 с. 
232  Коломак Е.А. Неравномерное пространственное развитие в России: объяснения новой экономической 

географии // Вопросы экономики. 2013. № 2. С. 132-150. DOI: 10.32609/0042-8736-2013-2-132-150 
233 Минакир П.А. Российское экономическое пространство: стратегические тупики // Экономика региона. 2019. 

Т. 15. № 4. С. 967-980. DOI: 10.17059/2019-4-1 
234 Попов А.В. Особенности и закономерности трансформации занятости в России и странах мира // Human 

Progress. 2019. Т. 5. № 7. DOI: 10.34709/IM.157.10 
235 В качестве весов принимались доли населения субъектов РФ в общей численности постоянного населения 

страны.  
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Перед началом основного анализа важно очертить актуальные тенденции 

развития занятости в России. Они во многом опосредованы функционированием 

рынка труда, который отличается устойчивостью даже в условиях сильнейших 

макроэкономических шоков, а также жесткостью трудового законодательства, 

препятствующего быстрым изменениям в этой области236. Этим объясняется и 

внешняя стабильность трудовых отношений. Несмотря на достаточно низкую 

экономическую активность лиц старшего возраста, занятость населения 

находится на относительно высоком уровне 237 . Почти всегда она связана с 

деятельностью по основному месту работы (около 2% россиян имеют 

дополнительные источники трудового дохода) 238 . Как правило, проблема 

нехватки денежных средств решается путем применения «серых» схем оплаты 

труда и неформальной занятости в целом239 . Согласно опросам крупнейшей 

компании интернет-рекрутмента HeadHunter, частично или полностью зарплату 

«в конверте» получает почти треть работников240. Их удельный вес постепенно 

снижается, но все равно в разы выше, чем в европейских странах241. На этом 

фоне остается незыблемым соотношение работающих по найму и не по найму, 

продолжительности рабочего времени и использования трудовых договоров242.  

Наиболее заметной тенденцией последних десятилетий является занятость в 

третичном секторе экономики, что приводит к распространению трудовых 

отношений, возникающих за пределами организаций / предприятий со статусом 

юридического лица. Этому также способствует полноценное введение в 2020 г. 

 
236  Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения / под ред. В. Гимпельсона, Р. 

Капелюшникова, С. Рощина. М.: ЦСР-НИУ ВШЭ, 2017. 148 с. 
237  Employment to population ratio, 15+, total (%) (modeled ILO estimate) // World Bank Open Data. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS 
238 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы). 

M, 2024. 152 c. 
239 Попов А.В. Основные тенденции и особенности занятости населения в современной России // Социальное 

пространство. 2020. Т. 6. № 5. DOI: 10.15838/sa.2020.5.27.3 
240 Зарплата «в конверте»: в чем риски для сотрудника? // HH.ru. URL: https://hh.ru/article/30584 
241 Williams C.C., Horodnic I.A. Evaluating the illegal employer practice of under-reporting employees’ salaries” // 

British Journal of Industrial Relations. 2017. № 55(1). Pp. 83-111. DOI: /10.1111/bjir.12179 
242 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы). 

M, 2024. 152 c. 
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специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 243 , 

облегчающего осуществление хозяйственной деятельности для самозанятых 

граждан. Развитие некорпоративной экономики приводит к дальнейшему 

размытию стандартной модели трудовых отношений. Прежде всего, это 

касается мужчин 244 , что обусловлено их тяготением к рискованной и 

высокооплачиваемой работе, а также сложившейся отраслевой структурой 

занятости 245 . Кроме того, в уязвимом положении находится молодежь, для 

которой выход на рынок труда сопряжен со множеством объективных и 

субъективных барьеров, вынуждающих чаще других обращаться не только к 

нестандартным формам занятости246, но и к «серому» сектору экономики247. 

Напряженность и неопределенность текущей обстановки, вызванной 

беспрецедентным санкционным давлением и геополитической нестабильностью, 

напрямую сказывается на занятости населения. Однако делать долгосрочные 

выводы в таких условиях весьма затруднительно. Многие прогнозы 

относительно перспектив макроэкономического развития России 

продемонстрировали свою несостоятельность 248 . Достоверно можно 

констатировать лишь наличие тенденций, находящихся вне поля актуальной 

политической дискуссии. Главной из них является сокращение численности 

трудоспособного населения, что в свете неблагоприятной демографической 

ситуации на долгие годы вперед обернется для страны ограниченным 

предложением труда и острым дефицитом кадров. В результате сложно 

ожидать повышения напряженности на рынке труда, отличительной чертой 

 
243 Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" от 27.11.2018 N 422-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/ 
244  Попов А.В. Работники стандартной и нестандартной форм занятости на региональном рынке труда // 

Социальное пространство. 2017. № 1(8). URL: http://socialarea-journal.ru/article/2189 
245 Шабунова А.А., Попов А.В., Соловьева Т.С. Потенциал женщин на рынке труда региона // Экономические и 

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. Т. 10. № 1. С. 124-144. DOI: 10.15838/esc.2017.1.49.7 
246  Bessant J., Farthing R., Watts B. The precarious generation. A political economy of young people. London: 

Routledge, 2017. 238 p. 
247 Shehu E., Nilsson B. Informal employment among youth: evidence from 20 school-to-work transition surveys. 

Geneva: ILO, 2014. 89 p. 
248  ЦБ оценил падение ВВП России по итогам 2022 года в 8-10% // Ведомости. URL: 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/05/11/921659-tsb-otsenil-padenie-vvp-rossii-po-itogam-2022-goda-v-

8-10; МВФ ожидает падения ВВП России в 2022 году на 8,5% // Интерфакс. URL: 

https://www.interfax.ru/business/835734; Минэкономразвития спрогнозировало обвал ВВП РФ на 8,8% и 

инфляцию выше 20% в 2022 году // Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/business/838123 
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которого является минимальный уровень безработицы в истории современной 

России. Более того, в исследованиях отмечается формирование огромного 

навеса вакантных рабочих мест. В настоящий момент он достигает 7%249. 

Представляется, что основные изменения в занятости населения будут 

зависеть от того, насколько успешно властям удастся обеспечить простое 

воспроизводство трудового потенциала территорий. В неблагополучных районах 

и регионах люди будут искать возможность для улучшения своего положения, в 

т.ч. посредством смены места жительства или практик отходничества и 

использования цифровых технологий, в то время как в динамично 

развивающейся местности конкуренция за таланты будет подталкивать 

работодателей к внедрению инновационных подходов к организации трудовой 

деятельности. Таким образом, пространственному фактору будет отведена 

особая роль при проведении анализа в следующем параграфе.   

На региональном уровне в России развитие трудовых отношений 

неразрывно связано с экономическим положением территории. Так, отраслевая 

структура занятости демонстрирует значительные различия между выделенными 

группами субъектов, хотя в динамике во всех них отмечаются схожие тенденции 

межсекторального перераспределения рабочей силы (табл. 2.5). В условиях 

перехода страны к сервисной экономике, что находит повсеместное отражение, 

увеличение ВРП на душу населения в среднем свидетельствует о большей 

концентрации людей в сфере услуг. Исключение составляют регионы с низким 

уровнем дохода, в которых масштабы третичного сектора уступают лишь 

показателям самых благополучных территорий (67,6% против 74,2% в 2023 г.). 

Аналогичная ситуация характерна и для отраслей промышленности (21,6% 

против 20,3%). Учитывая, что еще в 2000 г. ничего подобного не наблюдалось, а 

различия в структуре занятости были куда более заметные, такие резкие 

изменения свидетельствуют о серьезных преобразованиях в хозяйственной 

системе бедных регионов, повлекших за собой рост непроизводственной сферы.  

 
249  Капелюшников Р.И. Эскалация вакансий на российском рынке труда (динамика, структура, триггеры): 

препринт WP3/2024/02. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2024. 60 с. 
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Таблица 2.5 – Структура занятости населения по основным секторам экономики в группах 

регионов России по уровню дохода, % 

Группа регионов  

по уровню дохода 

Первичный сектор Вторичный сектор Третичный сектор 

2000 г. 2023 г. 
+/-, 

п.п. 
2000 г. 2023 г. 

+/-, 

п.п. 
2000 г. 2023 г. 

+/-, 

п.п. 

Регионы с высоким 

уровнем дохода 
10,7 5,4 -5,3 28,4 20,3 -8,1 60,9 74,2 +13,3 

Регионы с доходом 

выше среднего 
14,3 10,2 -4,1 31,1 24,1 -7,0 54,6 65,7 +11,1 

Регионы со средним 

уровнем дохода 
17,4 9,2 -8,2 27,9 26,0 -1,9 54,7 64,9 +10,2 

Регионы с доходом 

ниже среднего 
20,8 12,1 -8,7 27,4 25,4 -2,0 51,7 62,5 +10,8 

Регионы с низким 

уровнем дохода 
24,9 10,7 -14,2 26,3 21,6 -4,7 48,8 67,6 +18,8 

Справочно: 

Россия 14,4 9,6 -4,8 28,4 23,2 -5,2 57,2 67,2 +10,0 
Источник: данные Росстата, в т.ч. расчеты соискателя на микроданных выборочного обследования рабочей силы. 

Отдельно нами были получены оценки четвертичного сектора экономики, 

отличающегося от сферы услуг ориентацией на знания, информацию и 

инновации 250 . Ограниченность данных не позволяет проследить за 

продолжительной динамикой показателей занятости, однако их расчет сам по 

себе представляет ценность для понимания вектора трансформационных 

процессов. Как видно из рисунка 2.3, регионы с самым высоким и самым низким 

уровнем дохода имеют наибольший удельный вес работников в названной 

группе отраслей (23,8% и 18,3% в 2023 г. соответственно). По стране в целом их 

совокупная доля составляет порядка 18-19% и продолжает медленно 

увеличиваться. Здесь важно подчеркнуть, что масштабы четвертичного сектора 

экономики могут быть ощутимо ниже, если очистить данные по системе 

образования, которая далеко не всегда учитывается в полном объеме (в этом 

случае можно ожидать снижения значений на 6 и более п.п.). Впрочем, несмотря 

на все методологические сложности и расхождения в этом отношении, 

результаты расчетов во многом соотносятся с ситуацией за рубежом251.  

 
250  В состав четвертичного сектора экономики включены следующие виды экономической деятельности в 

соответствии с ОКВЭД2: «деятельность в области информации и связи», «деятельность финансовая и 

страховая», «деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «деятельность профессиональная, 

научная и техническая», «деятельность экстерриториальных органов и организаций». 
251 Deployment of creative actors and varieties of their impact on the quaternary sector and regional growth: a case 

study of NUTS2 regions of the Czech Republic / K. Turečková, J. Nevima, F. Varadzin [et al.] // Eastern Journal of 

European Studies. 2023. № 14(1). Pp. 181-197. DOI: 10.47743/ejes-2023-0109 
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Рисунок 2.3 – Удельный вес занятых в четвертичном секторе экономики в группах регионов 

России по уровню дохода, % 
Примечание: данные за более ранний период отсутствуют.  

Источник: рассчитано соискателем на микроданных выборочного обследования рабочей силы. 

Интересными видятся особенности развития занятости при анализе 

распространенности ее отдельных форм в группах субъектов РФ по уровню 

дохода (табл. 2.6). Как и в предыдущем параграфе, мы остановили свое 

внимание на показателях, используемых для оценки масштабов нестандартных 

трудовых отношений (неполная и временная занятость, а также самозанятость). 

При этом в силу ограниченности информационной базы, предоставляющей 

сведения лишь за несколько лет, вместо самозанятости была рассмотрена 

занятость в неформальном секторе. И в том, и в другом случае речь идет о 

схожих процессах, связанных с функционированием некорпоративной 

экономики, поэтому различия в индикаторах не играют особой роли для 

решения задач диссертационного исследования.  

В период 2001-2023 гг. масштабы неполной занятости в России 

сократились с 7,0 до 4,0%. Подобного рода практики в основном являются 

следствием соглашения между работниками и работодателями, в то время как 

примеры директивных решений со стороны последних встречаются гораздо 

реже252. По мере ухудшения экономического положения регионов происходит 

некоторый рост значений показателя (с 3,0 до 8,0% в 2023 г.). Аналогичная 

картина наблюдается и с временной занятостью, распространенность которой 

 
252 Холодова О.А. Неполный рабочий день как способ увеличения занятости населения // Экономика труда. 

2016. Т. 3. № 4. С. 359-370. (С. 367) 
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не только снижается со временем (с 9,2% в 2010-2011 гг. до 3,0% в 2023 г.), но 

и имеет обратную зависимость с распределением регионов по уровню 

экономического развития. При этом различия между полярными группами 

выражены не так сильно, что подчеркивает массовый характер бессрочных 

трудовых договоров в стране. Исходя из этого следует, что названные формы 

трудовых отношений едва ли служат отражением трансформационных 

изменений в занятости населения, а скорее являются инструментом адаптации 

хозяйствующих субъектов к нестабильным условиям внешней среды, когда 

требуется оптимизировать трудовые издержки или продемонстрировать 

гибкость кадровой политики.  

Таблица 2.6 – Распространение отдельных форм занятости в группах регионов России по 

уровню дохода, % 

Группа регионов  

по уровню дохода 

Неполная занятость Временная занятость 
Занятость в 

неформальном секторе 

2001 г. 2023 г. 
+/-, 

п.п. 

2010-

2011 гг.* 
2023 г. 

+/-, 

п.п. 
2001 г. 2023 г. 

+/-, 

п.п. 

Регионы с высоким 

уровнем дохода 
4,8 3,0 -1,8 7,0 2,1 -4,9 8,9 11,7 +2,8 

Регионы с доходом 

выше среднего 
6,8 3,9 -2,9 8,1 2,8 -5,3 13,3 18,7 +5,4 

Регионы со средним 

уровнем дохода 
7,7 3,5 -4,2 9,2 2,5 -6,7 16,1 17,5 +1,4 

Регионы с доходом 

ниже среднего 
8,5 4,7 -3,8 11,0 3,9 -7,1 18,5 22,9 +4,4 

Регионы с низким 

уровнем дохода 
12,1 8,0 -4,1 15,2 4,3 -10,9 24,1 32,4 +8,3 

Справочно: 

Россия 7,0 4,0 -3,0 9,2 3,0 -6,2 14,3 18,3 +4,0 

* Данные за более ранний период отсутствуют, при этом было принято решение не ограничиваться 2010 г. в 

связи с возможным влиянием на показатель глобального финансово-экономического кризиса.  

Источник: данные Росстата, в т.ч. расчеты соискателя на микроданных выборочного обследования рабочей силы. 

Совсем иным образом обстоят дела с занятостью в неформальном секторе. 

В последние годы она начала несколько снижаться после стремительного роста 

с начала «нулевых» (вплоть до 21,2% в 2016 г.), что эксперты объясняют 

падением платежеспособного спроса населения и уменьшением потребности 

работодателей в «серых» кадрах, оттоком трудовых мигрантов253 и т.д., однако 

до сих пор остается на относительно высоком уровне (18,3% в 2023 г.). В 

разрезе по группам регионов можно увидеть размах диапазона значений 

 
253  В России резко сократилась занятость в неформальном секторе // РБК. URL: 

https://www.rbc.ru/economics/21/09/2022/632989989a79471c92e0fd96  
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показателя, который на 2023 г. варьировался от 11,7% до 32,4% (или от 2,7% в 

Чукотском автономном округе до 54,4% в Республике Ингушетия). При этом 

ранее выявленная закономерность подтверждается и здесь: чем беднее 

территория, тем выше у людей вероятность оказаться в неформальном секторе. 

Причины этого кроются в социально-экономических, институциональных и 

иных условиях, которые не только затрудняют формализацию малого 

предпринимательства 254 , но и способствуют увеличению прослойки 

самозанятых в стране255. В этом плане распространение мелких хозяйственных 

единиц может рассматриваться в качестве ключевого маркера размытия 

стандартной модели трудовых отношений.  

С недавнего времени Росстат также предоставляет возможность оценить 

масштабы сравнительно новых форм занятости, основанных на использовании 

цифровых технологий: удаленной и платформенной занятости (табл. 2.7). В 

настоящий момент удаленный режим работы не получил широкого отклика в 

России и только набирает популярность. По крайней мере об этом 

свидетельствуют микроданные выборочного обследования рабочей силы, 

согласно которым подобная практика встречается лишь среди 1-2% 

опрошенных, что в целом соответствует доковидному уровню 256 . Для 

сравнения: в первые волны пандемии 2020 г. пиковые значения достигали 

20%257. Региональные различия в удаленной занятости невелики и измеряются 

десятыми долями процентных пунктов. При этом сильнее всего она 

представлена в наиболее и наименее благополучных субъектах РФ. И если в 

первом случае это может объясняться развитостью цифровой инфраструктуры, 

наличием крупных IT-компаний, технологической зрелостью предприятий / 

организаций и т.д., то во втором – служить вынужденной мерой, связанной с 

 
254 Гимпельсон В.Е. Занятость в неформальном секторе в России: угроза или благо? М.: ГУ ВШЭ, 2002. 52 с. (С. 

30-31) 
255  Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. Самозанятость на современном рынке труда // Социально-трудовые 

исследования. 2019. № 36(3). С. 18-29. DOI: 10.34022/2658-3712-2019-36-3-18-29 
256 Цифровая грамотность и удаленная работа в условиях пандемии // ВЦИМО. URL: https://wciom.ru/analytical-

reports/analiticheskii-doklad/czifrovaya-gramotnost-i-udalennaya-rabota-v-usloviyakh-pandemii  
257 Ляшок В.Ю., Бурдяк А.Я. Рынок труда: результаты мониторинга населения в условиях распространения 

коронавируса // Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-

экономического развития. 2020. № 15(117). С. 138-148. 
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ограниченными возможностями традиционного трудоустройства и 

необходимостью поиска работы за пределами региона. 

Таблица 2.7 – Распространение удаленной и платформенной занятости в группах регионов 

России по уровню дохода, % 
Группа регионов  

по уровню дохода 

Удаленная занятость Платформенная занятость 

2022 г. 2023 г. +/-, п.п. 2022 г. 2023 г. +/-, п.п. 

Регионы с высоким 

уровнем дохода 
3,7 2,0 -1,7 4,7 4,4 -0,3 

Регионы с доходом 

выше среднего 
2,4 1,4 -1,0 4,3 4,0 -0,3 

Регионы со средним 

уровнем дохода 
2,0 1,3 -0,7 4,5 3,2 -1,3 

Регионы с доходом 

ниже среднего 
1,7 1,1 -0,6 4,2 3,2 -1,0 

Регионы с низким 

уровнем дохода 
2,5 1,6 -0,9 5,0 6,9 1,9 

Справочно: 

Россия 2,3 1,4 -0,3 4,1 3,6 -0,5 
Примечание: данные за более ранний период отсутствуют.  

Источник: рассчитано соискателем на микроданных выборочного обследования рабочей силы. 

В свою очередь платформенная занятость, под которой понимается 

использование сайтов или приложений для поиска клиентов и выполнения 

заказов, характерна для 4% россиян, хотя специальные выборочные опросы 

населения дают оценки в 3-4 раза выше258. Наибольшие значения показателя 

отмечаются в регионах с низким (6,9% в 2023 г.) и высоким (4,4%) уровнем 

дохода. Как и в примере с удаленным режимом работы, такое положение вещей 

может объясняться мотивами обращения людей к платформенной экономике, 

которая может рассматриваться как альтернатива безработице или 

традиционной занятости, дополнительный источник дохода, гибкая форма 

трудовых отношений и т.д. 

Отдельно нами проведена кластеризация субъектов РФ на основе 

показателей развития выделенных форм занятости. Для этого был выбран 

метод k-средних, который позволил разделить регионы на группы по принципу 

минимизации внутрикластерной дисперсии. Предварительно данные были 

стандартизированы для устранения различия между ними. Оптимальное число 

кластеров определялось при помощи метода «локтя», который отражает 

 
258 Платформенная занятость в России: динамика распространенности и ключевые характеристики занятых. 

Экспертный доклад / О.В. Синявская, С.С. Бирюкова, Д.Е. Карева [и др.]. М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2024. 64 с. (С. 5) 
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изменение внутрикластерной суммы квадратов ошибок в зависимости от 

количества кластеров (рис. 2.4). Так, наибольший «излом» наблюдается при 

трех группах, что и было выбрано в качестве оптимального количества.  

 

Рисунок 2.4 – Результаты применения метода «локтя» для определения оптимального 

количества кластеров, 2023 г., % 
Источник: рассчитано на данных Росстата, в т.ч. микроданных выборочного обследования рабочей силы. 

Результаты кластерного анализа представлены в таблице 2.8 и на 

рисунке 2.5. Первый кластер включает 51 субъект РФ и характеризуется 

относительно низкими показателями неполной (3,6%) и временной (3,5%) 

занятости, а также занятости в неформальном секторе (20,0%). При прочих 

равных получается, что в этом случае работникам чаще свойственна 

стандартная модель трудовых отношений и, соответственно, социальная 

защищенность. В третьем кластере, охватывающем всего 4 региона 

(Республики Дагестан, Ингушетия, Чечня и Алтай), наблюдается 

противоположная картина, которая однозначно свидетельствует о наибольшей 

уязвимости населения. Здесь фиксируются самые высокие масштабы всех 

рассматриваемых форм трудовых отношений без исключения. В частности, 

доля работников некорпоративного сектора экономики достигает почти 

половины (46,7%) от общей численности занятых. Примечательно, что и такой 

прогрессивный способ организации труда как платформенная занятость имеет 

максимальное проникновение (13,8%). Второй кластер состоит из 27 субъектов 
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и находится между двумя полюсами, то есть отличается средними значениями 

по большинству показателей. По всей видимости, такое промежуточное 

положение означает, что под влиянием ряда факторов происходит адаптация 

сферы социально-трудовых отношений к вызовам современности.  

Таблица 2.8 – Результаты кластерного анализа распространенности отдельных форм 

занятости в субъектах РФ, 2023 г., % 

Показатель 
Кластер 1 

(n = 51) 

Кластер 2 

(n = 27) 

Кластер 3 

(n = 4) 

Неполная занятость 3,6 9,2 18,0 

Занятость в неформальном секторе 20,0 38,0 46,7 

Временная занятость 3,5 6,1 10,7 

Платформенная занятость 3,8 4,2 13,8 

Удаленная занятость 2,4 1,0 2,9 
Источник: рассчитано на данных Росстата, в т.ч. микроданных выборочного обследования рабочей силы. 

 
Рисунок 2.5 – Кластеризация субъектов РФ* по масштабам распространения отдельных форм 

занятости, 2023 г., % 
* Без учета новых регионов, вошедших в состав России 29 сентября 2022 года.  

Источник: рассчитано на данных Росстата, в т.ч. микроданных выборочного обследования рабочей силы. 

Полученные результаты вновь подчеркнули широту представленности 

занятости в неформальном секторе на региональном уровне. Для выявления 

функциональных зависимостей в ее распространении относительно других 

форм трудовых отношений мы воспользовались методом множественной 

логистической регрессии (формула 2.1):  

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 × 𝑋1 + 𝛽2 × 𝑋2 + 𝛽3 × 𝑋3 + 𝛽4 ×+𝜀,                (2.1) 
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где y – занятость в неформальном секторе; 

β0 – свободный член (константа); 

β1, β2, β3, β4 – коэффициенты при независимых переменных; 

X1, X2, X4, X4 – независимые переменные, характеризующие масштабы 

неполной, временной, платформенной и удаленной занятости;  

ε – случайная ошибка.  

В рамках проведенного анализа была построена модель (табл. 2.9; полная 

сводка в приложении Е), продемонстрировавшая удовлетворительный уровень 

объясняющей способности: величина скорректированного коэффициента 

детерминации (0,584) указывает на то, что свыше половины дисперсии 

объясняется включенными предикторами. Метрики ANOVA также 

свидетельствуют о статистической значимости модели (F-критерий = 29,4 при p 

< 0,001). Данные по VIF и допускам указывают на отсутствие заметной 

мультиколлинеарности среди переменных, а диагностика остатков показала их 

приемлемое распределение и отсутствие выраженной автокорреляции.  

Таблица 2.9 – Модель множественной линейной регрессии для оценки факторов, влияющих 

на распространенность занятости в неформальном секторе, 2023 г. 

Предикторы 

Нестандартизованные 

коэффициенты Стандарт. 
коэффициенты 

t Значимость 

Статистика 

коллинеарности 

b 
Стандартная 

ошибка 
Допуск VIF 

(константа) 12,309 1,438  8,560 0,000   

Неполная 

занятость 
1,515 0,233 0,611 6,517 0,000 0,585 1,710 

Временная 

занятость 
0,456 0,252 0,154 1,814 0,074 0,708 1,413 

Платформенная 

занятость 
0,716 0,276 0,217 2,591 0,011 0,731 1,368 

Удаленная 

занятость 
-2,170 0,811 -0,208 -2,677 0,009 0,854 1,171 

Источник: рассчитано на данных Росстата, в т.ч. микроданных выборочного обследования рабочей силы. 

Согласно коэффициентам регрессии, наибольшее значимое положительное 

влияние на масштабы занятости в неформальном секторе оказывает неполная 

занятость (b = 1,515; p < 0,001). Исходя из этого следует, что сокращенное рабочее 

время чаще всего предполагает трудоустройство за пределами корпоративной 

экономики, где рабочие часы в большей степени регламентированы нормами 

законодательства и имеют «стандартную» продолжительность. Вторым по 
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значимости положительным предиктором является платформенная работа (b = 

0,716; p < 0,05), которая во многом реализуется посредством индивидуальных 

практик осуществления трудовой деятельности. Особенно это заметно в 

сегменте курьерских, таксомоторных и сервисных услуг. Роль временной 

занятости не может считаться статистически значимой, поскольку ее показатели 

превысили пороговый уровень (p > 0,05). 

Отрицательной направленностью характеризуется регрессионная связь 

удаленной работы с занятостью в неформальном секторе (b = -2,170; p < 0,05). 

При этом полученные данные не имеют четкой интерпретации и требуют 

дополнительной верификации в последующих исследованиях. Можно 

предположить, что дистанционный режим работы используется именно 

корпоративными работодателями (прежде всего, крупными компаниями и 

государственными учреждениями), поскольку они обладают необходимой 

цифровой инфраструктурой и компетенциями для взаимодействия с 

сотрудниками. Подтверждением этому служит распределение удаленных 

работников по профессиональным группам, где первые позиции отводятся 

специалистам в сфере бизнес-администрирования и информационно-

коммуникационных технологий.  

Регрессионный анализ позволяет углубить представления о 

взаимообусловленности распространения нестандартных форм занятости, 

которые могут иметь достаточно сильную парную корреляцию друг с другом 

(например, между занятостью в личном подсобном хозяйстве и неформальном 

секторе) 259 , но отличаться более сложными многосторонними связями. 

Приведенные расчеты служат важным источником информации, необходимым 

для понимания направлений совершенствования социально-трудовых 

отношений и перспектив развития сферы труда.  

  

 
259  Попов А.В. Масштабы и особенности распространения различных форм нестандартной занятости в 

субъектах РФ // Проблемы развития территории. 2021. Т. 25. № 4. С. 43-62. DOI: 10.15838/ptd.2021.4.114.3 (С. 

57-58) 
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*** 

Таким образом, проведенный анализ продемонстрировал важность 

пространственного фактора в динамике трудовых отношений в России. В 

зависимости от уровня экономического развития между регионами отмечаются 

существенные различия в отраслевой структуре и формах занятости. На фоне 

общей тенденции межсекторального перераспределения рабочей силы наиболее 

благополучные территории отличаются самой высокой концентрацией населения 

в третичном и четвертичном секторах экономики. Непроизводственная сфера 

также получила импульс к развитию в относительно бедных субъектах, однако 

главной их особенностью стало распространение нестандартных форм 

трудовых отношений. И если временная и неполная занятость не имеют 

широкого представительства, то в неформальном секторе работает каждый 

третий (в полярной группе регионов – только каждый десятый). В этой связи 

расширение масштабов нестандартной занятости вызвано, прежде всего, не 

флексибилизацией трудовых отношений, как это происходит за рубежом, а 

сокращением доли корпоративных работников. Впрочем, этим может 

объясняться и повышение значимости платформенной экономики в субъектах с 

низким уровнем дохода, что в т.ч. прослеживается на данных регрессионного 

анализа. Все это свидетельствует о неравномерности развития занятости на 

региональном уровне.  

2.3. Развитие занятости по оси «центр-периферия» на муниципальном уровне 

В диссертационной работе подчеркивается важность пространственного 

фактора в социально-экономическом развитии России. Огромные масштабы 

страны вкупе с длительной депопуляцией и центростремительной миграцией 

приводят к усилению концентрации ресурсов в городских агломерациях, 

крупнейшие из которых в совокупности вбирают в себя около 30 млн человек260. 

 
260 Чернышев К.А. Демографическая динамика крупнейших городских агломераций России // ЭКО. 2022. № 

52(4). С. 81-93. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2022-4-81-93 (С. 85) 
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При этом схожие процессы агломерирования происходят и на остальной 

территории с ядрами в региональных столицах и экономических центрах. По 

мере ослабления их влияния ситуация на рынке труда (обеспеченность 

рабочими местами, уровень оплаты труда и т.д.) в большинстве своем заметно 

ухудшается261, а пространственное неравенство достигает максимума. На фоне 

возвращения страны к стадии активной урбанизации262 перспективы занятости 

населения на периферии становятся еще более неопределенными.  

Методологической основой настоящего параграфа выступает центр-

периферийный подход, суть которого заключается в анализе различий между 

территориями, находящимися в разной степени близости от региональных 

центров. Подобного рода ракурс не только отвечает общим ориентирам 

Правительства РФ на развитие крупных центров экономического роста263, но и 

позволяет более детально изучить различия в условиях жизни и занятости 

населения, проживающего в разной степени близости от мест притяжения 

материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов. В рамках исследования 

мы сконцентрировали внимание на внутрирегиональном уровне, выделив 

агломерационную зону и прилегающие к ней районы.  

В качестве модельного региона выбрана Вологодская область, которая 

занимает в рейтинге субъектов РФ серединные позиции по многим социально-

экономическим показателям264. Кроме того, за годы исследования нами собран 

богатый эмпирический материал, позволяющий восполнить некоторые пробелы 

муниципальной статистики и расширить текущие представления о занятости 

населения при движении по оси «центр-периферия». Для этого территория 

Вологодчины рассматривается в контексте двух формирующихся 

 
261 Антонов Е.В. Рынки труда городских агломераций в России // Региональные исследования. 2020. № 68(2). С. 

88-100. DOI: 10.5922/1994-5280-2020-2-7 
262 Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И., Шелудков А.В. Полимасштабный подход к выявлению пространственного 

неравенства в России как стимула и тормоза развития // Известия РАН. Серия географическая. 2022. T. 86. № 3. 

С. 289-309. DOI: 10.31857/S2587556622030128 
263 Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года: 

распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р // Кодекс. URL: https://docs.cntd.ru/document/552378463 
264 По состоянию на 2021 г., Вологодская область в среднем занимает 40-е место среди 85 субъектов РФ. Более 

подробно см.: Регионы России. Социально-экономические // Росстат. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 
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моноцентрических агломераций – Вологодской и Череповецкой265. Каждая из 

них включает в себя крупный город (ядро), а также несколько смежных 

муниципальных образований (рис. 2.6). Последние включены в состав 

агломерационной зоны в пределах собственных административных границ, 

поскольку применение специализированных методик делимитации видится 

избыточным для решения задач диссертационного исследования. Оставшиеся 

территории условно отнесены к городской и сельской периферии в зависимости 

от доли городского населения (больше или меньше 50%).  

 
Рисунок 2.6 – Территория Вологодской области в ракурсе центр-периферийного подхода 

Источник: составлено соискателем.  

Ключевые векторы развития регионального рынка труда 

Для анализа ситуации на региональном рынке труда существует большое 

количество показателей, характеризующих занятость и безработицу, 

заработную плату работников, потребность в кадрах и т.д. Однако на 

муниципальном уровне возможности официальной статистики весьма 

ограничены, в результате чего многие исследователи расширяют 

информационную базу исследования, в т.ч. посредством социологических 

методов. В этой связи в данном разделе мы затронем только видимую сторону 

 
265 Кожевников С.А. Агломерационные процессы на Европейском Севере России: опыт Вологодской области // 

Регионология. 2018. Т. 26. № 4. С. 718-741. DOI: 10.15507/2413-1407.105.026.201804.718-741 
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рынка труда Вологодской области и определим основные тенденции его 

развития, а уже далее выявим пространственную специфику занятости по оси 

«центр-периферия» на материалах массового и экспертного опросов. 

Рынок труда в России характеризуется высокой гибкостью и 

устойчивостью к вызовам различной природы. Ярким примером последних лет 

выступает адаптация отечественного рынка труда к последствиям пандемии 

коронавируса и санкционных ограничений266267268. Несмотря на некоторый рост 

уровня общей и регистрируемой безработицы в 2020 г., уже в следующем году 

показатели вернулись к прежним значениям. В региональном и муниципальном 

разрезе наблюдаются схожие тенденции, однако территориальная 

дифференциация рынков труда сохраняется 269 . На Вологодчине ситуация 

остается довольно стабильной, хотя на уровне муниципалитетов отмечаются 

свои особенности.  

Спрос на труд. На фоне кризисов последних десятилетий уровень общей 

безработицы в регионе не поднимался выше 9%, а в период активных 

коронавирусных ограничений был еще ниже (рис. 2.7). С началом специальной 

военной операции безработица достигла абсолютного минимума в истории 

современной России – 3,1% за 2023 г. (3,2% по стране в целом). Причины этого 

кроются не только в поддержании стабильности национальной экономики в 

условиях беспрецедентного санкционного давления, но и в уже ставшей 

хронической проблеме нехватки кадров. Не случайно относительно низкий 

уровень безработицы выступает отличительной чертой российского рынка 

труда270271.  

 
266 Капелюшников Р.И. Анатомия коронакризиса через призму рынка труда // Вопросы экономики. 2022. № (2). 

С. 33-68. DOI: 10.32609/0042-8736-2022-2-33-68 
267  Былков В.Г. Социально-экономические предпосылки трансформации рынка труда в условиях введения 

беспрецедентных санкций // Экономика труда. 2022. Т. 9. № 10. С. 1489-1508. DOI: 10.18334/et.9.10.116407 
268 Соболева И.В., Соболев Э.Н. Открытая и латентная безработица в условиях пандемии // Экономические и 

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2021. Т. 14. № 5. С. 186-201. DOI: 10.15838/esc.2021.5.77.11 
269  Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения / под ред. В. Гимпельсона, Р. 

Капелюшникова, С. Рощина. М.: ЦСР-НИУ ВШЭ, 2017. 148 с. (С. 137-140) 
270 Капелюшников Р.И. Конец российской модели рынка труда? М.: ГУ ВШЭ, 2009. 80 с. 
271 Соболев Э.Н., Соболева И.В. Российская трудовая модель и политика занятости // Общество и экономика. 

2022. № 3. С. 22-34. DOI: 10.31857/S020736760019059-3 
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Рисунок 2.7 – Уровень общей безработицы в России и Вологодской области, 2000-2023 гг., % 

Источник: данные Росстата.  

В свою очередь показатель регистрируемой безработицы опустился до 

минимальных отметок в 1% и ниже (рис 2.8), хотя его значения и так длительное 

время не превышали 2%. Исключение составляет 2020 г., когда жесткий локдаун 

экономики сопровождался упрощением доступа к пособию и повышением его 

размера272. Согласно исследованиям, регистрируемая безработица бывает часто 

далека от отражения реального положения вещей на рынке труда 273 , что 

обусловлено отсутствием у населения достаточных стимулов для обращения в 

службу занятости и ориентации самой системы на «отсечение» длительно 

безработных274. Однако в текущих реалиях, когда проблема дефицита кадров 

приобретает угрожающие масштабы, это уже не столь заметно.  

 
Рисунок 2.8 – Уровень регистрируемой безработицы в России и Вологодской области,  

2000-2023 гг., % 
Источник: данные Росстата и ЕМИСС. 

 
272 «Черный лебедь» в белой маске: аналитический доклад НИУ ВШЭ к годовщине пандемии COVID-19 / под 

ред. С.М. Плаксиной, А.Б. Жулиной, С.А. Фаризовой. М.: Высшая школа экономики, 2021. 336 с. 
273  Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения / под ред. В. Гимпельсона, Р. 

Капелюшникова, С. Рощина. М.: ЦСР-НИУ ВШЭ, 2017. 148 с. (С. 138) 
274 Капелюшников Р.И. Общая и регистрируемая безработица: в чем причины разрыва? М.: ГУ ВШЭ, 2002. 48 с. 

(С. 46) 
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В разрезе муниципальных образований Вологодской области различия в 

уровне регистрируемой безработицы не существенны, хотя найти работу за 

пределом крупного города бывает куда сложнее275. По итогам 2023 г. значения 

индикатора варьировались от 2,8% в Чагодощенском округе до 0,6% в 

Шекснинском районе, при этом наиболее благоприятная ситуация наблюдается 

в агломерационной зоне, тогда как городская и сельская периферия 

демонстрируют схожие значения (рис. 2.9). Помимо названных ранее причин, 

выравнивание безработицы в территориальном разрезе может быть связано как 

с поступательным сокращением численности сельского населения, так и с его 

более активной позицией в плане поиска работы. Также нельзя не отметить, что 

качество вакансий, предлагаемых службой занятости, как правило, невысокое, а 

самостоятельный поиск работы позволяет трудоустроиться на более высокие 

позиции276.  

 

Рисунок 2.9 – Уровень регистрируемой безработицы в муниципальных образованиях 

Вологодской области, 2023 г., % 
Примечание. черным цветом выделены ядра Вологодской и Череповецкой городских агломераций.  

Источник: данные Вологдастата. 

 
275 Попов А.В. Проблемы и перспективы развития сферы занятости по оси «центр–периферия» в модельном 

регионе России // Уровень жизни населения регионов России. 2023. Т. 19. № 4. С. 515-528. DOI: 10.52180/1999-

9836_2023_19_4_4_515_528 
276  Гильтман М.А., Мерзлякова А.Ю., Антосик Л.В. Анализ выхода из зарегистрированной безработицы: 

возможности для формирования активной региональной политики на рынке труда // Вопросы государственного 

и муниципального управления. 2022. № 1. С. 193-219. DOI: 10.17323/1999-5431-2022-0-1-193-219 (С. 210) 
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Цена труда. Динамика среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы в современной России имеет несколько ярко выраженных 

стадий: 1) заметный рост в начале и середине 2000-х гг.; 2) стагнация под 

влиянием глобального финансового кризиса 2008 г. и дальнейший сдержанный 

рост; 3) падение в 2014-2015 гг. после введения странами Запада первичных 

санкций и последующее восстановление; 4) очередной этап стагнации на фоне 

последствий пандемии COVID-19 и усиления санкционного давления (рис. 2.10). 

И хотя за это время реальный размер заработка вологжан увеличился более чем в 

3 раза (с 18,7 тыс. руб. в 2000 г. до 59,2 тыс. руб. в 2023 г.), с 2013 г. совокупный 

рост составил всего 17,2% или 8,7 тыс. рублей.  

 
Рисунок 2.10 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

в России и Вологодской области (в сопоставимых ценах 2023 г.), 2000-2023 гг., тыс. руб. 
Примечание: данные за 2023 г. взяты по показателю «среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работающих в экономике».  

Источник: рассчитано на данных Росстата и ЕМИСС.  

Медианный заработок в Вологодской области несколько скромнее и на 

2023 г. составил 49,8 тыс. руб., что соответствует среднему уровню по стране 

(рис. 2.11). За счет «отсечения» самых обеспеченных слоев получается 

результат, наиболее приближенный к действительности. При этом даже в этом 

случае наблюдается позитивная динамика показателя (+20,3% с 2013 г.), 

характеризующего положение основной массы работников. Это 

свидетельствует о повышении уровня жизни и улучшении экономической 

ситуации в регионе, несмотря на внешнюю нестабильность.  
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Рисунок 2.11 – Медианная заработная плата работников организаций в России и 

Вологодской области (в сопоставимых ценах 2023 г.), 2005-2023 гг., тыс. руб. 
Источник: рассчитано на данных Росстата.  

В свою очередь среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата в муниципальных образованиях на Вологодчине имеет существенные 

различия, которые достигают почти двух раз (рис. 2.12). По состоянию на 

2023 г. максимальные значения показателя были отмечены в Череповце (79,3 

тыс. руб.), а минимальные – в Никольском округе (41,0 тыс. руб.). Однако даже 

в рамках одной группы территорий дифференциация достаточно высока (1,4-

1,6 раза). Исходя из этого, следует, что жители периферии имеют возможность 

улучшить свой достаток не только вблизи ядер агломерации, но и в отдаленных 

районах. В последнем случае потенциальный выигрыш будет в среднем ниже, в 

т.ч. из-за ограниченной обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, 

значимость которых не сильно уступает фактору материального благосостояния. 

 
Рисунок 2.12 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 

муниципальных образованиях Вологодской области, 2023 г., тыс. руб. 
Примечание. черным цветом выделены ядра Вологодской и Череповецкой городских агломераций.  

Источник: данные Вологдастата.  
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Предложение труда. Под влиянием демографических и выходящих за их 

рамки процессов происходит постепенное уменьшение трудового потенциала 

России в количественном отношении (табл. 2.10). И если в период 2000-2023 гг. 

на федеральном уровне потери трудоспособного населения в размере 2,7 млн 

чел. удалось компенсировать притоком иностранных граждан и вовлечением в 

трудовую деятельность лиц старших возрастов (+2,9 и +1,4 млн чел. 

соответственно), то в Вологодской области замещающие процессы выражены 

слабо. В результате за последние 23 года численность трудовых ресурсов в 

регионе сократилась с 800,3 до 642,1 тыс. человек.  

Таблица 2.10 – Среднегодовая численность и структура трудовых ресурсов в России и 

Вологодской области, 2000-2023 гг. 

Показатель  
Российская Федерация Вологодская область 

2000 г. 2023 г. 2000 г. 2023 г. 

Тысяч человек 
Всего 89532,3 91154,0 800,3 642,1 

Население в трудоспособном возрасте 84260,5 81535,7 759,8 599,7 

Иностранные граждане 701,7 3627,6 1,5 10,9 

Лица старший возрастов и подростки, в т.ч.: 4570,1 5990,7 40,5 31,5 

- лица старших возрастов 4450,4 5964,6 40,0 31,3 
- подростки 119,7 26,1 0,5 0,2 

В процентах 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

Население в трудоспособном возрасте 94,1 89,4 94,9 93,4 
Иностранные граждане 0,8 4,0 0,2 1,7 

Лица старший возрастов и подростки, в т.ч.: 5,1 6,6 5,1 4,9 

- лица старших возрастов 5,0 - 5,0 - 

- подростки 0,1 - 0,1 - 

Источник: данные Росстата и ЕМИСС; расчеты соискателя.  

Для анализа ситуации на муниципальном уровне воспользуемся показателем 

среднесписочной численности работников по полному кругу организаций 

(рис. 2.13). Полученные данные за 2000-2023 гг. свидетельствуют о снижении 

значений на всей территории Вологодской области без исключений: от -8,4% в 

г. Вологде до -65,3% в Вашкинском округе. В абсолютном выражении это всего 

несколько тысяч человек, однако для развития малочисленных локальных 

территорий такие потери весьма ощутимы. Здесь важно подчеркнуть, что в зоне 

особого риска оказалась именно сельская периферия, лишившаяся более половины 

среднесписочной численности работников. В этом контексте важно подчеркнуть 

уязвимость сельской местности, которая, помимо всего прочего, отличается 

высокой миграционной убылью населения, причем в основном за счет выбытия 
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молодых людей (-8944 чел. в возрасте до 35 лет против +1723 чел. суммарно в 

остальных группах в 2015-2021 гг.)277. 

 

Рисунок 2.13 – Динамика среднесписочной численности работников по полному кругу 

организаций в муниципальных образованиях Вологодской области, 2000-2023 гг., % 
Примечание. черным цветом выделены ядра Вологодской и Череповецкой городских агломераций; в связи с 

отсутствием данных по муниципальным образованиям с 2017 г. расчет недостающих значений осуществлялся 

следующим образом: 1) нахождение доли каждой территории в общей численности работников в регионе в 

2016 г.; 2) расчет недостающих значений на основе известных данных о среднесписочной численности 

работников по региону в целом. 

Источник: рассчитано на данных Вологдастата.  

Проведенный анализ свидетельствует об устойчивости рынка труда в 

Вологодской области, несмотря на серьезное давление макроэкономических 

факторов в последнее десятилетие. Большого всплеска безработицы не произошло 

даже в период первых волн пандемии коронавируса COVID-19, а впоследствии 

ситуация быстро нормализовалась. Позитивную динамику демонстрируют и 

показатели среднемесячной заработной платы, которые с начала 2000-х гг. 

увеличились в несколько раз (в сопоставимых ценах). При этом их рост с 2013 г. 

носит сдержанный характер, что на фоне внешнеполитической нестабильности и 

перегрева экономики 278  вносит настороженность относительно дальнейшего 

развития событий. Вместе с тем уже сейчас тревогу вызывает сохранение 

высокого разрыва в заработках на внутрирегиональном уровне. Однако самые 

главные опасения связаны со стремительным сокращением численности трудовых 

ресурсов, прежде всего, в сельской периферии. Дефицит кадров становится 

 
277 Попов А.В. Занятость молодежи в ракурсе центр-периферийного подхода: особенности, перспективы и пути 

преодоления проблем // ЭКО. 2025. № 3. С. 164-183. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2025-3-164-183 (С. 170) 
278 О чем говорят тренды: макроэкономика и рынки. Бюллетень Департамента исследований и прогнозирования 

/ А. Морозов, А. Ахметов, К. Вировец [и др.]. М.: Центральный банк Российской Федерации, 2025. 27 с. (С. 10) 
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важнейшим фактором, определяющим перспективы развития локальных 

территорий, что в конечном итоге сказывается на занятости населения.  

Особенности занятости населения по оси «центр-периферия» 

Помимо официальной статистики, к числу наиболее распространенных 

способов получения актуальной информации о занятости относятся 

инициативные социологические опросы. Особенно заметно это проявляется на 

примере локальных территорий, находящихся за рамками традиционных 

обследований рабочей силы. Как правило, на первый план в них выходит 

региональный уровень. В этом случае на помощь приходят массовые опросы 

населения, которые позволяют собрать информацию о ситуации на местах. 

Для углубления представлений о специфике занятости населения по оси 

«центр-периферия» в диссертационном исследовании анализировались данные 

многолетнего мониторинга качества трудового потенциала населения 

Вологодской области279. Очередной этап полевых работ состоялся в августе-

октябре 2022 г., при этом затрагивались и более ранние периоды, чтобы 

проследить за изменениями в трудовых отношениях с момента обострения 

внешних вызовов (2020 г. – пандемия коронавируса, 2022 г. – специальная 

военная операция). В этом плане 2018 г. рассматривался в качестве времени 

относительной стабильности. Поскольку опрос проводится один раз в два года, 

всего использовались 3 волны мониторинга (2018, 2020 и 2022 гг.), однако 

основное внимание уделялось именно последней. Распределение наблюдений 

по оси «центр-периферия» представлено в приложении Ж. Как и в 

последующих разделах, в ходе исследования применялись преимущественно 

методы описательной статистики и построения таблиц сопряженности 280  как 

наиболее зарекомендовавшие себя инструменты для количественного анализа 

социологических данных.  

 
279 Опрос проводится Вологодским научным центром РАН с 1997 г. в городах Вологда и Череповец, а также в 

восьми муниципальных образованиях Вологодской области (Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, 

Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском и Шекснинском). Объект исследования – население 

трудоспособного возраста. Тип выборки: квотная по полу и возрасту. Всего опрошено 1500 человек, ошибка 

выборки не превышает 3-4%. 
280  Для отдельных пар переменных при построении таблиц сопряженности дополнительно рассчитывались 

критерий χ² (хи-квадрат) и коэффициент V Крамера для оценки силы и статистической значимости взаимосвязей. 
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Особенности занятости населения. Предваряя обсуждение различий в 

занятости по оси «центр-периферия», рассмотрим отношение вологжан к месту 

проживания как один из ключевых факторов, определяющих трудовые 

стратегии и жизненные перспективы (рис. 2.14).  

 
Рисунок 2.14 – Распределение ответов респондентов о непривлекательных чертах места 

проживания в Вологодской области по оси «центр-периферия», 2022 г., % 
Источник: здесь и далее – рассчитано на данных мониторинга качества трудового потенциала населения 

Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН. 

Согласно полученным ответам о непривлекательных сторонах своего 

населенного пункта, можно сделать вывод о том, что ядра агломераций лидируют 

практически по всем позициям, за исключением экологической обстановки, 

безопасности жизни и низкого уровня преступности. Жители близлежащих 

территорий настроены куда более критично, хотя и не настолько категорично, как 

в городской и сельской периферии. Однако это касается далеко не всех сторон 

(например, в агломерационной зоне наблюдаются худшие субъективные оценки 

качества социальной инфраструктуры). Тем не менее, самые показательные 

различия между центром и периферией заключаются в возможностях поиска 

работы и получения качественного профессионального образования, состоянии 

экономики, близости к крупным зонам развития. В конечном итоге более чем 
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каждый третий представитель периферии отметил, что здесь жизнь попросту 

«заглохла» (для сравнения: менее 15% в городских агломерациях). 

Несмотря на все трудности и проблемы, большинство вологжан имеют 

достаточно устойчивые трудовые отношения, то есть работают только на 

основной работе полный рабочий день на условиях постоянной занятости с 

заключением бессрочного трудового договора (табл. 2.11). Такая ситуация 

свойственна всем рассматриваемым группам территорий с некоторым 

смещением показателей в сторону агломерационной зоны. Кроме того, их 

динамика в основном сигнализирует об отсутствии негативных изменений. Во 

всем многообразии оценок несколько настораживает положение жителей 

городской периферии, которые чаще других имеют вторичную занятость и 

устные договоренности с работодателем.   

Таблица 2.11 – Распространенность отдельных признаков стандартной модели занятости в 

Вологодской области по оси «центр-периферия», % 

Группировка МО 2018 г. 2020 г. 2022 г. Группировка МО 2018 г. 2020 г. 2022 г. 

Работа только на основной работе Работа полный рабочий день 

Ядра агломераций 75,2 77,3 79,8 Ядра агломераций - 72,5 78,3 

Агломерационная зона 90,6 86,3 86,2 Агломерационная зона - 85,7 89,1 

Городская периферия 62,8 71,6 63,4 Городская периферия - 79,3 74,6 

Сельская периферия 74,2 87,4 88,3 Сельская периферия - 69,7 76,6 

Постоянная (регулярная) занятость Наличие бессрочного трудового договора 

Ядра агломераций - 90,0 93,5 Ядра агломераций 59,6 68,3 69,9 

Агломерационная зона - 98,2 92,5 Агломерационная зона 87,7 76,2 82,2 

Городская периферия - 87,3 91,0 Городская периферия 76,9 62,2 59,4 

Сельская периферия - 79,0 88,3 Сельская периферия 64,5 63,0 71,2 
Примечание: МО – муниципальное образование. 

Возможности реализации профессиональных и жизненных планов. 

Концентрация ресурсов в крупных городах приводит к тому, что за пределами 

агломераций население заметно ниже оценивает свои профессиональные 

перспективы (табл. 2.12). Это касается востребованности и самореализации в 

профессии, повышения квалификации, достойной оплаты труда и карьерного 

роста. Хуже всего обстоят дела в сельской периферии, что служит 

дополнительным поводом для переезда в поисках благоприятных условий 
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труда, поскольку субъективное восприятие работы выступает ключевым 

фактором удовлетворенности жизнью на селе281.  

Таблица 2.12 – Самооценки респондентами собственных профессиональных перспектив в 

Вологодской области по оси «центр-периферия», 2022 г., % 

Вариант ответа 
Ядра 

агломераций 

Агломерационная 

зона 

Городская 

периферия 

Сельская 

периферия 

Востребованность в профессии 76,8 62,1 60,7 40,5 

Повышение профессиональной 

квалификации 
60,3 48,3 42,4 39,6 

Самореализация в профессии 55,7 55,2 34,8 36,0 

Достойная оплата труда  46,3 46,6 34,4 34,2 

Карьерный рост 57,4 44,3 44,2 34,2 

В России само проживание в сельской местности повышает риск оказаться в 

состоянии хронической низкооплачиваемой занятости282. Малые города также 

находятся в менее благоприятном положении по сравнению с крупными, что 

подтверждается и в нашем исследовании. Так, за исключением 2022 г., 

территория агломерационной зоны, включая ее ядра, демонстрировала 

безоговорочное лидерство по уровню среднемесячной заработной платы и 

среднедушевого дохода работников (рис. 2.15). При этом с годами разрыв между 

крайними группами лишь увеличивается, вплоть до 1,8 раза. Несмотря на то, что 

по показателям материального благополучия городская периферия не сильно 

отличается от агломерационной зоны, жители последней характеризуются 

гораздо большей уверенностью в своих профессиональных перспективах.  

 

Рисунок 2.15 – Среднемесячная заработная плата и среднемесячный душевой доход 

работников в Вологодской области по оси «центр-периферия», тыс. руб. 

 
281  Сарайкин В.А., Никулина Ю.Н., Янбых Р.Г. Субъективное благополучие сельских жителей в России: 

факторы и их значимость // Экономическая социология. 2023. Т. 24. № 1. С. 71-105. DOI: 10.17323/1726-3247-

2023-1-71-105 (С. 90-91) 
282 Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И., Шарунина А.В. Низкооплачиваемые рабочие места на российском 

рынке труда: есть ли выход и куда он ведет? // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2018. № 

22(4). С. 489-530. DOI: 10.17323/1813-8691-2018-22-4-489-530 (С. 506-507) 
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Как бы то ни было, различия в положении населения, проживающего на 

разном расстоянии от региональных центров, заметно влияют на готовность 

предпринимать определенные действия в профессиональной и повседневной 

жизни (табл. 2.13). В агломерационных зонах наблюдается самая высокая 

активность, особенно в профессиональной сфере: работники стремятся 

осваивать новые знания и навыки, стать высококлассными специалистами, 

изучать и внедрять передовые технологии. В этом отношении периферия 

существенно отстает от других территорий, хотя на ней и отмечается 

определенный энтузиазм в части открытия собственного дела. Тем не менее, 

жители отдаленных районов однозначно лидируют в готовности переехать в 

другой населенный пункт страны.  

Таблица 2.13 – Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы готовы …?» (варианты 

ответа «готов и уже реализую» и «готов»), 2022 г., % 

Вариант ответа ЯА АЗ ГП СП 

Трудовая жизнь 

Осваивать новые знания и навыки, личностно и профессионально 

развиваться 
75,4 58,0 57,1 50,5 

Стать высококлассным специалистом 72,6 50,0 43,3 49,5 

Изучать и использовать в своей работе и в быту новые технологии 68,0 59,8 47,3 40,5 

Организовать собственное дело, семейный бизнес 43,6 32,2 32,6 37,8 

Повседневная жизнь 

Усваивать новые ценности, образцы поведения, соответствующие 

современному образу жизни 
60,4 50,0 43,3 36,0 

Изучить иностранный язык 34,2 21,8 37,9 21,6 

Переехать в другой населенный пункт страны с более 

привлекательными условиями  
28,0 24,7 30,4 36,0 

Заняться общественной деятельностью 23,2 30,5 41,5 20,7 

Заняться политической деятельностью  19,5 19,0 39,7 21,6 
Примечание: ЯА – ядра агломераций; АЗ – агломерационная зона; ГП – городская периферия; СП – сельская периферия.  

В итоге, по мере удаления от крупных городов Вологодской области, 

сокращается спектр возможностей для профессионального развития и 

реализации жизненных планов. Эта закономерность контрастирует с 

повсеместным распространением признаков стандартной модели занятости 

(полный рабочий день, отсутствие дополнительной работы, наличие 

бессрочного трудового договора и т.д.), которые обеспечивают бо́льшую 

устойчивость трудовых отношений. Однако на практике этого оказывается 

недостаточно для обретения уверенности в завтрашнем дне, где, вероятнее 
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всего, определяющую роль играет территориальный разрыв в уровне 

заработной платы, а также развитии социальной инфраструктуры. Отсюда и 

выраженные миграционные настроения, которые уже многие годы находят свое 

подтверждение на практике. При всех ограничениях исследования, на которые 

нельзя не обратить внимание (неполный охват районов Вологодчины, 

трудности со сбором информации на отдаленных территориях и т.д.), 

полученные выводы свидетельствуют об ухудшении перспектив занятости, а 

также снижении готовности населения к изменениям в трудовой и 

повседневной жизни при движении по оси «центр-периферия». 

Перспективы развития занятости населения по оси «центр-периферия» 

Как было упомянуто в предыдущих параграфах, в отечественной научной 

литературе сравнительно немного работ, посвященных изучению занятости 

населения на внутрирегинальном уровне. Это обусловлено скудностью 

официальной статистики, в результате чего локальные территории остаются 

сложным, но привлекательным объектом для исследования. Они содержат 

множество острых вопросов, решение которых напрямую влияет на 

возможность преодоления существующих диспропорций. Для выявления 

специфики развития занятости при движении по оси «центр-периферия» мы 

дополнительно воспользовались методом экспертного опроса, обратившись к 

мнению представителей отделений занятости населения (далее – ОЗН). 

Следует подчеркнуть, что метод экспертных опросов, несмотря на 

ограниченное количество публикаций, получает все более широкое 

распространение в научных исследованиях283. Он оказывается востребованным 

при решении разнообразных задач: от оценки перспектив реформирования 

железнодорожного транспорта 284  до анализа возможностей введения 

безусловного базового дохода 285 . Основное преимущество данного подхода 

 
283 Согласно данным научной электронной библиотеки eLibrary.Ru по состоянию на 29 мая 2025 г., ежегодное 

количество опубликованных работ, в ключевых словах которых содержится словосочетание «экспертный 

опрос», постоянно увеличивается (21 в 2010 г., 47 – в 2015 г., 116 – в 2020 г.). 
284  Кибалов Е. Структурная реформа железнодорожного транспорта России: экспертный анализ и смежные 

вопросы // ЭКО. 2018. № 46(8). С. 120-127. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2016-8-120-127 
285 Бобков В.Н., Одинцова Е.В. Российские эксперты о безусловном базовом доходе: оценки 2020 г. // Уровень 

жизни населения регионов России. 2021. № 17(1). С. 67-86. DOI: 10.19181/lsprr.2021.17.1.6 
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заключается в возможности агрегирования мнений компетентных 

специалистов, что способствует формированию целостной и многомерной 

картины исследуемого явления. В этом контексте специалисты ОЗН 

представляют собой ценный источник информации о происходящих 

изменениях в сфере социально-трудовых отношений. Тем не менее, анализ 

соответствующей научной литературы показывает, что обращения к этой 

категории экспертов крайне редки. В большинстве случаев внимание 

сосредоточено на изучении отдельных направлений деятельности службы 

занятости: профилировании безработных 286 , мерах поддержки социально 

уязвимых категорий граждан287288, институциональной эффективности центров 

занятости289290 и т.д. 

Аналогичные тенденции характерны и для зарубежной академической 

традиции, где в фокусе исследований, как правило, находятся вопросы 

расширения доступности услуг государственной службы занятости и 

повышения ее роли в устранении структурных диспропорций на рынке 

труда291292. В целях получения более комплексного понимания ситуации в ряде 

случаев к такой работе привлекаются и представители частных рекрутинговых 

агентств 293 . Однако использование экспертных опросов для анализа 

территориальных аспектов занятости по-прежнему остается ограниченным. 

 
286 Галынис К.И. Экспертная оценка методики профилирования безработных граждан в Забайкальском крае // 

Вестник Забайкальского государственного университета. 2014. № 107(4). С. 87-94. 
287  Нефедьева Е.И., Седых О.Г., Тарабан О.В. Эксперты о предпринимательской деятельности как 

альтернативной форме занятости инвалидов // Социологические исследования. 2021. № 1. С. 73-78. DOI 

10.31857/S013216250012422-7 
288 Щепетков С.С. Биржа труда как канал трудоустройства на региональном рынке труда (по материалам опроса 

специалистов центров занятости г. Челябинска) // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. 

2016. № 33(2). С. 193-197. 
289 Горина Е.Е. Служба занятости: проблемы формирования и оптимизация функционирования // Регионология. 

2010. № 71(2). С. 176-186. 
290 Лежнева Ю.А. Объективные трудности в работе центров занятости населения // Современные проблемы 

науки и образования. 2012. № 3. С. 255-262. 
291 Stephens D., Hamblin Y. Employability skills: are UK LIM departments meeting employment needs? The results of 

a survey of employment agencies identifies gaps in UK LIM curricula in the UK // New Library World. 2006. № 

107(5/6). Pp. 218-227. DOI: 10.1108/03074800610665211 
292 Andersen T., Feiler L., Schulz G. The role of employment service providers. Guide to anticipating and matching 

skills and jobs. Vol. 4. European Centre for the Development of Vocational Training & International Labour Office: 

Publications Office of the European Union, 2015. 127 p. DOI: 10.2816/816485 
293 Boreham P., Roan A., Whitehouse G. The regulation of employment services: Private employment agencies and 

labour market policy // Australian Journal of Political Science. 1994. № 29(3). Pp. 541-555. DOI: 

10.1080/00323269408402311 
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Лишь изредка этот подход применяется, например, при изучении последствий 

международной трудовой миграции и иных трансграничных процессов, 

связанных с мобильностью рабочей силы 294 . При этом изучение 

внутрирегионального уровня не получило широкого отклика. 

Основу настоящего раздела составляют результаты экспертного опроса 

сотрудников ОЗН в Вологодской области. Сбор исходных данных был 

проведен соискателем в апреле 2023 г. при поддержке Министерства труда и 

занятости населения региона. Для организации исследования на электронные 

адреса подведомственных учреждений направлялись письма с приглашением 

принять участие и ссылкой на анкету. Хотя процедура выборки и точное 

количество респондентов не регламентировались, одним из обязательных 

условий являлось заполнение анкеты руководителем соответствующего ОЗН. В 

опросе приняли участие 65 специалистов из всех территориальных 

подразделений, за исключением представительства в Харовском 

муниципальном округе. В приложении Ж обозначены характеристики выборки 

в соответствии с принятым в исследовании центр-периферийным подходом.  

Общая характеристика занятости. По мнению экспертов, Вологодская и 

Череповецкая городские агломерации являются наиболее привлекательными 

местами для проживания (рис. 2.16). Этому способствуют обширные 

возможности для трудоустройства, развитая инфраструктура, близость к 

крупным экономическим центрам, а также перспективы для комфортной 

жизни. В сравнении с другими территориями, худшие оценки отмечаются в 

области безопасности и экологической обстановки, где на первый план выходит 

городская и сельская периферия. В остальном же она не обладает какими-либо 

преимуществами, что особенно ярко проявляется на фоне экономических 

параметров, которые получили наименьшее количество положительных 

отзывов. Так, среди жителей сельской периферии ни один респондент не указал 

на хорошее состояние местной экономики, а только 3% отметили наличие 

 
294 Wiesböck L. A preferred workforce? Employment practices of East-West cross-border labour commuters in the 

Central European Region // Österreichische Zeitschrift für Soziologie. 2016. № 41. Pp. 391-407. DOI: 10.1007/s11614-

016-0245-3 
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широких возможностей для трудоустройства и большого заработка. Следует 

отметить, что вопросы оплаты труда остаются проблемными во всех районах, 

независимо от их близости к региональным центрам. Городская периферия в 

данном контексте занимает промежуточное положение по уровню 

привлекательности проживания: в некоторых аспектах она ближе к 

агломерационной зоне, а в других – к сельской периферии. 

 

Рисунок 2.16 – Экспертная оценка привлекательности места проживания, % 
Источник: здесь и далее – рассчитано на данных экспертного опроса специалистов отделений занятости 

населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН. 

Переходя к вопросам развития социально-трудовых отношений, можно 

зафиксировать, что выраженный дефицит кадров служит главной 

характеристикой Вологодской области (табл. 2.14). Помимо этого, многие 

эксперты отмечают распространенность легальной самозанятости, уровень 

которой уменьшается с удаленностью от агломерационной зоны, а также 

актуальность неформальной и сезонной занятости. При этом, если не учитывать 

города Вологду и Череповец, значимых различий между выделенными 

группами территорий по показателям удаленной работы и ведения личного 

подсобного хозяйства с целью продажи продукции не выявлено. Однако общий 

уровень представленности данных практик остается невысоким. Сокращенное 
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рабочее время не было отмечено ни одним из экспертов, что закономерно в 

условиях острого дефицита кадров. 

Таблица 2.14 – Экспертная оценка распространенности различных явлений  

в сфере занятости муниципальных образований (варианты ответа «распространены» и 

«скорее распространены»), 2023 г., % 

Вариант ответа ЯА АЗ ГП СП 

Дефицит кадров 66,7 72,7 64,7 67,7 

Неформальная занятость (получение зарплаты «в 

конверте», работа без трудового договора и т.д.) 
66,7 36,4 58,8 64,5 

Легальная самозанятость 66,7 54,5 47,1 38,7 

Занятость во вредных и(или) опасных условиях труда 50,0 45,5 11,8 6,5 

Сезонная занятость 50,0 27,3 52,9 74,2 

Маятниковая трудовая миграция 33,3 45,5 23,5 51,6 

Вахтовый метод работы 16,7 45,5 17,6 58,1 

Удаленная занятость 16,7 0,0 5,9 9,7 

Ведение личного подсобного хозяйства с целью 

продажи продукции 
16,7 36,4 29,4 38,7 

Участие в профсоюзном движении 16,7 27,3 11,8 19,4 

Высокая безработица 0,0 0,0 23,5 19,4 

Неполная занятость (сокращенный день / неделя) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Примечание: ЯА – ядра агломераций; АЗ – агломерационная зона; ГП – городская периферия; СП – сельская периферия. 

В контексте центр-периферийного подхода особое внимание заслуживают 

отдаленные сельские поселения, которые находятся в сложном социально-

экономическом положении. В этих районах широкое распространение 

получили маятниковая трудовая миграция и вахтовый метод работы, 

представляющие собой реакцию местного населения на недостаток 

подходящих вакансий по месту жительства. В городской периферии 

аналогичные тренды не наблюдаются, хотя эксперты отмечают одинаково 

высокий уровень риска безработицы. Регулярные поездки в другие населенные 

пункты характерны и для агломерационной зоны, что объясняется ее близостью 

к региональным центрам295. Помимо всего прочего, там сосредоточены рабочие 

места с вредными и/или опасными условиями труда, а также выше участие в 

профсоюзном движении. 

Перспективы развития занятости населения. Результаты опроса 

показывают, что агломерационная зона является не только наиболее 

привлекательным местом для проживания, но и характеризуется самыми 

благоприятными условиями для развития занятости (рис. 2.17). Наиболее 

 
295 Martinus K., Suzuki J., Bossaghzadeh S. Agglomeration economies, interregional commuting and innovation in the 

peripheries // Regional Studies. 2020. № 54(6). Pp. 776-788. DOI: 10.1080/00343404.2019.1641592 
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высокие оценки получила инфраструктурная поддержка, тогда как 

демографические показатели вызывают наибольшую обеспокоенность. По 

мнению экспертов, ни один из рассмотренных факторов не способствует 

положительным изменениям в городской и сельской периферии. Общая 

ситуация в ней выглядит достаточно сложной, что резко контрастирует с 

положением агломерационной зоны. Единственным источником некоторого 

оптимизма выступают относительно высокие оценки социокультурного 

потенциала (отношение населения к месту проживания, уровень взаимного 

доверия и т.д.), реализация которого, впрочем, ограничена и практически 

невозможна без наличия иных ресурсов. 

 
Рисунок 2.17 – Экспертная оценка благоприятности различных условий для развития сферы 

занятости в муниципальных образованиях (варианты ответа «благоприятные» и «скорее 

благоприятные»), 2023 г., % 

Исходя из вышеизложенного, неудивительно, что прогнозы экспертов 

относительно перспектив развития муниципальных рынков труда 

преимущественно имеют негативный характер (табл. 2.15). Так, в городской и 

сельской периферии ожидается в первую очередь усиление оттока молодежи, 

рост дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда, увеличение 

безработицы, тогда как в ядрах агломераций и прилегающих к ним районам – 

расширение неформальной занятости. Проблема поляризации рынка труда в 

будущем может быть актуальна для всех рассматриваемых территорий. 

Учитывая распределение мнений респондентов, ключевой угрозой являются 

миграционные настроения молодежи, реализация которых может привести к 
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значительному ослаблению экономической и социальной активности, причем 

это затронет не только периферию, но и региональные центры. 

Таблица 2.15 – Экспертная оценка перспектив наступления различных событий для 

муниципальных рынков труда (варианты ответа «очень вероятно» и «достаточно вероятно»), 

2023 г., % 

Вариант ответа ЯА АЗ ГП СП 

Позитивные события 

Распространение удаленной занятости* 50,0 18,2 23,5 16,1 

Создание новых высокопроизводительных рабочих мест 33,3 27,3 0,0 12,9 

Повышение реального заработка 16,7 27,3 5,9 6,5 

Рост предпринимательской активности 16,7 36,4 35,3 12,9 

Негативные события 

Увеличение оттока молодого населения 83,3 54,5 82,4 93,5 

Рост неформальной занятости 83,3 54,5 35,3 35,5 

Усиление поляризации рынка труда (например, увеличение 

разрыва в заработке) 
33,3 36,4 29,4 22,6 

Увеличение дисбаланса спроса и предложения на рынке труда 33,3 9,1 29,4 29,0 

Рост безработицы 0,0 9,1 17,6 22,6 
* Отнесено к позитивным событиям как показатель развития цифровых навыков и инфраструктуры, что особенно 

актуально для региональной периферии. 

Примечание: ЯА – ядра агломераций; АЗ – агломерационная зона; ГП – городская периферия; СП – сельская периферия. 

Позитивные сценарии в основном связаны с агломерационной зоной, 

которая вместе с городской периферией обладает определенным потенциалом 

для роста предпринимательской активности и распространения удаленной 

занятости. В крупных городах и смежных с ними районах также ожидается 

создание новых высокопроизводительных рабочих мест и повышение уровня 

заработков. Однако подавляющее большинство респондентов остаются 

скептичны относительно перспектив развития локальных рынков труда. 

Полученные данные наглядно демонстрируют, что по мере удаления 

муниципальных образований от центров притяжения ресурсов возможности для 

реализации трудовых и жизненных планов резко сокращаются. Как и в массовом 

опросе населения, по всем ключевым показателям городские агломерации 

оказываются в более выигрышном положении по сравнению с периферией (за 

исключением вопросов безопасности жизни и экологической обстановки). В 

условиях повсеместного дефицита кадров эксперты рассматривают будущее 

локальных рынков труда преимущественно через призму негативных сценариев 

(прежде всего, рост неформальной занятости и увеличение оттока молодежи). И 

если в Вологодской и Череповецкой агломерациях созданы относительно 
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благоприятные условия для развития занятости, то отдаленные территории 

положительно выделяются лишь социокультурным потенциалом, реализация 

которого весьма ограничена без наличия дополнительных ресурсов. 

*** 

Таким образом, проведенный анализ на данных модельного региона 

позволил выявить существенные различия в развитии занятости между 

центральными и периферийными территориями на муниципальном уровне. 

Вологодская и Череповецкая агломерации характеризуются более динамичным 

развитием сферы социально-трудовых отношений, предоставляя относительно 

благоприятные условия для профессиональной самореализации. Отсюда, 

например, и позитивные прогнозы экспертов в части распространения удаленного 

режима работы, создания новых высокопроизводительных рабочих мест, 

повышения заработка. Гораздо сложнее ситуация за пределами крупных городов, 

особенно в отдаленной сельской местности. Здесь, помимо острого дефицита 

кадров, который отмечается во всех районах Вологодской области, наблюдаются 

ограниченные возможности для трудоустройства и профессионального роста, что 

в конечном итоге приводит не только к популяризации практик отходничества, но 

и к высокой миграционной активности населения.  

Полученные в главе результаты показывают, что вектор изменений в 

занятости зависит не только от уровня экономического развития страны или 

региона, но и от близости места проживания к местам концентрации ресурсов. 

В этой связи пространственные диспропорции оказывают значительное 

влияние на сферу социально-трудовых отношений, которая адаптируется к 

условиям внешней среды. Однако не менее важными являются угрозы, 

порождаемые современным этапом развития занятости. Как уже отмечалось 

ранее, некоторые из них остаются в теоретической плоскости и требуют 

дальнейшего изучения, тогда как другие уже находят отражение на практике, 

хотя и не имеют под собой прочного теоретико-методологического 

обоснования и эмпирической базы, что является необходимым условием для 

разработки эффективных управленческих решений.  
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3. СУЩНОСТЬ, ПОСЛЕДСТВИЯ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

ПРЕКАРИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ 

3.1. Анализ и систематизация подходов к изучению прекаризации 

занятости 

Будущее сферы труда характеризуется множеством противоречивых 

процессов. С одной стороны, автоматизация, распространение гибких форм 

занятости, развитие цифровых платформ способствуют снижению 

продолжительности рабочего времени и доли рутинных операций, активизации 

экономической активности социально уязвимых групп, улучшению качества 

трудовой жизни. С другой стороны, уже́ сейчас наблюдаются негативные 

последствия глобальной трансформации занятости. Одним из наиболее 

обсуждаемых вызовов, затрагивающих людей по всему миру, становится 

нарастающая дестабилизация трудовых отношений, которая в научной 

литературе получила название «прекаризация занятости». Так, по данным Web 

of Science Core Collection, если в начале 2000-х гг. ежегодное число публикаций 

по данной тематике измерялось единицами, то к 2019 г. оно превысило две 

сотни (рис. 3.1). Аналогичная ситуация наблюдается и в исследованиях на 

русском языке296. При этом изучение прекаризации осуществляется в самых 

разных контекстах: социальное положение 297 , жизненный опыт 298 , условия 

труда 299 300 , качество занятости и уровень жизни 301 , отдельные категории 

населения302303 и т.д.  

 
296 Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор 

сокращения / В.Н. Бобков, В.Г. Квачев, И.Б. Колмаков [и др.]. М.: КНОРУС, 2018. 342 с. 
297 Standing G. The precariat: The new dangerous class. London: Bloomsbury Academic, 2011. 198 p. 
298 Butler J. Precarious life: The powers of mourning and violence. London: Verso, 2004. 151 p. 
299 Bourdieu P. Acts of resistance: Against the tyranny of the market. New York: The New Press, 1998. 108 p. 
300 Kalleberg A.L. Precarious work, insecure workers: Employment relations in transition // American Sociological 

Review. 2009. № 74(1). Pр. 1-22. DOI: 10.1177/000312240907400101 
301 Влияние прекаризации на качество занятости и уровень жизни поколенных групп экономически активного 

населения / под ред. В.Н. Бобкова. Ижевск: Шелест, 2023. 104 с. 
302 Dwyer R.E., Lassus L.A.P. The great risk shift and precarity in the U.S. housing market // Annals of the American 

Academy of Political and Social Science. 2015. № 660. Pр. 199-216. DOI:10.1177/0002716215577612 
303 Paret M., Gleeson S. Precarity and agency through a migration lens // Citizenship Studies. 2016. № 20(3-4). Pр. 277-

294. DOI: 10.1080/13621025.2016.1158356 
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Рисунок 3.1 – Ежегодное количество публикуемых работ по тематике прекаризации 

занятости, ед. (согласно Web of Science Core Collection)* 
* Поиск осуществлялся по словосочетаниям «precarious work» и «precarious employment» в названии, аннотации 

и ключевых словах публикаций. Хотя выбранные понятия имеют несколько иную смысловую нагрузку, нежели 

термин «прекаризация занятости», именно они получили наибольшее распространение в англоязычной научной 

литературе для обозначения процесса дестабилизации трудовых отношений. 

Источник: рассчитано на данных Web of Science Core Collection. 

Концептуализация исследовательского направления началась в западной 

социологической и экономической мысли в последние десятилетия XX века, что 

было тесно связано с распространением идей о нестабильности жизненного 

уклада и критическим пересмотром роли государства всеобщего благосостояния. 

На этом фоне происходил распад стандартной модели трудовых отношений, в 

рамках которой работники обладали относительной социальной 

защищенностью. Вместе с тем сама по себе проблема неустойчивости наемного 

труда имеет значительно более глубокие корни. Она поднималась еще в трудах 

классиков социалистической теории К. Маркса и Ф. Энгельса. В частности, они 

отмечали, что «неуверенность в завтрашнем дне, вытекающая из непрерывного 

развития техники и связанной с ним безработицы», оказывает деморализующее и 

подавляющее воздействие на рабочего, чье положение и без того остается крайне 

неустойчивым304 . Более того, М. Куинлан подмечал, что схожий понятийный 

аппарат использовался на протяжении XIX века для обозначения уязвимости в 

отношении определенных групп работников (докеры, надомники, шахтеры и др.) 

и локаций (например, центральных районов города с избытком рабочей силы), а 

также периодов экономического спада305. 

 
304 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 2. М.: Политиздат, 1955. 652 с. (С. 370) 
305 Quinlan M. The ‘Pre-Invention’ of Precarious Employment: The Changing World of Work in Context // The 

Economic and Labour Relations Review. 2012. № 23(4). Pp. 3-24. DOI: 10.1177/103530461202300402 (С. 12) 
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Термин «прекаризация» впервые появился во французской экономико-

социологической мысли 1960-1970-х гг., где он применялся преимущественно в 

контексте обсуждения социального положения индивидов и проблем 

бедности 306 307 . Со временем понятие все активнее стало использоваться в 

отношении занятости, что объясняется ключевой ролью труда как важнейшего 

фактора, детерминирующего место человека в обществе. В зависимости от 

культурных и национальных особенностей трактовки прекаризации могут 

заметно различаться, однако в большинстве случаев она связывается с 

неустойчивыми, уязвимыми и лишенными гарантий условиями, влияющими на 

качество трудовой жизни. Следует отметить, что данный процесс не 

ограничивается исключительно сферой труда и способен затрагивать и иные 

аспекты окружающей действительности, в результате чего возникают 

комплексные социально-экономические риски и общая нестабильность 

жизни308. По мнению Ш. Лазар и Э. Санчеса, в начале 2000-х гг. прекаризация 

приобрела черты политической концепции 309  и воплотилась в движении 

EuroMayday, участники которого выражали недовольство функционированием 

института государства всеобщего благосостояния в европейских странах310. Как 

утверждают Б. Нилсон и Н. Росситер, снижение интереса к политическому 

использованию этого термина в последующем открыло возможности для его 

более глубокого академического анализа311. 

Несомненный прорыв в исследовании и популяризации феномена 

прекаризации занятости связан с именем Г. Стэндинга, который в 2011 г. 

 
306 Travail et Travailleurs en Algérie / P. Bourdieu, A. Dardel, J.-P. Rivet [et al.]. Paris: Mouton, 1963. 566 р. 
307 Pitrou A. La vie précaire, des familles face à leurs difficulties. Paris: Caisse Nationale des allocations familiales, 

1978. 278 р. 
308 От прекарной занятости к прекаризации жизни / под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: Издательство «Весь Мир», 2022. 

364 с. 
309 Lazar S., Sanchez A. Understanding labour politics in an age of precarity // Dialectical Anthropology. 2019. № 43. 

Pр. 3-14. DOI: 10.1007/s10624-019-09544-7 (С. 4) 
310 Casas-Cortès M. A geneology of precarity: A toolbox for rearticulating fragmented social realities in and out of the 

workplace. In: Schierup C.-U., Bak Jorgensen M. (eds.). Politics of Precarity: Migrant Conditions, Struggles and 

Experiences. Leiden & Boston: Brill, 2016. Pр. 30-51. DOI: 10.1163/9789004329706_003 
311 Neilson B., Rossiter N. From precarity to precariousness and back again: labour, life and unstable networks // 

Fibreculture. 2005. № 5. URL: http://five.fibreculturejournal.org/fcj-022-from-precarity-to-precariousness-and-back-

again-labour-life-and-unstable-networks/ 
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опубликовал книгу «The Precariat: The New Dangerous Class» 312 . В ней он 

изложил собственные взгляды на классовую структуру современного общества. 

Так, одной из его особенностей является возникновение прекариата – 

многочисленной социально-экономической группы, лишенной большинства 

прав и гарантий. В таких случаях принято говорить об имманентной 

нестабильности, которая препятствует реализации трудовых и жизненных 

планов. Эти идеи получили широкий отклик в отечественной социологии, 

углубившей понимание теории и практики изучения прекариата, его масштабов 

и специфики формирования 313 314 . В результате прекаризация стала чаще 

восприниматься как процесс распространения нового опасного класса на все 

более широкие слои населения315.  

В рамках другого подхода, к которому активно прибегают ученые-

экономисты, прекаризация занятости рассматривается через призму категории 

«неустойчивая занятость»316, прочно вошедшей в научный обиход благодаря 

таких исследователям, как Дж. Берджесс, Л. Воско, А.Л. Каллеберг, 

И. Кэмпбелл, У. Левчук, Г. Роджерс, Дж. Фадж317318319320321322 и др. В их работах 

неустойчивость положения работников раскрывается посредством отдельных 

 
312 Standing G. The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic, 2011. 198 p. 
313 Прекариат: становление нового класса / под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: Центр социального прогнозирования и 

маркетинга, 2020. 400 с. 
314 Голенкова З.Т., Голиусова Ю.В. Новые социальные группы в современных стратификационных системах 

глобального общества // Социологическая наука и социальная практика. 2013. № 3(3). С. 5-15. 
315  Шкаратан О.И., Карачаровский В.В., Гасюкова Е.Н. Прекариат: теория и эмпирический анализ (на 

материалах опросов в России, 1994-2013) // Социологические исследования. 2015. № 12(380). С. 99-110. (С. 103) 
316  В диссертационной работе используется термин «неустойчивая занятость», поскольку именно он получил 

наибольшее распространение в русскоязычной литературе (согласно данным о ключевых словах в системе РИНЦ).  
317 Rodgers G. Precarious work in Western Europe: the state of the debate. In: Rodgers G., Rodgers J. (eds.). Precarious 

Jobs in Labour Market Regulation: The Growth of Atypical Employment in Western Europe. Brussels: ILO, 1989. Pp. 

1-16. 
318 Burgess J., Campbell I. The Nature and Dimensions of Precarious Employment in Australia // Labour and Industry. 

1998. № 8(3). Pp. 5-21. DOI: 10.1080/10301763.1998.10669175 
319 Vosko L. Precarious Employment: Towards an Improved Understanding of Labour Market Insecurity. In: Vosko L. 

(ed.). Precarious Employment: Understanding Labour Market Insecurity in Canada. Montréal: McGill-Queen's 

University Press, 2006. Pp. 3-40. 
320 Kalleberg A.L. Precarious work, insecure workers: Employment relations in transition // American Sociological 

Review. 2009. № 74(1). Pр. 1-22. 
321 From job strain to employment strain: Health effects of precarious employment / W. Lewchuk, A. de Wolff, A. King 

[et al.] // Just Labour. 2003. № 3. Pр. 23-35. DOI: 10.25071/1705-1436.165 
322 Fudge J., Owens R. Precarious Work, Women, and the New Economy: The Challenge to Legal Norms. In: Fudge J., 

Owens R. (eds.). Precarious Work, Women, and the New Economy: The Challenge to Legal Norms. Oxford: Hart 

Publishing, 2006. 401 р. 
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форм занятости или их комбинаций323324, а также общего состояния уязвимости 

и социальной незащищенности 325 , вызванного особенностями организации 

трудового процесса 326 . Для последнего случая обычно используют как 

объективные показатели (отсутствие или ограниченность социальных гарантий, 

низкий уровень оплаты труда, неформальность занятости и т.д.), так и 

субъективные оценки работников (невозможность отставить свои трудовые 

права, обеспокоенность угрозой потерять работу, неудовлетворенность 

условиями труда и др.). 

С определенной долей условности можно утверждать, что неустойчивая 

занятость является основанием отнесения работников к числу прекариев, однако 

такие параллели следует проводить весьма осторожно, поскольку последние 

могут включать в себя широкие слои населения, в т.ч. безработных. При этом сама 

дискуссия о классовом делении в современном обществе видится 

преувеличенной, по крайней мере, в отношении прекариата, поскольку в его 

состав входят люди с ощутимыми различиями в уровне достатка и образования, 

ценностных ориентирах, профессиональных перспективах, политических 

взглядах, социальной активности 327  и т.д. В итоге внутренние разногласия 

становятся слишком велики для осуществления классовой борьбы, отстаивания 

собственных интересов. Тем не менее, каждый из обозначенных экономических и 

социологических концептов является самостоятельным в контексте изучения 

последствий прекаризации. И если в англоязычной научной литературе чаще 

упоминается термин «неустойчивая занятость» (precarious employment / precarious 

work), то в русскоязычной – «прекариат»328. При этом сам понятийный аппарат 

регулярно смешивается, что приводит к размыванию различий в 

исследовательских направлениях с содержательной точки зрения.  

 
323 Cranford C.J., Vosko L.F., Zukewich N. Precarious Employment in the Canadian Labour Market: A Statistical 

Portrait // Just Labour. 2003. № 3. Pp. 6-22. DOI: 10.25071/1705-1436.164 
324 Gender, precarious work, and chronic diseases in South Korea / I.-H. Kim, Y.-H. Khang, C. Muntaner [et al.] // 

American Journal of Industrial Medicine. 2008. № 51. Pp. 748-757. DOI: 10.1002/ajim.20626 
325  Бобков В.Н., Черных Е.А. Влияние неустойчивой занятости на переходы молодежи на рынке труда // 

Уровень жизни населения регионов России. 2014. № 3(193). С. 23-55. (С. 30) 
326  Kalleberg A.L. Measuring Precarious Work: A Working Paper of the EINet Measurement Group. Chicago: 

University of Chicago School of Social Service Administration, 2014. 11 p. 
327 Тощенко Ж.Т. Прекариат: от протокласса к новому классу. М.: Наука, 2018. 350 с.  
328 Согласно данным Google Scholar (https://scholar.google.com/). 
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В то же время акцент на различных формах абстрактного выражения 

прекаризации занятости (прекариат, неустойчивая занятость или иные 

категории) оказал влияние на глубину ее теоретического осмысления. 

Складывается такая ситуация, когда именно внешняя форма проявления 

отражает содержание самого феномена, что подтверждается крайне 

ограниченным числом попыток его операционализации. Среди 

немногочисленных англоязычных работ заслуживает внимания определение, 

предложенное Б. Аппай, которая трактует прекаризацию занятости в широком 

контексте как трансформацию ранее гарантированных условий постоянной 

работы в сторону возросшей неопределенности 329 . В остальной зарубежной 

литературе преобладают скорее обобщенные рассуждения о неустойчивости 

положения работников, без четкого очерчивания категориальных границ. В 

отечественной научной традиции, напротив, отмечается стремление к 

многоплановому пониманию феномена прекаризации, что находит отражение в 

ряде оригинальных определений (приложение З). В ходе анализа они были 

сгруппированы в рамках трех аналитических направлений, что способствовало 

более структурированному изложению материала и выработке авторской 

позиции на этот счет. 

Основная идея первого подхода, представленного в работах А.М. Колота, 

Л.В. Логиновой, Е.В. Масловой, А.М. Садыкова и других авторов, заключается в 

понимании прекаризации занятости как процесса расширения нестабильных 

форм трудовых отношений. Он обусловлен отходом от характерной для 

индустриальной экономики XX века модели трудоустройства, подразумевающей 

бессрочные договора, полное рабочее время и социальные гарантии. При таком 

взгляде стандартная занятость оказывается за пределами исследовательского 

фокуса, поскольку не влечет за собой институциональной уязвимости 

 
329 Appay B. «Precarization» and flexibility in the labour process: a question of legitimacy and a major challenge for 

democracy. In: Thornley C., Jefferys S., Appay B. (eds.). Globalization and precarious forms of production and 

employment. Cheltenham: Edward Elgar, 2010. Pp. 23-39. (С. 31) 
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работников (как это предполагается в логике прекаризации в целом330). Однако, 

несмотря на определенную концептуальную упорядоченность, данный подход не 

лишен дискуссионных положений. Так, в научных и практических кругах все 

чаще высказывается мнение о том, что даже стандартная занятость может 

демонстрировать признаки неустойчивости 331 . Исходя из этого, происходит 

сужение изучаемой проблематики и смещение акцента на отдельные проявления 

прекаризации занятости, которая имеет весьма многогранный характер. 

Представители второго подхода, среди которых З.Т. Голенкова, 

Ю.В. Голиусова, Л.В. Клименко, О.Ю. Посухова, А.Э. Федорова и т.д., 

рассматривают прекаризацию занятости преимущественно через призму ее 

негативных эффектов. При такой интерпретации фокус исследования направлен 

на вопросы уязвимости работников, что находит отражение в усилении 

трудовых и социальных рисков, сокращении гарантий и общем ухудшении 

качества трудовой жизни. Несмотря на пристальное внимание к последствиям 

прекаризации занятости, содержание самого понятия остается нечетким из-за 

вариативности толкования его сущностных характеристик. В ряде случаев 

наблюдается пересечение с близкими по смыслу категориями, такими как 

дестандартизация занятости, что размывает границы изучаемого феномена. 

Особое место занимает подход Ж.Т. Тощенко, который рассматривает 

прекаризацию занятости как объективно-субъективный процесс, преобразующий 

как количественные, так и качественные характеристики участия населения в 

трудовой деятельности332. По мнению ученого, это ответная реакция общества на 

изменяющиеся условия хозяйствования, вследствие чего люди вынуждены 

адаптироваться к нестабильности экономической системы, а в массовом 

сознании укрепляется установка на жизнь «одним днем». В таком контексте 

прекаризация занятости интерпретируется скорее не в негативном ключе, а в 

ракурсе новой социально-экономической реальности, которая характеризуется 
 

330 Appay B. «Precarization» and flexibility in the labour process: a question of legitimacy and a major challenge for 

democracy. In: Thornley C., Jefferys S., Appay B. (eds.). Globalization and precarious forms of production and 

employment. Cheltenham: Edward Elgar, 2010. Pp. 23-39. (С. 36) 
331  Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects // ILO. URL: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf  
332 Тощенко Ж.Т. Прекариат: от протокласса к новому классу. М.: Наука, 2018. 350 с. (С. 81) 
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как угрозами, так и возможностями. Справедливости ради стоит отметить, что в 

трудах Ж.Т. Тощенко значительное внимание уделяется становлению прекариата 

как социального класса, лишенного равного доступа к различным благам, а 

также испытывающего проблемы с реализацией профессионального и 

личностного потенциала.  

Учитывая сильные стороны и ограничения выделенных подходов, 

сформулируем авторское видение сущности прекаризации занятости для 

решения задач диссертационного исследования. Прежде всего, признавая 

обоснованность акцента на дестандартизации трудовых отношений как 

важнейшем факторе ослабления устойчивости положения работников, что 

неоднократно подчеркивалось в научной литературе 333 , представляется 

необходимым расширить рамки причинно-следственных связей. Прекаризация 

занятости, по нашему мнению, не сводится к изменениям в формах 

осуществления трудовой деятельности, а отражает более масштабные 

преобразования в структуре занятости, институциональной организации рынка 

труда, требованиях к профессиональным компетенциям, общественном 

восприятии труда и т.д. В результате целесообразно говорить о трансформации 

занятости как источнике нестабильности трудовых отношений. Такая логика в 

полной мере соответствует позиции МОТ о том, что стандартные «рабочие 

места» также подвержены рискам прекаризации, в то время как далеко не все 

нестандартные попадают под ее влияние334.  

Во-вторых, если рассматривать прекаризацию в целом как процесс 

дестабилизации различных областей жизнедеятельности 335 , получается, что 

применительно к занятости его основные последствия будут касаться, прежде 

всего, устойчивости положения работников, но не ограничиваться ею в силу 

масштабности возможных негативных эффектов, о чем подробно будет сказано 

 
333 Kalleberg A.L., Hewison K. Precarious Work and the Challenge for Asia // American Behavioral Scientist. 2013. № 

57(3). Pp. 271-288. DOI: 10.1177/0002764212466238 (С. 273) 
334  Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects // ILO. URL: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf 
335 Barbier J.-C. A Comparative Analysis of «Employment Precariousness» in Europe. In: Hantrais L., McGregor S., 

Mangen S. (eds.). European Cross-National Research and Policy. Cross-National Research Papers, Seventh Series: 

Special Issue, 2005. Рp. 47-55. 
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в следующем параграфе. В этой связи их воздействие, хоть местами и 

косвенное, распространяется как на хозяйствующие субъекты, так и на все 

общество, что следует принимать во внимание при интерпретации феномена 

прекаризации занятости. При этом видится излишним детальное раскрытие его 

возможных последствий на индивидуальном уровне, поскольку они могут 

заметно варьироваться в зависимости от конкретных условий внешней среды.  

На основе проведенного анализа сформулирована оригинальная трактовка 

прекаризации занятости как процесса трансформации трудовых отношений, 

выражающегося в снижении устойчивости положения работников вследствие 

принятия на себя части рисков, связанных с организацией трудовой 

деятельности, что приводит к негативным последствиям на индивидуальном, 

организационном и общественном уровнях. Предложенное определение, по 

нашему мнению, способствует более глубокому осмыслению рассматриваемого 

феномена как одного из негативных проявлений трансформационных 

изменений в сфере труда. При этом отказ от чрезмерной детализации, 

например, в части конкретизации последствий прекаризации занятости, 

представляется особенно ценным. Такой ракурс обеспечивает универсальность 

и гибкость авторской трактовки в условиях высокой изменчивости социально-

экономической среды и многообразия национальных особенностей. 

*** 

Таким образом, в рамках диссертационного исследования показано, что 

прекаризация представляет собой комплексный социальный феномен, 

выходящий за пределы исключительно сферы труда и затрагивающий различные 

аспекты человеческой жизнедеятельности. В контексте занятости его смысловое 

наполнение заметно сужается и выражается, прежде всего, в снижении 

устойчивости положения работников, что во многом обусловлено развитием 

нестандартных форм трудовых отношений, но не ограничивается этим. Данный 

процесс определяется куда бо́льшим количеством факторов, включающим 

межсекторальное перераспределение рабочей силы, преобразование институтов 

рынка труда, изменение квалификационных требований, предъявляемых 
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экономикой, и другие трансформационные сдвиги. Существенную роль во всем 

этом играют глобальные вызовы, способствующие становлению новой 

парадигмы занятости, к числу важнейших характеристик которой относится 

гибкость. В подобной логике рискам прекаризации может подвергаться и 

стандартная модель занятости, тогда как нестандартные формы трудовых 

отношений далеко не всегда приводят к росту уязвимости работников.  

В конечном итоге нами подчеркивается необходимость теоретического 

осмысления и концептуализации процесса прекаризации занятости, который 

оказывает негативное воздействие на развитие экономики и общества. 

Несмотря на растущий интерес к данной теме в последние десятилетия, в 

научной литературе по-прежнему мало оригинальных определений, 

позволяющих глубже раскрыть суть изучаемого феномена. Каждый из 

рассмотренных подходов обладает своими достоинствами и ограничениями, за 

которыми не сложилась терминологическая ясность. В связи с этим в 

диссертационной работе обобщен накопленный исследовательский опыт и 

предложена авторская трактовка прекаризации занятости, основанная на 

переосмыслении существующего понятийного аппарата. 

3.2. Классификация социально-экономических последствий прекаризации 

занятости 

Актуальной задачей научного исследования выступает всесторонний 

анализ последствий прекаризации занятости, поскольку академический дискурс 

преимущественно сосредоточен на аспектах, связанных с качеством трудовой 

жизни работников, тогда как влияние на организационный и общественный 

уровни зачастую оказывается недооцененным336. Вследствие этого возникает 

объективная необходимость в комплексном подходе, который бы учитывал не 

только индивидуальные риски, такие как нестабильность доходов и отсутствие 

 
336  Попов А.В., Соловьева Т.С. Анализ и классификация последствий прекаризации занятости: 

индивидуальный, организационный и общественный уровни // Экономические и социальные перемены: факты, 

тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 6. С. 182-196. DOI: 10.15838/esc.2019.6.66.10 
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социальных гарантий, но и более широкие социальные и экономические 

эффекты. Это позволит по-новому взглянуть на политику государства и 

компаний за счет выявления глубинных взаимосвязей между последствиями 

прекаризации занятости и долгосрочными тенденциями в развитии общества.  

Как уже отмечалось, в современной научной литературе наблюдается 

заметная вариативность понятийного содержания прекаризации занятости и 

методологическое разнообразие в подходах к ее изучению. В такой ситуации 

обращение к обширному корпусу публикаций делает затруднительным опору 

на какую-либо одну точку зрения. В связи с этим в диссертационной работе 

было принято решение анализировать сложившийся дискурс без акцента на 

различия между подходами, что, в свою очередь, обусловливает определенные 

ограничения интерпретации полученных результатов. Кроме того, последствия 

прекаризации занятости рассматривались преимущественно на примере 

экономически развитых стран, для которых характерно законодательное 

закрепление стандартной модели трудовых отношений. Это объясняется тем, 

что в беднейших регионах мира само понятие устойчивости имеет 

ограниченную применимость. Например, в странах с доходом ниже среднего 

доля нестабильной занятости превышает 60%337. В то же время даже среди 

развитых государств системы социальной поддержки имеют серьезные отличия, 

что придает национальную специфику проявлениям и последствиям 

прекаризации занятости. 

В качестве информационной базы использовались как отечественные, так 

и зарубежные публикации, посвященные рассматриваемой проблематике. 

Поиск преимущественно эмпирических работ осуществлялся в базах данных 

Google Scholar, Scopus, Web of Science и РИНЦ с использованием релевантных 

ключевых слов. На следующем этапе, на основе анализа аннотаций, отбирались 

работы, прямо или косвенное касающиеся последствий прекаризации занятости. 
 

337  Следует отметить, что нестабильная занятость (vulnerable employment) не тождественна неустойчивой 

занятости. В отличие от понятия «unstable employment», которое нередко используется как синоним «precarious 

employment», категория «vulnerable employment» представляет собой статистический индикатор, отражающий 

долю самозанятых и неформально занятых членов семей в общей численности работников. Более подробно см.: 

Vulnerable employment (modeled ILO estimate) // World Bank Open Data. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.VULN.ZS. 
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Финальным шагом стало распределение отобранных источников по уровням 

анализа: индивидуальному, организационному и общественному. Перейдем к 

результатам анализа. 

Последствия прекаризации занятости: индивидуальный уровень 

Большинство исследований, посвященных прекаризации занятости, 

акцентируют внимание на ее влиянии на качество трудовой жизни и 

трудоспособность работников. В этом случае последствия оцениваются 

исключительно в негативном ключе, поскольку дестабилизация трудовых 

отношений, в отличие от ряда нестандартных форм занятости, носит, как 

правило, вынужденный характер, обусловлена внешними обстоятельствами и 

не предполагает получения выгод в долгосрочной перспективе. Более того, как 

показывают эмпирические данные, эффекты прекаризации занятости выходят 

за пределы социально-трудовой сферы, затрагивая более широкие аспекты 

функционирования экономики и общества. 

Материальное положение и социальная защищенность. На основе данных 

Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, 

проводимого НИУ ВШЭ, Т.А. Матвеева зафиксировала отрицательное влияние 

прекаризации занятости на уровень благосостояния россиян338. Установлено, 

что при наличии одного фактора неустойчивости средний доход снижается на 

13,6%, а при сочетании двух факторов – на 20,5%. Аналогичные выводы 

приводятся в канадском исследовании PEPSO, где также выявлены 

значительные различия в доходах между работниками с неустойчивой и 

стабильной занятостью339. В период с 2011 по 2014 г. данный разрыв достигал 

порядка 40 тыс. долларов в год, демонстрируя тенденцию к увеличению (в 

среднем на 5% ежегодно). 

На этом фоне дестабилизация трудовых отношений приводит к утрате 

социальных гарантий. Как отмечают В.Н. Бобков и соавторы, в такой ситуации 

 
338  Матвеева Т.А. Влияние неустойчивости занятости на трудовые доходы российских работников и на их 

удовлетворенность трудом // Уровень жизни населения регионов России. 2014. № 3(193). С. 56-68. DOI: 

10.12737/5645 (С. 61) 
339 The Precarity Penalty. The impact of employment precarity on individuals, households and communities – and what 

to do about it / W. Lewchuk, M. Lafleche, S. Procyk [et al.]. Toronto: PEPSO, 2015. 200 р. (С. 38) 
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работники лишены оплачиваемых больничных листов, отпусков и компенсаций 

за работу в неблагоприятных условиях340. Кроме того, работодатели часто не 

перечисляют страховые взносы в пенсионный фонд, что в конечном итоге 

способствует снижению материальной стабильности трудящихся и негативно 

сказывается на их доступе к качественной медицинской помощи, достойному 

жилью341, потреблению товаров и услуг, а также на уровне благополучия их 

детей342. Исследования У. Левчука, проведенные в Канаде, свидетельствуют, 

что каждый десятый работник с неустойчивой занятостью в домохозяйствах с 

низким доходом регулярно испытывает нехватку средств даже на приобретение 

продовольствия343. Аналогичная ситуация наблюдается и при оплате расходов, 

связанных с подготовкой детей к школе и участием во внеурочных 

мероприятиях. Кроме того, согласно Ш. Пембрук, ограниченные финансовые 

возможности вынуждают прекаризованных работников либо проживать с 

родителями и родственниками, либо арендовать недорогое жилье, зачастую 

совместно с другими людьми 344 . В результате формируется так называемая 

«ловушка нестабильности» 345, при которой материальные и временные затраты 

работников не компенсируются доходом от неустойчивой занятости. Напротив, 

нередко они вынуждены соглашаться на неоплачиваемое увеличение трудовой 

нагрузки и объема обязанностей 346 , поскольку любые возражения могут 

привести к потере работы347. 

Состояние здоровья. Проведенный анализ указывает на тесную 

взаимосвязь между прекаризацией занятости и состоянием здоровья работников. 

 
340 Неустойчивость занятости: негативные стороны современных социально-трудовых отношений / В.Н. Бобков, Е.А. 

Черных, У.Т. Алиев [и др.] // Уровень жизни населения регионов России. 2011. № 5. С. 13-26. (С. 18-20) 
341 Employment precariousness and poor mental health: evidence from Spain on a new social determinant of health / A. 

Vives, M. Amable, M. Ferrer [et al.] // Journal of environmental and public health. 2013. № 97865. DOI: 

10.1155/2013/978656 
342 A. Experiences of Employment Precariousness and Psychological Well-being in East Central Sweden / G. Macassa, 

H. Bergström, E. Malstam [et al.] // Health Science Journal. 2017. № 11(2). Pр. 491-497. DOI: 10.21767/1791-

809X.1000491 
343 Lewchuk W., Lafleche M., Dyson D. It’s More than Poverty. Employment Precarity and Household Well-being. 

Toronto: PEPSO, 2013. 120 р. (С. 67-73) 
344 Pembroke S. Precarious work precarious lives: how policy can create more security. Dublin: TASC, 2018. 122 р. (С. 80) 
345 Standing G. The Precariat. The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic, 2011. 198 p. (С. 48-49) 
346  Савченко П.В., Федорова М.Н. Важное звено социально-трудовых отношений: конвергенция // Вестник 

Института экономики Российской академии наук. 2018. № 6. С. 60-72. DOI: 10.24411/2073-6487-2018-00073 
347 Неустойчивая занятость и ее последствия для работников / А. Ляпин, Г. Нойнхеффер, Л. Шершукова [и др.]. 

М.: Центр социально-трудовых прав, 2007. 48 с. (С. 40-41) 
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Неустойчивость трудовых отношений рассматривается как значимая 

детерминанта здоровья, что широко освещается в работах научного коллектива 

под руководством Дж. Бенач348. Из-за слабой социальной защиты, отсутствия 

четко регламентированного рабочего режима и прочих факторов происходит 

повышение уровня травматизма и заболеваемости на рабочем месте 349 . 

Согласно Национальному обследованию состояния здоровья канадцев, 

респонденты с неустойчивой занятостью значительно хуже оценивали свое 

здоровье по сравнению со средними показателями по стране350. Кроме того, ряд 

исследований связывает проявления прекаризации с возрастанием риска 

злоупотребления алкоголем и наркотиками 351 352 . В отдельных публикациях 

также выявлена повышенная вероятность сексуальных домогательств и насилия 

среди работников с неустойчивой занятостью: например, временные и частично 

занятые сотрудники в Австралии и Канаде чаще подвергаются подобным 

угрозам по сравнению с теми, кто был нанят на постоянную основу353354. 

В исследовании Т.С. Чуйковой и Д.И. Сотниковой показано, что 

прекаризация занятости оказывает особенно негативное влияние на 

психологическое состояние индивидов355 . Многие работы в данной области, 

опирающиеся на модель требований-контроля 356 , объясняют снижение 

 
348 Precarious employment: Understanding an emerging social determinant of health / J. Benach, A. Vives, M. Amable 

[et al.] // Annual Review of Public Health. 2014. № 35(1). Pр. 229-253. DOI: 10.1146/annurev-publhealth-032013-

182500 
349 Quinlan M., Mayhew C., Bohle P. The Global Expansion of Precarious Employment, Work Disorganization, and 

Consequences for Occupational Health: A Review of Recent Research // International Journal of Health Services. 2001. 

№ 31(2). Pр. 335-414. DOI: 10.2190/607H-TTV0-QCN6-YLT4 
350 From job strain to employment strain: Health effects of precarious employment / W. Lewchuk, A. de Wolff, A. King 

[et al.] // Just Labour. 2003. № 3. Pр. 23-35. DOI: 10.25071/1705-1436.165 (С. 30) 
351  Cheng W., Cheng Y. Alcohol drinking behaviours and alcohol management policies under outsourced work 

conditions: A qualitative study of construction workers in Taiwan // International Journal of Drug Policy. 2016. № 28. 

Pp. 43-47. DOI: 10.1016/j.drugpo.2015.08.011 
352 Bachman J., Schulenberg J. How part-time work intensity relates to drug use, problem behaviour, time use and 

satisfaction among high school seniors: Are these consequences merely correlates? // Developmental Psychiatry. 1993. 

№ 29(2). Pp. 220-235. DOI: 10.1037/0012-1649.29.2.220 
353  Lamontagne A., Smith P., Louie A. et al. Unwanted sexual advances at work: Variations by employment 

arrangement in a sample of working Australians // Australian and New Zealand Journal of Public Health. 2009. № 

33(2). Pp. 173-179. DOI: 10.1111/j.1753-6405.2009.00366.x 
354 Québec survey on working and employment conditions and occupational health and safety: summary report / M.E. 

Vézina, E. Cloutier, S. Stock [et al.]. Quebec: EQCOTESST, 2011. 49 р. (С. 10) 
355 Чуйкова Т.С., Сотникова Д.И. Особенности отношения к работе в условиях негарантированной занятости // 

Организационная психология. 2016. Т. 6. № 1. С. 6-19. 
356 Karasek R. Job Decision Latitude, Job Demands and Mental Strain: Implications for Job Redesign // Administrative 

Science Quarterly. 1979. № 24. Pр. 285-308. DOI: 10.2307/2392498 
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удовлетворенности работой, эмоциональное истощение и депрессию 

посредством низкого уровня контроля со стороны работников и высоких 

психосоциальных затрат, что в долгосрочной перспективе может привести к 

стрессовым заболеваниям357. На основе данных о более чем 2,7 млн занятых в 

Италии Ф. Москоне и коллеги выявили причинно-следственную связь между 

прекаризацией занятости и назначением психотропных препаратов, отметив, 

что переход с постоянной на временную работу повышает риск ухудшения 

психического здоровья358. Похожие результаты были получены в Южной Корее, 

где выявлена зависимость между неустойчивостью трудовых отношений и 

возникновением тяжелых симптомов депрессии, включая суицидальные 

мысли359360. 

Данные углубленных интервью с жителями Швеции подтверждают, что 

прекаризация занятости порождает постоянный стресс, вызванный 

неопределенностью относительно перспектив сохранения работы, ее режима и 

будущего статуса, а также желанием найти постоянное место работы 361 . 

Согласно исследованию Дж. Маркуса, подобные факторы могут оказывать 

влияние и на здоровье супруга362. В итоге снижение устойчивости положения 

работников приводит к страху оказаться «запертыми» на «невыгодных» 

рабочих местах, что интерпретируется как «потеря контроля» и сопряжено с 

негативными последствиями для психического здоровья, особенно среди 

молодежи и людей среднего возраста363. Более того, такие психоэмоциональные 

 
357 From job strain to employment strain: Health effects of precarious employment / W. Lewchuk, A. de Wolff, A. King 

[et al.] // Just Labour. 2003. № 3. Pр. 23-35. DOI: 10.25071/1705-1436.165 (С. 30) 
358 Moscone F., Tosetti E., Vittadini G. The impact of precarious employment on mental health: The case of Italy // 

Social Science & Medicine. 2016. № 158. Pр. 86-95. DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.03.008 
359 Precarious employment and new-onset severe depressive symptoms: A population-based prospective study in South 

Korea / S.-Y. Jang, S.-I. Jang, H.-C. Bae [et al.] // Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 2015. № 

41(4). Pр. 329-337. DOI: 10.5271/sjweh.3498 
360 Precarious employment associated with depressive symptoms and suicidal ideation in adult wage workers / K.-M. 

Han, J. Chang, E. Won [et al.] // Journal of Affective Disorders. 2017. № 218. Pр. 201-209. DOI: 
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нарушения отражаются и на физическом здоровье: исследование С. Роши и 

соавторов показало, что работники с повышенной тревожностью чаще 

страдают от психосоматических расстройств, включая бессонницу, головные 

боли и снижение общего самочувствия364. 

Примечательно, что во многих исследованиях не выявлено существенных 

гендерных различий в субъективном восприятии состояния здоровья среди 

работников с неустойчивыми трудовыми отношениями 365 366 . Вместе с тем 

существуют отдельные публикации, демонстрирующие особенно негативное 

влияние прекаризации занятости на здоровье женщин, что связывается с 

гендерной сегрегацией на рынке труда, двойной нагрузкой трудовых и 

семейных обязанностей, а также дискриминационными практиками 367 . По 

мнению Дж. Бенач и коллег, данная область научного знания находится на 

начальной стадии развития и требует проведения дальнейших изысканий368. 

Планирование будущего и семейное благополучие. Последствия 

прекаризации занятости часто выражаются в неопределенности личной жизни 

работников и их планов369, что затрудняет принятие важных решений, включая 

создание семьи 370 371 . Исследование И. Ливаноса и И. Нуньеса выявило, что 

неустойчивость трудовых отношений побуждает пожилых людей досрочно 

выходить на пенсию, даже при намерении продолжать трудовую 

 
364 Rocha C., Crowell J.H., McCarter A.K. The Effects of Prolonged Job Insecurity on the Psychological Well-Being of 
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деятельность372. Отдельную тревогу вызывают зрелые работники, которые чаще 

откладывают репродуктивные планы из-за отсутствия гарантий отпуска по 

уходу за ребенком или риска потерять рабочее место373. Аналогичные выводы 

содержатся в результатах лонгитюдного исследования Swiss Household Panel, 

которое показало, что неустойчивость занятости снижает вероятность 

реализации намерений по рождению детей как у женщин, так и у мужчин374. 

Кроме того, откладываются важные жизненные события, такие как 

формирование длительных партнерских отношений и воспитание детей 375 , 

сокращаются возможности для проведения времени с семьей 376 . В 

совокупности это нарушает баланс между трудовой и повседневной жизнью, 

повышая риск возникновения стрессовых ситуаций и отрицательно влияя на 

семейное благополучие и общую удовлетворенность жизнью. 

Возможности повышения квалификации и получения профессионального 

опыта. Прекаризация занятости оказывает существенное негативное 

воздействие на развитие человеческого капитала, поскольку работодатели 

ограничивают инвестиции в обучение и развитие сотрудников. В результате 

работникам зачастую приходится самостоятельно оплачивать свое обучение, 

чтобы сохранить рабочее место или повысить шансы на получение должности с 

более благоприятными условиями труда 377 . Отсутствие трудового договора 

также препятствует трудовой мобильности, так как не происходит накопления 

стажа работы. Согласно исследованиям Р. Луикса и М. Волберса, неустойчивые 

трудовые отношения в начале карьеры значительно осложняют переход к 
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стабильной занятости 378 , что подтверждается многочисленными 

эмпирическими данными 379 . В этом случае работникам сложно объективно 

оценить свой профессиональный опыт, вплоть до ощущения его отсутствия380. 

Ситуация усугубляется, если неустойчивая занятость связана с должностью, не 

предполагающей активное использование знаний и навыков, что ведет к 

развитию депрофессионализации381. 

Последствия прекаризации занятости: организационный уровень 

Эффекты прекаризации занятости выходят за рамки трудовой жизни 

отдельных работников и постепенно отражаются на деятельности 

хозяйствующих субъектов, создающих условия для таких трудовых 

отношений 382 . Количество исследований, посвященных организационному 

уровню, значительно меньше по сравнению с изучением индивидуальных 

последствий, что связано с трудностями эмпирического измерения данных 

процессов. В этом контексте особо примечателен отчет KPMG, в котором 

рассматриваются не только риски, но и потенциальные выгоды прекаризации 

трудовых отношений (приложение И). К основным мотивам использования 

форм занятости с высокой степенью неустойчивости относятся экономия затрат 

и сокращение долгосрочных обязательств, обеспечение гибкости кадрового 

состава, привлечение необходимой рабочей силы и другие факторы. Вместе с тем 

работодатели отмечают значительные угрозы, которые зачастую перевешивают 

возможные преимущества383. Рассмотрим эти аспекты более подробно. 

 
378 Luijkx A.R.C.M., Wolbers M.H.J. The impact of employment precarity on early labour market careers and family 

formation in the Netherlands. In: Barbieri P. (ed.). Flexible employment and the welfare state in Europe. Cheltenham: 

Edward Elgar, 2018. Pp. 1-33. (С. 16) 
379 Попов А.В. Влияние прекаризации на уровень жизни и положение российской молодежи в сфере занятости // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2023. Т. 16. № 6. С. 236-251. DOI: 

10.15838/esc.2023.6.90.14 
380 Szczygiel I. The impact of precarious employment on social work skill engagement and career satisfaction for 

women: а master thesis. Hamilton: McMaster University, 2016. 79 р. (С. 47) 
381  Дружилов С.А. Профессия, профессиональная деятельность, субъект в системе «Человек–Профессия–

Общество» // Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология 

труда. 2018. Т. 3. № 3. С. 39-66. (С. 59-62) 
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Publishing, 2017. 160 р. 
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2018. 24 р. (С. 8) 



 

133 

Производительность труда. Неустойчивость занятости тесно связана с 

мотивацией и производительностью труда. Подверженные прекаризации 

работники демонстрируют сравнительно невысокую удовлетворенность 

выполненной работой, а также низкий уровень трудовой мотивации и 

активности384385. Как показывает большинство исследований, в организациях, 

использующих наименее устойчивые формы занятости, наблюдается падение 

производительности труда386387. Кроме того, в таких условиях у сотрудников 

снижается креативность и желание решать возникающие задачи 388 . 

Противоположная точка зрения представлена в работе М. Сверке и 

Дж. Хеллгрена, которые отмечают, что страх увольнения может стимулировать 

людей к более интенсивной работе с целью повышения своей значимости для 

работодателя389. Несмотря на потенциальные выгоды такой политики, они не 

будут продолжительными. Со временем усталость, эмоциональное выгорание и 

осознание нестабильности положения способны полностью нивелировать 

первоначальный энтузиазм, усугубляя уязвимость работников. 

Текучесть кадров. Социальная незащищенность, отсутствие 

определенности и иные проявления прекаризации занятости могут существенно 

влиять на желание работников сохранять трудовые отношения с организацией, 

что напрямую связано с проблемой текучести кадров 390 . В результате 

возрастает риск потери квалифицированного персонала, способного найти 

более привлекательные условия, а также увеличиваются затраты на поиск и 

 
384 Battisti M., Vallanti G. Flexible wage contracts, temporary jobs, and firm performance: Evidence from Italian firms 
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адаптацию новых работников. Кроме того, происходят изменения в кадровой 

политике компании, направленные на адаптацию к условиям нестабильности. 

При этом с ростом доли сотрудников, находящихся в неустойчивом положении, 

увеличивается вероятность утраты специфического человеческого капитала, 

что в конечном итоге снижает способность организации эффективно 

реагировать на динамику рыночной среды391. 

Здоровье и безопасность сотрудников. Как уже было отмечено ранее, 

прекаризация занятости оказывает значительное негативное влияние на 

здоровье и безопасность работников. Вследствие этого работодатели 

сталкиваются с повышенными рисками производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, что влечет за собой дополнительные затраты, 

связанные с простоем производства и выплатой компенсаций за временную 

нетрудоспособность персонала. Кроме того, в исследовании С. Премжи особо 

выделяется фактор неудобного графика работы, требующего возвращения 

домой в поздние часы, что создает дополнительные проблемы для безопасности 

работников, особенно женщин392. 

Последствия прекаризации занятости: общественный уровень 

Процессы прекаризации занятости, происходящие на индивидуальном и 

организационном уровнях, тесно взаимосвязаны и могут оказывать влияние на 

жизнедеятельность общества в целом. Согласно докладу МОТ, такое 

воздействие служит одним из наиболее тревожных вызовов современности393. 

Оно проявляется через разнообразные дезориентирующие и разобщающие 

практики, которые приводят к усилению социального неравенства и 

экономической нестабильности. При этом данная проблематика в научной 

литературе остается наименее изученной, что затрудняет глубокое понимание 

дальнейшего развития событий. 

 
391 Berg J. Non-standard employment: challenges and solutions // IUSLabor. 2016. № 3. Pр. 1-9. (С. 6) 
392 Premji S. Precarious employment and difficult daily commutes // Relations industrielles. 2017. № 72(1). Pр. 77-98. 
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Рынок труда. Прекаризация занятости неразрывно связана с 

функционированием рынка труда. Распространение временных трудовых 

договоров в условиях экономического кризиса может привести к их 

повышенной востребованности и в период стабильности. Это оборачивается 

неопределенностью для экономических агентов, поскольку затраты компаний 

на увольнение постоянных сотрудников и стремление к гибкости кадровой 

политики взаимно усиливают друг друга394 . Одновременно сосуществование 

стандартной и нестандартной моделей занятости способствует дальнейшей 

сегментации рынка труда, при которой в одних секторах работники обладают 

благоприятными условиями труда, а в других – сталкиваются с 

неопределенностью и социальной уязвимостью, несмотря на выполнение 

одинаковых видов деятельности. Важным видится мнение Дж. Ли, согласно 

которому вовлеченность в неустойчивые трудовые отношения снижает шансы 

на переход к постоянной занятости, что приводит к росту безработицы и 

увеличению вторичного рынка труда395. 

Общественное участие. Последствия прекаризации занятости оказывают 

негативное влияние на уровень социальной сплоченности и гражданской 

активности. Неустойчивость трудовых отношений снижает вовлеченность 

индивидов в общественную деятельность, в частности в волонтерские 

инициативы396. Хотя в литературе встречается и противоположная точка зрения, 

она преимущественно относится к домохозяйствам с высоким уровнем 

дохода 397 . Кроме того, работники, подвергающиеся уязвимости на рабочем 

месте, реже состоят в профсоюзах398. Ограниченные возможности для диалога с 

работодателем приводят к неуверенности в отстаивании трудовых прав, что 

повышает социальную уязвимость и риск увольнения. Все это усугубляет 
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кризис профсоюзного движения, о чем регулярно упоминается в научной 

литературе 399 . Исследования У. Левчука также демонстрируют, что 

неустойчивость трудовых отношений снижает уровень коллективной 

сплоченности и коллективных действий на предприятиях 400 . В подобных 

условиях усиливается конкуренция за рабочие места, обостряются чувства 

изоляции и отчуждения. При этом переход с неустойчивой на стабильную 

занятость способствует росту интенсивности социальных взаимодействий на 

13% и увеличивает вероятность участия в выборах на 20%401. 

Политическая стабильность. Согласно З. Бауману, социальная 

незащищенность лежит в основе любой политической силы 402 . Процессы 

прекаризации в самом широком смысле подрывают общественные устои, 

необходимые для построения демократического общества, смещая акцент в 

сторону индивидуальной ответственности403. Уязвимость в ее различных формах 

становится причиной возникновения недовольства и социальных конфликтов. В 

своих трудах Ж.Т. Тощенко подчеркивает, что это недовольство исходит не от 

бедного населения, а от неустроенных людей, рассчитывающих на справедливое 

решение накопившихся проблем 404 . В целом, как отмечает Г. Стэндинг, 

неопределенность положения работников делает их более восприимчивыми к 

формированию радикальных взглядов405. В таких условиях сотрудники компаний 

постепенно утрачивают связь с руководством и начинают обращаться напрямую к 

государственным органам. Так, движение EuroMayDay, ставшее символом 

протеста против прекаризации занятости, направляло властям призывы к 

улучшению условий труда 406 . Вместе с тем исследования ФНИСЦ РАН 

фиксируют снижение политической активности среди лиц, столкнувшихся с 
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неустойчивостью на рабочем месте: если в 2003 г. 36% респондентов заявляли об 

отсутствии интереса к политике, то в 2013 г. эта доля выросла до 63%407. 

Социальное неравенство и эксклюзия. Неустойчивость занятости 

способствует росту неравенства, исключению из системы социального 

обеспечения и, шире, из общества в целом. Такая отчужденность нередко 

является следствием утраты финансовой независимости и социальной защиты, 

что усугубляет как доходные, так и иные различия. Исследование С. Кейзес и 

Дж. де Лайглесия демонстрирует, что широкое распространение временной 

занятости усиливает неравенство в оплате труда в странах ОЭСР и Латинской 

Америки408. В свою очередь нестабильное финансовое положение ограничивает 

доступ к общественным благам и услугам, а также влияет на модели 

потребления. Так, в трудах Дж. Берга отмечается, что временные работники и 

краудворкеры сталкиваются с существенными трудностями при получении 

ипотечных кредитов409. В конечном итоге процессы дестабилизации занятости 

могут привести к трансформации социальной структуры общества410411. 

Социально-экономическое развитие. Как уже отмечалось, прекаризация 

занятости оказывает негативное влияние на производительность труда, что 

непосредственно отражается на показателях социально-экономического 

развития регионов. В своих выступлениях В.Н. Бобков подчеркивает, что это 

проявляется в росте неформальной занятости и распространении «серых» 

зарплат, а также снижении налоговых и страховых взносов 412 . В ранних 

исследованиях соискателя установлено, что распространение неустойчивых 

трудовых отношений в отдельных регионах Северо-Западного федерального 

округа приводит к потерям от недоиспользования человеческого капитала в 

диапазоне от 1% до 7% валового регионального продукта в Калининградской 
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410 Standing G. The Precariat. The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic, 2011. 198 p. 
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области и Республике Карелия соответственно 413 . Кроме того, снижаются 

темпы внедрения инноваций 414 . Прекаризованные работники часто 

откладывают рождение детей, что негативно сказывается на общем уровне 

рождаемости. Подобные выводы представлены в исследованиях под 

руководством Р. Бонет, посвященных рынкам труда Италии и Испании 415 . 

Отсутствие гарантий оплаты больничных листов и ограниченный доступ к 

качественной медицинской помощи также негативно влияют на общественное 

здоровье, а дефицит возможностей для повышения квалификации препятствует 

накоплению человеческого капитала. 

*** 

Таким образом, проведенный анализ наглядно демонстрирует 

многогранный характер последствий прекаризации занятости, проявляющихся 

на индивидуальном, организационном и общественном уровнях (приложение К). 

Можно предположить, что данный перечень эффектов будет лишь расширяться 

благодаря растущему интересу к проблематике со стороны ученых из 

различных областей знаний. В рамках настоящего исследования акцент сделан 

на том, что процесс прекаризации занятости выходит за пределы трудовой 

жизни работников и распространяется на общество в целом, создавая угрозы 

устойчивости социально-экономического положения территорий. Учитывая 

размытость стандартной модели трудовых отношений, обозначенные вопросы 

приобретают особую актуальность и требуют детального изучения с учетом 

конкретных условий внешней среды. 

Вместе с тем масштаб выявленных последствий диктует необходимость 

совершенствования теоретико-методологических основ изучения прекаризации 

занятости. В настоящее время наблюдается ситуация, когда одни и те же 

понятия трактуются не только неоднозначно, но и зачастую по-разному. 

Следовательно, установление концептуальной и терминологической ясности в 
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415 Temporary contracts and work–family balance in a dual labor market / R. Bonet, C. Cruz, D. Fernández-Kranz [et 

al.] // Industrial and Labor Relations Review. 2013. № 66(1). Pp. 55-87. DOI: 10.1177/001979391306600103 



 

139 

данной области должно стать отправной точкой для формирования целостного 

представления о возможностях и перспективах исследования прекаризации 

занятости, что и станет темой следующего параграфа.  

3.3. Методические векторы измерения прекаризации занятости 

В отечественной и зарубежной литературе встречается множество 

подходов к изучению прекаризации занятости, что было особенно заметно при 

систематизации ее социально-экономических последствий. В результате 

концептуальные и методические расхождения затрудняют формирование 

целостной научной картины и объективное понимание проблемы. Однако 

вместо сосредоточения на имеющихся различиях, представляется более 

продуктивным объединение усилий для устранения существующих лакун и 

противоречий. В этом контексте нами предлагается авторское видение 

возможностей измерения прекаризации занятости, ориентированное на 

интеграцию различных методологических рамок и выявление ключевых 

направлений ее дальнейшего исследования. 

В научных исследованиях оценка различных процессов обычно проводится 

через призму их конечных результатов, что выражается в устоявшихся 

концептуальных парах, среди которых «цифровизация – цифровая экономика», 

«зеленая трансформация – зеленая экономика», «дестандартизация занятости – 

нестандартная занятость» и т.д. В контексте области нашего исследования 

анализ чаще всего фокусируется на таких категориях, как прекариат, 

нестандартная занятость и неустойчивая занятость. Ранее в работе было 

аргументировано, что именно понятие неустойчивой занятости лучше всего 

отражает дихотомию «процесс-результат», выступая в качестве специфической 

формы проявления прекаризации 416 . На рисунке 3.2 представлена схема, 

 
416 Использование категории «неустойчивая занятость» подразумевает, что исследования, ориентированные на 

прекариат или нестандартную занятость, не входят в непосредственный фокус диссертационной работы. Мы 

акцентируем внимание на необходимости такого разграничения, поскольку в современной научной среде часто 

наблюдается смешение и взаимозаменяемость этих различных понятий. 
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иллюстрирующая взаимосвязь ключевых понятий, применяемых в диссертации. 

Процесс прекаризации занятости, вызванный трансформацией трудовых 

отношений (в частности, дестандартизацией занятости как одним из главных 

факторов), выражается в состоянии неустойчивости, которое затрагивает как 

стандартные, так и нестандартные «рабочие места». 

 
Рисунок 3.2 – Логическая схема взаимосвязи категорий «прекаризация занятости»  

и «неустойчивая занятость» 
Источник: составлено соискателем. 

В отличие от традиционных форм трудовых отношений, неустойчивая 

занятость представляет собой специфическое состояние социальной уязвимости 

и отсутствия гарантий, с которым сталкивается работник в силу особенностей 

организации его труда. Несмотря на свою общность, данная трактовка остается 

предметом значительных дискуссий и не отражает всей полноты существующих 

точек зрения как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе. Это 

связано с отсутствием объективных критериев для определения неустойчивости 

занятости, что ведет к множественным интерпретациям и усложняет 

систематизацию изменений в сфере социально-трудовых отношений.  

В настоящее время для обозначения феномена неустойчивой занятости 

используются различные термины, включая «нестандартная занятость», 

«аутсорсинг», «нетипичные трудовые отношения», «условная занятость», 
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«заемный труд», «временная занятость» и т.д. Можно предположить, что 

основная путаница возникает вследствие смешения процессов дестабилизации 

и дестандартизации, в результате чего гибкость трудовых отношений 

естественным образом приобретает отрицательную коннотацию. Не случайно 

некоторые ученые классифицируют отдельные формы занятости как 

неустойчивые, и в ряде случаев с этим можно согласиться. Однако на практике 

ситуация оказывается не настолько очевидной, поскольку неустойчивость 

трудовых отношений зависит не только от формального статуса по месту 

работы (например, временный или гибкий контракт), но и от контекста их 

реализации – размера заработка, наличия социальных гарантий, трудовых 

прав 417  и т.д. В связи с этим однозначное отнесение какой-либо формы 

занятости к категории неустойчивой требует более глубокого анализа и учета 

множества сопутствующих условий.  

Не претендуя на исчерпывающее изложение всех точек зрения на 

определение неустойчивой занятости, мы объединили основные из них в 

несколько относительно однородных групп (приложение Л). Первый подход, 

представленный в работах Н.В. Закалюжной, А. Каллеберга, Я. Кэмпбелла, 

Р. Прайса, Дж. Роджерса и др., исходит из того, что неустойчивость занятости 

проявляется в ухудшении положения работника, независимо от формальных 

характеристик его занятости. В этом случае даже стандартные формы трудовых 

отношений – при всей их нормативной защищенности (наличие трудового 

договора, социальные гарантии, официальная заработная плата и пр.) – не 

являются гарантией устойчивости и могут подвергаться рискам прекаризации. 

Такая интерпретация в последние годы приобретает все большую популярность 

как в академических кругах, так и в аналитических докладах международных 

организаций, на что обращалось внимание ранее. Тем не менее, столь широкое 

толкование неустойчивой занятости не лишено дискуссионных положений, 

поскольку фокус на ее негативных эффектах может привести к излишнему 

 
417 From Precarious Work to Decent Work // ILO. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf 
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обобщению и нивелированию специфики различных трудовых отношений. 

Возникает риск упущения из вида факторов, которые в разных контекстах 

могут смягчать или, наоборот, усугублять проявления неустойчивости. 

Второй подход к определению неустойчивой занятости, отраженный в 

работах П.В. Бизюкова, В.Н. Бобкова, Л. Воско, Н. Жукевич, С. Крэнфорд и 

других исследователей, сосредоточен на анализе нетипичных форм занятости, 

отличающихся пониженным уровнем социальной защиты. В центре внимания 

здесь – выявление расхождений с общепринятым стандартом, который, хотя и 

имеет национальные особенности, сохраняет некоторую универсальность. 

Такой подход позволяет лучше понять природу неустойчивой занятости. Кроме 

того, важную роль играет фактор вынужденности 418 419 , который помогает 

отделить прекаризованных работников от тех, кто сознательно выбрал такой 

путь в качестве стратегии профессионального развития. Практическое 

разграничение между ними не всегда очевидно, тогда как сам перенос акцента 

на нестандартные формы занятости в рамках этого подхода способен заметно 

сузить исследовательские рамки. 

Для раскрытия авторского понимания сущности неустойчивой занятости 

представляется необходимым учитывать ее ключевые категориальные 

признаки. Во-первых, она может затрагивать работников вне зависимости от 

формы их занятости – будь то стандартные или нестандартные трудовые 

отношения. Мы исходим из обоснованного положения о том, что процессы 

дестандартизации играют значительную роль в усилении уязвимости и 

социальной незащищенности в сфере труда. Однако и внутри стандартной 

модели занятости наблюдается неоднородность условий труда, а также их 

постоянная изменчивость, детерминированная внешними и внутренними 

факторами. Указанные обстоятельства крайне важны для выработки 

комплексного представления об устойчивости положения работников. Во-

 
418 Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор 

сокращения / В.Н. Бобков, В.Г. Квачев, И.Б. Колмаков [и др.]. М.: КНОРУС, 2018. 342 с. 
419  Одегов Ю.Г., Бабынина Л.С. Неустойчивая занятость как возможный фактор использования трудового 

потенциала молодежи России // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 

2018. № 4. С. 386-409. DOI: 10.14515/monitoring.2018.4.20 
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вторых, неустойчивая занятость носит вынужденный, а не добровольный 

характер. Речь идет не о сознательном выборе индивида, готового согласиться 

на повышенные риски ради потенциальных выгод, а о ситуации, в которой 

ключевые решения принимаются работодателем в одностороннем порядке. 

Критерий вынужденности служит ключевым маркером для распознавания 

работников, подверженных угрозам прекаризации. В-третьих, неустойчивая 

занятость неразрывно связана с низким уровнем социальной защищенности и 

уязвимостью работника. Несмотря на то, что спектр возможных последствий 

значительно шире, акцент на указанных характеристиках представляется 

наиболее целесообразным, поскольку они образуют достаточную основу для 

отнесения конкретных трудовых отношений к категории неустойчивых. 

Таким образом, в рамках диссертационного исследования под 

неустойчивой занятостью будет пониматься состояние, при котором работник 

вынужденно находится в ситуации уязвимости и социальной незащищенности, 

связанной с условиями организации его трудовой деятельности. Подобный 

подход, как и в случае с категорией «прекаризация занятости», базируется на 

стремлении к формулировке универсального определения, способного 

адекватно отразить сущностные характеристики изучаемого феномена и при 

этом быть адаптируемым к различным социально-экономическим и 

культурным контекстам. Такое решение позволяет сохранить необходимую 

гибкость при интерпретации неустойчивой занятости, обеспечивая ее 

применимость в широком спектре научных и прикладных задач. Опираясь на 

сформулированные теоретические положения, далее обратимся к анализу 

опыта измерения прекаризации занятости сквозь призму категории 

«неустойчивая занятость». 

Неустойчивая занятость в ракурсе официальной статистики. 

Ограниченность официальных статистических источников значительно 

осложняет количественную оценку неустойчивости трудовых отношений. В 

связи с этим в научной литературе сравнительно редко встречаются 

исследования, в которых официальная статистика выступает в качестве 
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основного источника информации. Как правило, подобные работы 

сосредоточены на выявлении масштабов распространения нестандартных форм 

занятости, таких как временная и частичная занятость, самозанятость, заемный 

труд и пр., нередко сопряженных с уязвимостью работников и дефицитом 

социальной защиты 420 . В ряде исследований неустойчивость занятости 

операционализируется через категорию «нестабильная занятость» (vulnerable 

employment) 421 , характеризующую удельный вес самозанятых работников и 

помогающих им членов семьи в общей численности занятых422. Возможность 

использования данного показателя подчеркивается, в частности, в трудах 

В.Н. Бобкова, где, однако, также указывается на ограниченность его 

применимости в силу узости охвата прекаризованных групп работников423. 

Несмотря на широкий спектр проявлений прекаризации занятости как в 

формальном, так и в неформальном секторах экономики, ряд ученых 

акцентируют внимание на целесообразности анализа последнего в целях более 

точной оценки масштабов неустойчивых трудовых отношений424 . Отсутствие 

официального оформления найма здесь зачастую сопряжено с более высокой 

степенью уязвимости работников, выражающейся в рисках нарушения трудовых 

прав и утрате доступа к социальным гарантиям. В российской научной традиции 

с этой целью часто используются данные о деятельности малых хозяйствующих 

субъектов, не имеющих статуса юридического лица 425 426 . При этом важно 

 
420 Quinlan M., Mayhew C., Bohle P. The global expansion of precarious employment, work disorganisation and 

occupational health: A review of recent research // International Journal of Health Services. 2001. № 31(2). Рp. 335-

414. DOI: 10.2190/607H-TTV0-QCN6-YLT4 
421 Хусаинов Б., Альжанова Ф. Прекаризация занятости – глобальный вызов: измерение и оценка влияния на 

развитие Казахстана // Казахский экономический вестник. 2017. № 2. С. 2-13. (С. 5-6) 
422 Vulnerable employment (modeled ILO estimate) // World Bank Open Data. URL: https://data.worldbank.org 
423 Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор 

сокращения / В.Н. Бобков, В.Г. Квачев, И.Б. Колмаков [и др.]. М.: КНОРУС, 2018. 342 с. (С. 25) 
424 Siegmann K.A., Schiphorst F. Understanding the globalizing precariat: From informal sector to precarious work // 

Progress in Development Studies. 2016. № 16(2). Pp. 111-123. DOI: 10.1177/1464993415623118 
425 Бобков В.Н., Одинцова Е.В., Рязанцев В.И. Прекаризация занятости и ее особенности в поколенных группах 

работников в оценках профсоюзных экспертов // Социально-трудовые исследования. 2023. № 50(1). С. 31-40. 

DOI: 10.34022/2658-3712-2022-50-1-31-40 
426  Маслюкова Е.В., Мокроусова Д.И., Покусаенко М.А. Прекаризация занятости молодежи в контексте 

последствий пандемии COVID-19 // Russian Journal of Economics and Law. 2021. Т. 15. № 3. С. 440-454. DOI: 

10.21202/2782-2923.2021.3.440-454 
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отметить, что такой способ заработка лишь частично выходит за рамки 

правового регулирования427. 

В ряде научных работ к специфическим проявлениям неустойчивости 

занятости также относят безработицу, рассматривая ее как одну из форм 

социальной и экономической уязвимости 428 . Однако в большинстве случаев 

данный индикатор используется в совокупности с другими характеристиками, 

поскольку сам по себе охватывает лишь ограниченную часть экономически 

активного населения. В целом, анализ неустойчивой занятости на базе 

официальных статистических данных практически всегда предполагает 

комплексный подход, что позволяет не только компенсировать дефицит 

информации, но и более полно отразить многомерную природу исследуемого 

феномена. 

Следует отметить, что практика проведения специализированных 

мониторингов, направленных на отслеживание проявлений неустойчивости 

занятости, существует на уровне отдельных государств. Так, Национальный 

институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE) 

осуществляет регулярный расчет показателей прекаризованности работников, 

включая долю временных рабочих мест, срочных контрактов, стажировок, а 

также участия в образовательных и обучающих программах 429 . В рамках 

исследований Евростата используется индикатор стажа работы (job tenure), 

отражающий наличие устойчивой занятости и продолжительность трудовых 

отношений 430 . В то же время в Российской Федерации подобные практики 

статистического учета отсутствуют, при этом ни концептуальное осмысление 

прекаризации занятости, ни понятийное закрепление категорий «неустойчивая 

занятость» и «прекаризация занятости» не получили официального статуса.  

Неустойчивая занятость за рамками государственных статистических 

наблюдений. Среди методов, применяемых для анализа неустойчивой занятости 
 

427 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы). 

M, 2024. 152 c. 
428  Санкова Л.В. Прекаризация занятости в современной экономике: системный риск или «особая» форма 

флексибилизации // Уровень жизни населения регионов России. 2014. № 4. С. 44-53. DOI: 10.12737/7400 (С. 44) 
429 Formes particulières d'emploi / Emploi précaire // Insee. URL: https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1570  
430 Permanency of job // EC. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=tour_lfsq4r2 
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за пределами официальной статистики, наибольшее распространение получили 

массовые социологические опросы. Их преимущество заключается в 

возможности получения репрезентативных эмпирических данных, отражающих 

специфику конкретных стран, регионов или социальных групп. Такие 

исследования создают основу для количественной оценки масштабов и 

особенностей неустойчивой занятости в различных контекстах. В то же время 

для более глубокого понимания положения прекаризованных работников 

научное сообщество активно прибегает к качественным методам, включая кейс-

стади, фокус-группы и углубленные интервью. Эти подходы позволяют выявить 

индивидуальные стратегии адаптации, восприятие нестабильности, 

мотивационные аспекты и другие важные характеристики трудовой жизни. 

Примером может служить проект ESOP, в рамках которого были 

проанализированы особенности неустойчивой занятости в отдельных секторах 

сферы услуг 431 . Особенно продуктивным оказывается использование метода 

фокус-групп, применяемого, например, в датских исследованиях, для выявления 

социальных и психологических потребностей прекаризованных работников432. 

Социологические опросы обладают высокой гибкостью, что делает 

возможным измерение различных граней неустойчивости занятости. Не 

случайно их оценка при помощи всего нескольких параметров встречается 

крайне редко. В частности, в работе О.В. Вередюк предпринята попытка 

измерить неустойчивую занятость с помощью таких параметров, как 

волатильность и дискретность доходов, связанных с выплатой заработной 

платы433. В большинстве других случаев характеристика дохода используется 

как часть более широкой совокупности индикаторов. 

В комплексных исследованиях неустойчивой занятости, как правило, 

используется структурированный набор показателей, позволяющих охватить 

множество характеристик: от уровня заработной платы и форм занятости до 
 

431 Frade C., Darmon I., Laparra M. Precarious employment in Europe: a comparative study of labour market related 

risk in flexible economies. ESOPE Project. Final report. Brussels: European Commission, 2004. 145 p. (С. 29-33) 
432 Ballafkih H., Zinsmeister J., Meerman M. A Job and a Sufficient Income Is Not Enough: The Needs of the Dutch 

Precariat // Journal of Workplace Right. October-December. 2017. Рp. 1-12. DOI: 10.1177/2158244017749069 
433 Вередюк О.В. Неустойчивость занятости: теоретические основы и оценка масштабов в России // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2013. № 1. С. 25-32. (С. 29) 
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степени автономии работника и наличия механизмов представительства 

интересов. Основные различия между подходами заключаются в количестве 

выделяемых признаков прекаризации и в критериях, определяющих порог, при 

превышении которого работник может быть отнесен к категории неустойчиво 

занятых. Так, в методике научной группы под руководством В.Н. Бобкова 

акцент делается на таких ключевых параметрах, как наличие трудового 

договора, доступ к системам социальной защиты, условия труда и субъективная 

оценка уровня материального благополучия434. На основании данных массового 

онлайн-опроса были выделены пять профилей работников, варьирующихся от 

полностью легальной стандартной занятости до «теневой». Основными 

факторами типологизации выступили характер контрактных отношений и 

размер трудового дохода. Другим примером может служить методика П. Перии 

и С. Оджала435. В ней сочетаются объективные (атипичность формы занятости, 

опыт безработицы, низкий доход) и субъективные (переживания по поводу 

потери работы, неуверенность в трудовом будущем) критерии. При этом 

работник классифицируется как неустойчиво занятый в случае соответствия 

минимум трем из пяти заданных условий. Отдельно выделяется подход 

А.В. Кученковой и Е.А. Колосовой, основанный на использовании двенадцати 

признаков прекаризации, каждый из которых оценивается по следующей 

шкале: 0 – признак отсутствует, 1 – низкий уровень, 2 – средний, 3 и более – 

высокий уровень неустойчивости 436 . Особенность данного инструментария 

заключается в том, что при типологизации занятых учитывается фактор 

вынужденности, что видится особенно ценным для более точного отражения 

специфики неустойчивой занятости. 

В научной литературе предпринимаются попытки разработки интегральных 

индексов неустойчивой занятости, что обусловлено, прежде всего, их 

 
434 Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор 

сокращения / В.Н. Бобков, В.Г. Квачев, И.Б. Колмаков [и др.]. М.: КНОРУС, 2018. 342 с. (С. 101-105) 
435 Pyöriä P., Ojala S. Precarious work and intrinsic job quality: Evidence from Finland, 1984–2013 // The Economic 

and Labour Relations Review. 2016. № 27(3). Рp. 349-367. DOI: 10.1177/1035304616659190 
436 Кученкова А.В., Колосова Е.А. Дифференциация работников по характеру неустойчивости их занятости // 

Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. № 3. С. 288-305. DOI: 

10.14515/monitoring.2018.3.15 
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аналитическим удобством, особенно при изучении социально-демографических 

и профессиональных различий. Одним из таких индикаторов является 

precariousness work index, предложенный М. Феррейрой437. Индекс принимает 

значения в диапазоне от 0 до 100 и формируется на основе усредненных и 

взвешенных оценок по пяти ключевым компонентам: наличие социальной 

защиты и гарантий безопасности, стабильность доходов, устойчивость трудовых 

отношений, качество и безопасность условий труда, а также участие работников 

в социальном диалоге. Преимущество подхода заключается в понимании 

неустойчивости как континуума, охватывающего широкий спектр трудовых 

ситуаций: от полностью защищенных до крайне уязвимых. Это позволяет 

фиксировать признаки неустойчивости у работников независимо от их 

формальной принадлежности к той или иной категории занятых. 

Приведем еще несколько примеров расчета интегральных индексов. 

Испанский опросник Employment Precariousness Scale (EPRES) включает шесть 

взаимосвязанных измерений: нестабильность занятости, ограниченный доступ к 

реализации трудовых прав, низкий уровень оплаты труда, социальная 

уязвимость, слабая защищенность и ограниченность правового статуса 

работника. Оценка производится по 3- и 5-балльной шкале, а итоговый 

интегральный показатель варьируется от 0 (наиболее устойчивое положение) до 

4 (наиболее уязвимое)438. В австралийской практике представлен иной индекс – 

precarious employment index 439 . Он агрегирует 12 переменных, которые при 

помощи факторного анализа группируются в три кластера: незащищенность 

трудовых отношений, нерегулярность и непредсказуемость занятости, а также 

характеристики условий труда. Итоговый балл рассчитывается на основе суммы 

субиндексов и используется для выявления различий между профессиональными 

группами, отраслями экономики и социально-демографическими категориями. 

 
437  Ferreira M. Informal versus precarious work in Colombia: Concept and operationalization // Progress in 

Development Studies. 2016. № 16(2). Рp. 140-158. DOI: 10.1177/1464993415623128 
438 Measuring precarious employment in times of crisis: the revised employment precariousness scale (EPRES) in Spain 

/ A. Vives, F. González, S. Moncada [et al.] // Gaceta Sanitaria. 2015. № 29. Рp. 379-382. DOI: 

10.1016/j.gaceta.2015.06.008 
439 Future of Work in Australia. Preparing for tomorrow’s world / R. Cassells, A. Duncan, A. Mavisakalyan [et al.]. 

Perth: Bankwest Curtin Economics Centre, 2018. 124 p. (С. 28) 
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Многообразие представленных методик изучения неустойчивой занятости 

обусловлено, прежде всего, ее субъективной природой, о чем не раз говорилось 

в диссертационном исследовании. Весомую роль также играют размытость 

понятийного аппарата и отсутствие четких критериев оценки. В результате в 

этой области не может быть универсальных решений. Однако нам 

представляется важным не просто обосновать авторский перечень признаков 

неустойчивой занятости, а провести прямую параллель с ее сущностными 

основами для более глубокой проработки полученных выводов.  

На сегодняшний день в отечественной науке сложилась такая ситуация, 

когда к неустойчиво занятым относят до 76% россиян440, в полярных группах 

населения показатели еще выше441. Такая картина не видится нам ошибочной, 

поскольку многие работники действительно сталкиваются с неблагоприятными 

условиями труда, что подтверждается и другими учеными442. В то же время 

можно найти оценки, не превышающие нескольких десятков процентов по 

стране443, а то и вовсе лишь десяти444. Важно подчеркнуть, что мы не ставим 

перед собой задачу по выявлению точных масштабов проблемы, поскольку она 

может варьироваться в зависимости от методологии и контекста исследования 

(приложение М), а стремимся предложить методику, которая будет 

соответствовать заявленному теоретическому концепту и позволит отразить 

прекаризацию занятости в различных ракурсах. 

В диссертационной работе оценка неустойчивой занятости будет 

осуществляться при помощи объективных и субъективных показателей 

(табл. 3.1). Их перечень не только находится в русле отечественной и 

 
440 Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор 

сокращения / В.Н. Бобков, В.Г. Квачев, И.Б. Колмаков [и др.]. М.: КНОРУС, 2018. 342 с. 
441 Влияние прекаризации на качество занятости и уровень жизни поколенных групп экономически активного 

населения / под ред. В.Н. Бобкова. Ижевск: Шелест, 2023. 104 с. 
442 Прекариат: становление нового класса / под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: Центр социального прогнозирования и 

маркетинга, 2020. 400 с. 
443 Кученкова А.В., Колосова Е.А. Дифференциация работников по характеру неустойчивости их занятости // 

Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. № 3. С. 288-305. DOI: 

10.14515/monitoring.2018.3.15 
444 Вередюк О.В. Неустойчивость занятости: теоретические основы и оценка масштабов в России // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2013. № 1. С. 25-32. 
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зарубежной академической традиции 445 446 447 , хотя и ограничен в части 

формулировок рамками проводимого социологического опроса, но и учитывает 

фактор вынужденности, что позволяет отделить прекаризованных работников 

от тех, кто осознанно выбрал такой способ профессиональной самореализации. 

Такое разделение способствует более точному отражению специфики 

неустойчивой занятости, поскольку при иных раскладах она может затрагивать 

практически каждого. 

Таблица 3.1 – Критерии оценки неустойчивой занятости и их интерпретация 

Критерий оценки Интерпретация в исследовании 

Объективные критерии (для оценки масштабов распространения неустойчивой занятости)  

1. Неформальный характер трудовых 

отношений по инициативе работодателя 

Работодатель отказывается заключать трудовой договор. 

2. Отсутствие базовых социальных 

гарантий 

По основному месту работы не предоставляются следующие 

социальные гарантии: обязательное социальное страхование, 

оплачиваемый очередной отпуск, оплата временной 

нетрудоспособности. 

3. Низкий уровень оплаты труда Размер заработной платы ниже величины МРОТ. 

Субъективные критерии (для оценки личного восприятия устойчивости своего положения)   

1. Работник находится в состоянии 

уязвимости 

За последние 12 месяцев респондент: 1) испытывал чувство 

беспокойства из-за угрозы потерять работу; 2) постоянно 

сталкивался с нарушением своих трудовых прав; 3) регулярно 

сталкивался с задержкой и невыплатой заработной платы. 

2. Работник находится в состоянии 

социальной незащищенности 

Отсутствие возможностей для диалога с работодателем без 

угрозы увольнения или понесения наказания в части 

отстаивания своих трудовых прав и улучшения условий труда. 

Источник: составлено соискателем. 

Согласно принятому подходу, отнесение работников к неустойчиво занятым 

происходит тогда, когда наблюдается хотя бы один признак из числа 

объективных критериев, которые являются самодостаточными по своей 

сущности (неформальный характер трудовых отношений по инициативе 

работодателя, отсутствие базовых социальных гарантий и низкий размер оплаты 

труда). В свою очередь выделение субъективных критериев, отражающих 

внутреннее состояние уязвимости и социальной незащищенности, необходимо 

для выявления личного восприятия условий занятости, которое может не 

соответствовать фактическому положению вещей, в результате чего происходит 

 
445 Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор 

сокращения / В.Н. Бобков, В.Г. Квачев, И.Б. Колмаков [и др.]. М.: КНОРУС, 2018. 342 с. 
446 From Precarious Work to Decent Work // ILO. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf 
447  Kalleberg A.L. Measuring Precarious Work: A Working Paper of the EINet Measurement Group. Chicago: 

University of Chicago School of Social Service Administration, 2014. 11 p. 
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смещение оценок в ту или иную сторону. По итогу прекаризованные работники 

подразделяются на две группы: первой свойственны исключительно 

объективные показатели, а второй – как объективные, так и субъективные.  

Для определения специфики распространения прекаризации занятости 

отдельно оценивались масштабы стандартных «рабочих мест», 

представленность которых в настоящее время служит важным маркером 

стабильности трудовых отношений. В качестве критериев использовались 

следующие признаки: отсутствие дополнительной работы, регулярность 

трудовой деятельности, занятость на условиях полного рабочего времени, 

официальное оформление трудовых отношений, бессрочный характер 

трудового договора и наличие социальных гарантий по месту работы 448 . 

Отсутствие одного из них означало отнесение наемного работника к числу 

нестандартно занятых. Помимо этого, рамки проводимого опроса позволяли 

раскрывать изучаемый феномен через призму более традиционных ракурсов 

(социально-демографические и профессионально-квалификационные группы 

населения, отраслевая структура экономики и т.д.), среди которых особое место 

отводилось центр-периферийной модели пространства. Однако самым 

принципиальным моментом диссертации стала возможность применения 

предложенной методики измерения прекаризации для анализа ее последствий 

на различных уровнях организации общества на основе сравнения положения 

работников, относящихся к стабильно и неустойчиво занятым. Рассмотрению 

всех этих вопросов посвящена следующая глава исследования.  

*** 

Таким образом, обращение к теоретико-методологическим аспектам 

изучения феномена прекаризации занятости через призму категории 

«неустойчивая занятость» позволило зафиксировать значительное разнообразие 

существующих исследовательских подходов. Это обусловлено, прежде всего, 

отсутствием устоявшейся терминологической базы, ограниченностью 

 
448  Попов А.В. Работники стандартной и нестандартной форм занятости на региональном рынке труда // 

Социальное пространство. 2017. № 1(8). URL: http://sa.vscc.ac.ru/article/2189 
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официальных статистических данных, а также трудностями в формализации и 

операционализации рассматриваемых понятий. В результате каждый ученый, 

исходя из собственных научных целей и задач, предлагает собственные 

решения по интерпретации и измерению неустойчивости занятости, что, с 

одной стороны, свидетельствует о высокой гибкости данного направления, а с 

другой – затрудняет проведение сопоставимых эмпирических исследований и 

выработку единой аналитической рамки.  

В диссертационной работе предпринята попытка объединить и осмыслить 

наиболее важные и релевантные аспекты, определяющие сущность и 

методические векторы измерения неустойчивой занятости. Обоснование 

авторской точки зрения на этот счет послужит основой для дальнейшего 

проведения эмпирических изысканий. Предложенная методика исследования 

прекаризации занятости позволяет оценить масштабы, особенности и 

последствия ее распространения и в целом учесть те грани неустойчивости, 

которые ранее оставались за рамками научного дискурса, что заметно расширяет 

аналитические возможности при изучении данной проблематики и открывает 

перспективы для разработки более адресных мер социальной политики.  



 

153 

4. ПРЕКАРИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

МАСШТАБЫ, ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

4.1. Масштабы и особенности распространения прекаризации занятости 

Одним из наиболее актуальных вызовов, связанных с современным этапом 

развития трудовых отношений, является процесс прекаризации занятости, что 

обусловлено не только широтой его распространения, но и разнообразием 

негативных эффектов, оказывающих влияние на работников, хозяйствующие 

субъекты и общество в целом. Несмотря на оживленный интерес к тематике, а 

также солидарность ученых и практиков относительно реальности возможных 

угроз, многие вопросы продолжают оставаться в теоретической плоскости, а 

имеющиеся на них ответы далеко не всегда учитывают специфику предмета 

исследования. Причины этого кроются в недостатке универсальных решений 

(например, признанных методических подходов и доступной информационной 

базы), которые бы позволили преодолеть все сложности и заполнить пробелы в 

этой области. Даже в отчетах МОТ, признавая отсутствие прямого соответствия 

между конкретными формами трудовых отношений и неустойчивой 

занятостью, последующий анализ проводится на основе показателей временной 

и неполной занятости, заемного труда449. В результате можно увидеть большую 

вариативность в оценках масштабов изучаемого феномена как между 

развитыми странами (5% в Великобритании450 против 45% в Южной Корее451), 

так и в рамках одной территории (от 4% до трети всех работников в США452 

 
449From Precarious Work to Decent Work // ILO. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf  
450 Scale and nature of precarious work in the UK / K. Posch, S. Scott, E. Cockbain [et al.]. Office of the Director of 

Labour Market Enforcement, 2020. 38 p. 
451  Kim Yo. Size and the employment conditions of precarious workers -an analysis of Supplement Survey of 

Economically Active Population // Korea Labour & Society Institute Issue Paper. 2014. № 22.  
452 Chan J., Nair M., Rhomberg C. Precarization and Labor Resistance: Canada, the USA, India and China // Critical 

Sociology. 2019. № 45(4-5). Pp. 469-483. DOI: 10.1177/0896920519827634. 
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или от 34%453 до почти 90% от общей численности занятых в РФ454). Подобного 

рода расхождения препятствуют внесению ясности в понимание проблематики 

устойчивости положения работников.  

В предыдущей главе диссертационной работы предложен и обоснован 

подход, в соответствии с которым прекаризация занятости измеряется 

посредством категории «неустойчивая занятость». В отличие от конкретных 

форм трудовых отношений она подразумевает состояние уязвимости и 

социальной незащищенности, связанное с особенностями организации труда. 

Отсюда и подверженность рискам прекаризации стандартных «рабочих мест». 

При этом мы уделяем повышенное внимание фактору вынужденности, что 

подразумевает отсутствие личной заинтересованности индивида в таких 

условиях (гибкость рабочего времени, экономия на отчислениях с заработной 

платы и др.). Обозначенные положения трудно назвать дискуссионными, 

поскольку они нередко встречаются в научной литературе. Однако найти 

инструментарий, который бы учитывал их в расчетах, весьма затруднительно. 

Этим отличается наш подход от многих других, что, впрочем, накладывает и 

определенные ограничения на его использование.  

Прежде всего, возникает проблема переноса авторских наработок на реалии 

официальной статистики, чтобы иметь возможность проводить анализ на уровне 

всей страны. Большинство показателей не могут отразить все требования к оценке 

неустойчивой занятости. С определенной долей условности можно оперировать, 

например, численностью работающих неполное рабочее время по инициативе 

работодателя или «работающих бедных», но в таком случае масштабы 

распространения прекаризации занятости будут незначительны. Вместе с тем 

ограниченность официальной статистики вкупе с несовершенством методических 

подходов подталкивает ученых к использованию инициативных социологических 

 
453 Кученкова А.В., Колосова Е.А. Дифференциация работников по характеру неустойчивости их занятости // 

Мониторинг общественного мнения // Экономические и социальные перемены. 2018. № 3. С. 288-305. DOI: 

10.14515/monitoring.2018.3.15 
454  Одинцова Е.В. Наемные работники организаций: качественно-количественная идентификация на основе 

проявлений неустойчивой занятости // Уровень жизни населения регионов России. 2023. Т. 19. № 3. С. 385-394. 

DOI: 10.52180/1999- 9836_2023_19_3_6_385_394 
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опросов, которые заметно сужают географию исследования, но также 

существенно расширяют его предметные границы.  

В диссертационной работе основным источником информации о 

масштабах и последствиях прекаризации занятости выступает мониторинг 

качества трудового потенциала населения Вологодской области455. С 2018 г. в 

опросник заложена оригинальная методика, реализующая авторский подход (в 

полной мере – с 2022 г.). Она подробно представлена в параграфе 3.3, поэтому 

подчеркнем лишь то, что оценка неустойчивой занятости производится для 

наемных работников, в т.ч. находящихся в стандартных и нестандартных 

трудовых отношениях. Данный ракурс не получил широкого отражения в 

отечественных и зарубежных публикациях456, поэтому имеет принципиальное 

значение для дальнейшего исследования.  

Начнем анализ с нестандартной занятости, получившей мощный импульс к 

развитию в индустриально развитых странах со второй половины XX века (в 

остальном мире она доминировала и ранее). Согласно расчетам, в последние 

годы ее масштабы остаются примерно на одном уровне и составляют около 

половины от числа наемных работников в Вологодской области (табл. 4.1). 

Оценки других авторов отличаются незначительно: в частности, в 

исследованиях по России в целом говорится о 60% по состоянию на 2019 год457.  

На этом фоне процесс прекаризации занятости постепенно усиливается и 

затрагивает все больше людей. В период 2018-2022 гг. масштабы его 

распространения в регионе увеличились с 34,9 до 40,7%. В основу такой оценки 

заложены только объективные критерии (отсутствие трудового договора по 

инициативе работодателя и социальных гарантий, а также низкий размер 

заработка). Субъективные критерии характеризуют ту часть неустойчиво 

 
455 Опрос проводится Вологодским научным центром РАН с 1997 г. в городах Вологда и Череповец, а также в 

восьми муниципальных образованиях Вологодской области (Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, 

Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском и Шекснинском). Объект исследования – население 

трудоспособного возраста. Тип выборки: квотная по полу и возрасту. Всего опрашивается 1500 человек, 

ошибка выборки не превышает 3-4%. 
456  Бобков В.Н., Одинцова Е.В., Подвойский Г.Л. Устойчивая и неустойчивая занятость в Российской 

Федерации // Мир новой экономики. 2023. № 17(3). С. 109-124. DOI: 10.26794/2220-6469-2023-17-3-109-124 
457 Каравай А.В. Нестандартная занятость в современной России: виды, масштабы, динамика // Социально-

трудовые исследования. 2022. № 48(3). С. 81-93. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-48-3-81-93 
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занятых, положение которых усугубляется личными тревогами из-за угрозы 

потерять работу, нарушений трудовых прав и отсутствия возможностей для их 

отстаивания, систематических задержек и невыплат заработной платы и т.д. К 

числу таковых относится примерно каждый второй опрошенный. 

Таблица 4.1 – Масштабы распространения нестандартной и неустойчивой занятости 

в Вологодской области, % 

Занятость 
Год 

2018 2020 2022 

Стандартная / нестандартная занятость 

Стандартная занятость - 46,2 51,7 

Нестандартная занятость - 53,8 48,3 

Стабильная / неустойчивая занятость 

Стабильная занятость 65,1 60,7 59,3 

Неустойчивая занятость, в т.ч.: 34,9 39,3 40,7 

- объективные критерии - 50,5 47,3 

- объективные и субъективные критерии - 49,5 52,7 
Источник: здесь и далее – рассчитано на данных мониторинга качества трудового потенциала населения 

Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН.  

Результаты анализа свидетельствуют о том, что неустойчивая занятость 

охватывает, прежде всего, нестандартные «рабочие места» (рис. 4.1). На их 

долю приходится 67,1% работников в Вологодской области. Оставшаяся треть, 

хотя и имеет стандартные трудовые отношения, также сталкивается с 

уязвимостью и социальной незащищенностью. Исходя из этого следует, что 

наличие бессрочного трудового договора и сопутствующих атрибутов 

привычной для населения занятости не обеспечивает абсолютную устойчивость 

положения на работе. В этом плане процесс прекаризации может проявляться в 

самых разных контекстах и подвергать угрозам широкие слои общества.  

Стандартная 
занятость (51,7%)

Нестандартная 
занятость (48,3%)

Неустойчивая 
занятость (40,7%)

 
Рисунок 4.1 – Масштабы распространения неустойчивой занятости в Вологодской области  

в ракурсе стандартных и нестандартных «рабочих мест», 2022 г. 
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Отнесение наемных работников к категории неустойчиво занятых в более 

чем половине случаев обусловлено отсутствием базовых социальных гарантий 

на основном месте работы, таких как обязательное социальное страхование, 

оплата очередного отпуска и временной нетрудоспособности (приложение Н). 

Вслед за этим идет вопрос заработка: почти каждый четвертый-пятый 

вологжанин имеет трудовые доходы ниже минимального размера оплаты труда. 

Последним объективным критерием неустойчивости выступает отказ 

работодателя от заключения трудового договора, что на практике встречается 

достаточно редко (9,4% в 2022 г.). Согласно данным опроса, организация 

трудового процесса на условиях устной договоренности в основном имеет 

обоюдный характер и отражает интересы обеих сторон.  

Что касается субъективных признаков неустойчивой занятости, то в 2022 г. 

наибольшее значение респонденты придавали отсутствию возможности 

открытого диалога с работодателем без риска увольнения или санкций в случае 

попыток защитить трудовые права (29,3%), а также невозможности влиять на 

улучшение условий труда (26,8%). Все остальные формы проявления 

прекаризации встречались существенно реже. Так, за последний год 17,6% 

работников испытывали тревожность, связанную с вероятной потерей работы; 

13,9% регулярно сталкивались с нарушениями трудовых прав, а 12,7% – с 

задержками или невыплатой заработной платы. В целом, по сравнению с 

предыдущими периодами, заметных изменений в этих показателях не 

наблюдается. 

Рассмотрим особенности распространения неустойчивой занятости в 

различных социально-демографических группах и в совокупной выборке 

(табл. 4.2). На 2022 г. угрозы прекаризации оказались выше в 

административном (46,8% в Вологде), чем в экономическом центре (35,6% в 

Череповце) региона. Вероятнее всего, это обусловлено отличиями в отраслевом 

профиле занятости: Череповец характеризуется существенной долей 

вторичного сектора, где традиционно преобладают более стабильные трудовые 

отношения. В Вологде же основную нагрузку несет сфера услуг, в которой 
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занято порядка 75% трудоспособного населения (против 50% в Череповце на 

2023 г.) 458 . За пределами двух крупнейших городов уровень неустойчивой 

занятости составляет 39,7%, причем в сельской местности он достигает 43,1%. 

Таблица 4.2 – Социально-демографические характеристики работников, вовлеченных в 

неустойчивую занятость, 2022 г., % 

Критерий Группа 
Распространенность  

в группе 
Распространенность  

в общей выборке 

Территория 
Вологда 46,8 33,9 
Череповец 35,6 23,2 
Районы 39,7 42,9 

Пол 
Мужчины 47,3 63,2 
Женщины 32,8 36,8 

Возраст 
Моложе 30 лет 49,4 21,2 
От 30 до 49 лет 36,7 53,9 
Старше 50 лет 44,7 24,9 

Образование 
НПО и ниже 53,1 39,6 
СПО 41,8 39,1 
ВПО и выше 27,8 21,3 

Семейное 

положение 
Состою в зарегистрированном браке 36,0 54,7 
Состою в гражданском браке 48,3 25,6 
Не замужем / холост 48,4 19,7 

Количество 

детей 
Нет детей 52,6 26,8 
1 ребенок 37,0 25,6 
2 ребенка 34,4 30,5 
3 и более ребенка 46,4 17,1 

Среднемесячны

й душевой 

доход 

Менее 1 ПМ 47,0 40,7 
1-2 ПМ 37,4 43,4 
2-3 ПМ 38,5 12,7 
3-4 ПМ 36,4 2,9 
4 и более ПМ 12,5 0,2 

Анализ половозрастной структуры работников показывает, что у мужчин 

заметно чаще наблюдаются признаки прекаризации, нежели у женщин (47,3% 

против 32,8%). В других исследованиях были получены схожие выводы, хотя 

гендерные отличия не столь заметны459. При этом многие ученые подчеркивают 

уязвимость женщин, что обусловлено спецификой их положения на рынке 

труда460461. В нашем случае полученный результат объясняется, прежде всего, 

большей представленностью мужчин в частном секторе экономики, а также 

тяготением к рискованной, но высокооплачиваемой работе, о чем упоминалось 

 
458 Занятость и заработная плата // Вологдастат. URL: https://35.rosstat.gov.ru/folder/135107# 
459  Шевченко И.О., Шевченко П.В. Гендерные особенности прекарности // Социологические исследования. 

2019. № 9. С. 84-95. DOI: 10.31857/S013216250006671-1 
460  Precarious work from a gender and intersectionality perspective, and ways to combat it // EU. URL: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/662491/IPOL_STU(2020)662491_EN.pdf 
461 Баскакова М.Е., Соболева И.В., Чубарова Т.В. Социально-экономическая защищенность женщин в сфере 

труда // Вестник Института экономики РАН. 2018. № 2. С. 85-100. DOI: 10.24411/2073-6487-2018-00034 
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ранее. С точки зрения возрастных различий, признаки неустойчивой занятости 

наиболее выражены у представителей крайних групп – молодежи (49,4%) и 

пожилых работников (44,7%). Ограниченные возможности трудоустройства и 

относительно низкая конкурентоспособность на рынке труда вынуждают их 

соглашаться на рабочие места с неблагоприятными условиями, воспринимая их 

как способ сохранить материальное благополучие и реализовать себя 

профессионально. На это не раз обращалось внимание, в т.ч. в отечественных 

публикациях462463. Положение населения 30-49 лет на основном месте работы 

гораздо более стабильное, однако именно данная категория, благодаря своей 

численности, составляет основную часть неустойчиво занятых (53,9%).  

Распространенность прекаризации находится в обратной зависимости с 

уровнем образования. По мере его роста происходит существенное снижение 

доли наемных работников, вовлеченных в неустойчивые трудовые отношения. 

Так, среди людей с начальным профессиональным образованием значения 

показателя составляют 53,1%, а в случае с высшим профессиональным 

образованием – 27,8%. В результате получается, что учеба в университете 

предоставляет относительно широкие возможности для выбора надежных и 

устойчивых рабочих мест. Программы подготовки работников со средним 

профессиональным образованием также оказываются далеки от обеспечения 

эффективного транзита к стабильной занятости. Однако в текущих условиях 

многое может поменяться в связи с реализацией федерального проекта 

«Профессионалитет» 464 , призванного максимально приблизить уровень 

подготовки обучающихся к потребностям рынка труда.  

Семейное положение также имеет определенную связь с неустойчивой 

занятостью. Наименьшая распространенность признаков прекаризации 

зафиксирована среди респондентов, состоящих в официальном браке (36,0%). У 

тех, кто находится в незарегистрированных отношениях или не состоит в браке, 
 

462  Бобков В.Н., Бобков Н.В. Экономическая активность российской молодежи и проблемные зоны ее 

реализации // Уровень жизни населения регионов России. 2016. №. 2. С. 8-29. (С. 18) 
463  Янченко Е.В. Прекаризация занятости при переходе к инновационному типу экономического роста // 

Инновационная деятельность. 2015. № 2(33). С. 110-118. (С. 114) 
464  Федеральный проект «Профессионалитет» // Минпросвещения России. URL: 

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/additional_vocational_education/ 
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показатели значительно выше (48,3 и 48,4% соответственно). Это позволяет 

выдвинуть гипотезу о том, что нестабильная занятость может служить 

фактором, сдерживающим переход к формализованным семейным отношениям. 

Данное предположение подтверждается рядом зарубежных исследований465. В 

то же время, несмотря на более низкие показатели прекаризации, официально 

состоящие в браке работники представляют самую высокую долю в структуре 

нестабильно занятых (54,7%) в силу численного преобладания этой группы. 

Что касается наличия детей, то в целом работники с семейной нагрузкой 

демонстрируют меньшую уязвимость: в семьях с одним или двумя детьми 

уровень неустойчивой занятости варьируется в пределах 34-37%. Исключением 

являются многодетные домохозяйства, где доля работников с признаками 

прекаризации возрастает до 46,4%, но даже это значение остается ниже, чем 

среди бездетных работников (52,6%). Таким образом, фактор стабильности 

занятости может рассматриваться как важное условие для принятия решения о 

рождении ребенка. 

Последней из рассматриваемых социально-демографических характеристик 

является среднемесячный душевой доход. Поскольку к числу признаков 

прекаризации относится низкий размер заработка, они имеют максимальную 

выраженность в группе с доходами менее 1 прожиточного минимума (47,0%). 

Что примечательно, с их увеличением удельный вес неустойчиво занятых не 

сокращается, а находится в диапазоне 36-39%. Резкое повышение стабильности 

наблюдается только у немногочисленной группы людей с доходами в 4 и более 

прожиточных минимума. Исходя из этого следует, что фактор дохода не 

оказывает определяющего влияния на распространение признаков прекаризации.  

На основе полученных сведений был сформирован портрет типичного 

наемного работника, вовлеченного в неустойчивые трудовые отношения. Это 

житель крупного города в возрасте от 30 до 49 лет со средним или начальным 

профессиональным образованием. Состоит в зарегистрированном браке и имеет 

 
465  The Social Effects of Precarious Work. Research report // Austrian Marshall Plan Foundation. URL: 

https://www.marshallplan.at/images/All-Papers/berkeley/M%C3%BChlberger_Ulrike_Report.pdf 
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одного-двух детей. Среднедушевые доходы не превышают двух прожиточных 

минимумов.  

Отдельно проведем анализ масштабов распространения неустойчивой 

занятости в Вологодской области в разрезе по линии «центр-периферия», которая 

служит важным маркером для характеристики ситуации за пределами крупных 

городов (табл. 4.3). Сразу обращают на себя внимание сравнительно низкие 

значения показателя в агломерационной зоне: вне зависимости от года они 

находятся на уровне 14-20% от числа работников. Скорее всего это связано с 

особенностями хозяйственной деятельности обследуемых районов (в частности, 

там заметно чаще попадают в выборку представители вторичного сектора), однако 

для получения более точных выводов требуется проведение углубленного 

исследования, в т.ч. посредством увеличения количества опрашиваемых.  

Таблица 4.3 – Масштабы распространения неустойчивой занятости в Вологодской области 

по оси «центр-периферия», % 

Год Ядра агломераций Агломерационная зона Городская периферия Сельская периферия 

2022 41,9 20,1 44,8 59,8 

2020 41,4 14,4 45,1 54,6 

2018 37,2 15,9 36,4 51,5 

Далее можно увидеть, что признаки прекаризации практически в равной 

степени наблюдаются у жителей ядер агломераций и городской периферии (37-

42% против 36-45%). Только с 2020 г. ситуация в последней стала несколько 

менее устойчивой, хотя различия в оценках между территориями невелики и 

составляют всего несколько процентных пунктов. Хуже всего дела обстоят в 

сельской периферии: свыше половины опрошенных вовлечены в неустойчивые 

трудовые отношения (59,8% в 2022 г.). Ранее мы уже отмечали, что в целом 

городская и сельская местность имеет схожие условия с точки зрения 

воздействия процесса прекаризации. В результате на первый план здесь выходит 

именно фактор удаленности от мест стягивания ресурсов. При этом в пользу 

относительно благоприятного положения городской периферии может играть 

специфика выборочной совокупности массового опроса. В нее включены в 

основном близлежащие к агломерациям поселения, а также территория Великого 

Устюга, который сам по себе является крупным региональным центром.  
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Помимо социально-демографических и территориальных характеристик 

одним из центральных ракурсов в изучении масштабов распространения 

неустойчивых трудовых отношений выступает отраслевой разрез (рис. 4.2). Он 

способствует лучшему пониманию того, какие сектора экономики становятся 

для работников источником уязвимости и социальной незащищенности.  

 
Рисунок 4.2 – Масштабы распространения неустойчивой занятости в Вологодской области в 

разрезе по видам экономической деятельности, 2022 г., % 
Примечание: пунктирной линией обозначены масштабы распространения неустойчивой занятости в среднем по 

Вологодской области (40,7%).  

Согласно расчетам, основные риски несет в себе занятость в следующих 

сферах: строительство (59,4%), гостиницы и рестораны (51,4%), транспорт и 

связь (50,5%), оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств 

и бытовых изделий (46,4%). Все остальные виды экономической деятельности 

выделяются значительно меньше. При этом наибольшую устойчивость 

обеспечивают отрасли государственного управления и обеспечения военной 

безопасности, социального страхования (84,8%), образования (80,5%), 

здравоохранения и предоставления социальных услуг (73,8%). Даже в 
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промышленности, которая выступила базисом для формирования стандартной 

модели занятости, ситуация не настолько выигрышная, что может быть 

обусловлено проникновением прекаризации в современные производственные 

процессы.  

Нельзя не затронуть и вопросы распределения неустойчиво занятых по 

формам собственности (рис. 4.3). Хуже всего обстоят дела в частных компаниях 

(48,3%), а также общественных организациях (53,3%). Если в первом случае 

признаки прекаризации возникают из-за экономии на трудовых издержках и, 

прежде всего, социальных гарантиях, то во втором – по причине низкого размера 

заработной платы. Напротив, самая благоприятная картина наблюдается в 

государственном секторе (органы власти, бюджетные учреждения и т.д.), где в 

несколько худшей ситуации находятся коммерческие предприятия. В остальном 

же здесь строго соблюдаются нормы трудового законодательства, что служит 

залогом обеспечения устойчивости положения работников.  

 
Рисунок 4.3 – Масштабы распространения неустойчивой занятости в Вологодской области в 

разрезе по формам собственности, 2022 г., % 
Примечание: пунктирной линией обозначены масштабы распространения неустойчивой занятости в среднем по 

Вологодской области (40,7%).  

Последним из рассмотренных аспектов распространения неустойчивой 

занятости является профессионально-квалификационный разрез (рис. 4.4). 

Проведенный анализ получился весьма предсказуемым: движение вверх по 

должностной лестнице приводит к снижению рисков прекаризации. В 

частности, их не оказалось среди руководства предприятий и организаций, в то 

время как 75,4% неквалифицированных кадров и 65,9% вспомогательного 

персонала были подвержены уязвимости и социальной незащищенности. 
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Полученные выводы в полной мере соответствуют результатам иных 

исследований в этой области466.  

 
Рисунок 4.4 – Масштабы распространения неустойчивой занятости в Вологодской области в 

разрезе по должностным группам, 2022 г., % 
Примечание: пунктирной линией обозначены масштабы распространения неустойчивой занятости в среднем по 

Вологодской области (40,7%).  

*** 

Таким образом, проведенный анализ подтверждает актуальность и 

многогранность процесса прекаризации занятости для России. Несмотря на все 

сложности оценки масштабов его распространения, на примере модельного 

региона было установлено, что в неустойчивые трудовые отношения вовлечено 

около 35-41% наемных работников. Даже традиционная модель занятости, 

предполагающая наличие формализованных трудовых отношений, не всегда 

гарантирует полноценную защиту прав работников. В основном угрозы для них 

сопряжены с утратой базовых социальных гарантий, включая обязательное 

социальное страхование, оплату ежегодного отпуска и больничных листов. В 

части субъективных характеристик каждый третий сотрудник предприятия или 

организации обозначил невозможность выстраивания диалога с работодателем без 

угрозы увольнения или понесения наказания.  

Углубленное изучение специфики распространения неустойчивой занятости 

показало, что она затрагивает в первую очередь мужское население, молодое и 

старшее поколение, людей с низким уровнем образования. Признаки 

 
466 Влияние прекаризации на качество занятости и уровень жизни поколенных групп экономически активного 

населения / под ред. В.Н. Бобкова. Ижевск: Шелест, 2023. 104 с. 
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прекаризации также чаще наблюдаются у бездетных и лиц, не состоящих в 

зарегистрированном браке, что указывает на то, насколько сильное негативное 

влияние оказывает уязвимость и социальной незащищенность на переход ко 

взрослой жизни. При этом им подвержены и представители многодетных 

семей, которым, по всей видимости, приходится мириться с неблагоприятными 

условиями труда для обеспечения приемлемого уровня дохода. Особую тревогу 

вызывает положение жителей сельской периферии, где более чем каждый 

второй может находиться в «ловушке нестабильности». Наряду с этим 

повышенное внимание следует уделять работникам отраслей сферы услуг и 

строительства, а также сотрудникам частных компаний и 

низкоквалифицированным кадрам. Все они в большей степени охвачены 

неустойчивыми трудовыми отношениями.  

4.2. Поведенческие факторы и условия распространения прекаризации 

занятости 

В диссертационном исследовании эмпирически доказано, что нестандартная 

занятость чаще встречается в наименее развитых субъектах РФ и сильнее всего 

подвергает работников рискам уязвимости и социальной незащищенности. В этой 

связи можно сделать вывод об ухудшении экономического положения территорий 

и размытии стандартной модели трудовых отношений как ключевых факторах 

прекаризации занятости. Об этом не раз упоминалось в научной 

литературе 467 468 . Однако нельзя оставлять без внимания и другую сторону 

вопроса, которая напрямую исходит из положений поведенческой экономики469. 

Речь идет об индивидуальных решениях, принимаемых людьми на различных 

этапах профессионального пути470471472. Важнейшими из них являются выход на 

 
467 Cranford C.J., Vosko L.F., Zukewich N. Precarious Employment in the Canadian Labor Market: A Statistical 

Portrait // Just Labour. 2003. № 3. Pp. 6-22. DOI: 10.25071/1705-1436.164 (С. 6) 
468 Kalleberg A.L., Hewison K. Precarious Work and the Challenge for Asia // American Behavioral Scientist. 2013. № 

57(3). Pр. 271-288. DOI: 10.1177/0002764212466238 (С. 271-273) 
469 Канеман Д. Думай медленно... Решай быстро. М.: АСТ, 2020. 653 с. 
470 Berg N. Behavioral Labor Economics. In: Altman M. (ed.). Handbook of Contemporary Behavioral Economics. 

New York: Routledge, 2006. Pp. 457-478. 
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рынок труда и выбор желаемого места работы, что в научной литературе часто 

находит отражение в исследованиях по молодежи473.  

В силу объективных и субъективных обстоятельств многие молодые люди 

вынуждены мириться с неблагоприятными условиями труда, чтобы иметь 

возможность получить опыт работы и экономическую независимость. 

Особенно заметно это проявляется в периоды нестабильности. В этом 

контексте нестандартные формы занятости, а также неформальные практики 

осуществления трудовой деятельности 474  начинают выполнять функцию 

своеобразного буфера, обеспечивая первичный доступ к рынку труда 475 . 

Отсутствие альтернативы приводит к тому, что чувство неопределенности 

воспринимается девушками и юношами как часть взросления, очередная 

ступень на пути к устойчивому будущему476477.  

Согласно данным лонгитюдного исследования С. Студа и К. Ян478, лишь 

около четверти немецкой молодежи осуществляет быстрый переход к 

постоянной и гарантированной работе, длительность которого в среднем 

составляет один год. Все остальные могут быть объединены в 5 кластеров: 

«прекращение обучения», «экспресс», «возвращение», «медленный переход» и 

«семья». В каждом из них своя продолжительность неустойчивых трудовых 

отношений. Например, для молодых мужчин, выбравших траекторию ранней 

занятости, она будет составлять почти 8 лет, а для девушек, которые досрочно 

 
471 Елкина О.С. Экономическое поведение работников на рынке труда: стратегии и тенденции: автореферат дис. 

... д-ра экон. наук. Омск, 2010. 48 с. 
472 Dohmen T. Behavioral labor economics: Advances and future directions // Labour Economics. 2014. № 30. Pp. 71-

85. DOI: 10.1016/j.labeco.2014.06.008 
473 Попов А.В. Молодежь на российском рынке труда: особенности занятости и факторы ее устойчивости (на 

примере Вологодской области) // Экономика труда. 2023. Т. 10. № 12. С. 1897-1914. DOI: 

10.18334/et.10.12.120100 
474  Вольчик В.В., Маслюкова Е.В. Нестабильность занятости и поведенческие предпочтения выпускников 

университетов // Journal of Institutional Studies. 2020. № 12(4). С. 112-125. DOI: 10.17835/2076-

6297.2020.12.4.112-125 
475 Into the Vicious Cycle of Precarity: Labour Market, Precarious Work, Social Vulnerability and Youth: The case of 

Greece within the EU context / N. Papadakis, M. Drakaki, S. Saridaki [et al.] // Advances in Social Sciences Research 

Journal. 2021. № 7(12). Pp. 474-496. DOI: 10.14738/assrj.712.9511 
476 Burrows S. Precarious work, neoliberalism and young people’s experiences of employment in the Illawarra region // 

The Economic and Labour Relations Review. 2013. № 24(3). Pp. 380-396. DOI: 10.1177/1035304613498189 (С. 14) 
477 Eckelt M., Schmidt G. Learning to be precarious – The transition of young people from school into precarious work 

in Germany // Journal for Critical Education Policy Studies. 2014. № 12(3). Pp. 130-155. (С. 145-146) 
478  Stuth S., Jahn K. Young, successful, precarious? Precariousness at the entry stage of employment careers in 

Germany // Journal of Youth Studies. 2020. № 23(6). Pp. 702-725. DOI: 10.1080/13676261.2019.1636945 
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прекратили обучение или вернулись к учебе, чтобы повысить квалификацию и 

избежать таким образом социальной незащищенности – порядка 3 лет.  

Как правило, с неустойчивой занятостью молодежь сталкивается еще в 

студенчестве, совмещая учебу с подработками, которые могут принимать 

самые разные формы (от случайных заработков до работы неполный день). 

Такая практика широко распространена во всем мире и позитивно 

воспринимается молодыми людьми, поскольку позволяет им не только 

получить необходимый опыт работы, но и приблизиться к обретению 

финансовой независимости. Обратная сторона ранней занятости заключается в 

ухудшении академической успеваемости и снижении общего времени, 

затрачиваемого на учебу, что может подталкивать к попаданию в «ловушку 

нестабильности»479. 

В нашем исследовании мы вышли за рамки молодежной тематики и 

рассмотрели, какие поведенческие факторы и условия способствуют повышению 

рисков прекаризации занятости для всего населения. Для этого выборка по 

наемным работникам была разделена на тех, кто находится и не находится в 

неустойчивых трудовых отношениях. Перечень зависимых переменных целиком 

и полностью определен спецификой информационной базы, в качестве которой 

выступили материалы мониторинга качества трудового потенциала населения 

Вологодской области за 2022 год. При этом основной акцент был сделан на 

показателях, характеризующих стратегии поведения индивидов на рынке труда 

и непосредственно выбор желаемого места работы.  

Кроме того, в диссертации отдельно рассматриваются самозанятые, 

положение которых сложно игнорировать из-за их растущей представленности 

на российском рынке труда, особенно после принятия специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход»480. Однако численность данной 

группы в выборке нашего мониторинга оказалась недостаточной для 

 
479 Sršen A., Dizdarevič S. Precariousness among Young People and Student Population in the Czech Republic // 

Mediterranean Journal of Social Sciences. 2014. № 5(21). Pp. 161-168. (С. 165-166) 
480 Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог 

на профессиональный доход" от 27.11.2018 N 422-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/ 
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проведения полноценного анализа. В этой связи мы обратились к итогам опроса 

«Качество занятости и человеческое развитие», проведенного ФГБУН ВолНЦ 

РАН на территории Вологодской области в феврале-апреле 2021 года 481 . 

Инструментарий исследования разработан в Башкирском филиале ФНИСЦ 

РАН в рамках проекта «Развитие человеческого потенциала в условиях 

прекаризации социально-трудовой сферы» (грант РФФИ № 20-011-00934)482.  

В соответствии с принятым подходом к самозанятым были отнесены лица, 

занимающиеся оплачиваемой трудовой деятельностью и самостоятельно 

реализующие произведенные ими товары или услуги, при этом не являющиеся 

наемными работниками и не имеющие таковых в подчинении 483 . Важно 

отметить, что наличие официальной регистрации не рассматривалось нами как 

обязательный критерий при отборе респондентов. По результатам 

проведенного опроса общая численность самозанятых составила 178 человек. 

По основным социально-демографическим характеристикам они близки к 

населению в целом, хотя и имеют незначительные отличия484. Более подробно с 

выборкой можно ознакомиться в приложении О.  

Наемные работники. Для большинства населения трудовой путь 

начинается с принятия решения о работе по специальности, полученной в 

образовательной организации, или ранней занятости, то есть до присвоения 

профессиональной квалификации. С точки зрения устойчивости трудовых 

 
481  Опрос проводился в городах Вологда и Череповец, а также в восьми районах Вологодской области 

(Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском и 

Шекснинском). Объектом исследования является население в возрасте от 18 лет и старше. Метод выборки: 

районирование с пропорциональным размещением единиц наблюдения. Выборка воспроизводит структуру 

взрослого населения по типу поселения, полу, возрасту, образованию и социально-трудовому статусу (занятое, 

незанятое население). Объем выборки составляет 1479 человек, ошибка выборки не превышает 3-4%. 
482  Результаты социологического опроса «Качество занятости и человеческое развитие. Самозанятые и 

работодатели». Башкирский филиал Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН / 

Г.Р. Баймурзина, С.Х. Кадыров, Т.С. Чуйкова, Р.М. Валиахметов, Е.В. Кабашова, М.С. Туракаев. Свидетельство 

о регистрации базы данных № 2021620176 от 26.01.2021. 
483 Согласно методологии МОТ и законодательству РФ (Федеральный закон N 422-ФЗ от 27 ноября 2018 г.), 

лица, занимающиеся перепродажей товаров, формально не относятся к категории самозанятых. Однако они 

были включены в выборку нашего исследования по нескольким причинам. Во-первых, эти люди ведут 

предпринимательскую деятельность без привлечения наемных работников и самостоятельно обеспечивают 

себя оплачиваемой трудовой деятельностью. Во-вторых, значительная часть из них идентифицирует себя как 

самозанятые. Наконец, в выборку включены индивидуальные предприниматели (без наемных работников), 

среди которых значительная доля занята в торговле. 
484 Попов А.В., Баймурзина Г.Р. Самозанятое население России в период пандемии коронавируса COVID-19: 

опыт Вологодской области // Экономика труда. 2021. Т. 8. № 10. С. 1237-1256. DOI: 10.18334/et.8.10.113579 
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отношений самой предпочтительной является траектория на трудоустройство в 

соответствии с приобретенными знаниями, умениями и навыками (табл. 4.4). 

Если среди стабильно занятых такое решение приняло 69,2% работников, то в 

полярной группе – менее половины (49,4%). Последние также включают в себя 

вдвое больше тех, кто еще не завершил обучение, что подтверждает тезис о 

негативных эффектах раннего выхода на рынок труда. Впрочем, чаще всего в 

научной литературе говорится именно о деструктивных последствиях работы 

не по специальности 485 . В этой связи тревогу вызывает ее широкое 

распространение, что в основном обусловлено, по мнению россиян, низким 

уровнем оплаты труда, который предлагается по полученной профессии486.  

Вместе с тем зарплатные предпочтения играют неоднозначную роль в 

устойчивости положения работников. С одной стороны, вопросам 

материального стимулирования отводится особое место в трудовой 

мотивации487, а с другой – само по себе стремление к высоким доходам, даже 

без гарантий на будущее, не приводит к повышению рисков прекаризации: 

различия в оценках между выделенными группами работников по данной 

позиции составляют несколько процентных пунктов (+2,2 п.п., причем в пользу 

стабильно занятых). Чуть большее влияние оказывает ориентация на скромный, 

но стабильный заработок (+6,2 п.п.). Однако сильнее всего «способствуют» 

попаданию в категорию неустойчиво занятых предпринимательские 

наклонности, то есть желание вести на свой страх и риск собственное дело (-8,3 

п.п.), что видится вполне закономерным. В этом случае готовность к 

неопределенности и волатильности рыночных условий активно проникает в 

реалии наемного труда.  

  

 
485  Колосова А.И., Рудаков В.Н., Рощин С.Ю. Влияние работы по профилю полученной специальности на 

заработную плату и удовлетворенность работой выпускников вузов // Вопросы экономики. 2020. № 11. С. 113-

132. DOI: 10.32609/0042-8736-2020-11-113-132 
486  Почти каждый второй россиянин не работает по специальности // Работа.ру. URL: 

https://press.rabota.ru/pochti-kazhdiy-vtoroy-rossiyanin-ne-rabotaet-po-spetsialnosti 
487  Темницкий А.Л. Соотношение терминальных и инструментальных ориентаций на труд у работающего 

населения России // Социологический журнал. 2017. № 23(3). С. 144-162. DOI: 10.19181/socjour.2017.23.3.5368 



 

170 

Таблица 4.4 – Распределение наемных работников в Вологодской области в зависимости от 

стратегий поведения на рынке труда, 2022 г., % 

Характеристика 
Стабильная 

занятость 

Неустойчивая 

занятость 

Работа по специальности* 

Работает по специальности 69,2 49,4 

Не работает по специальности 24,0 35,9 

Отсутствие специальности 6,9 14,7 

Зарплатные предпочтения* 

Гарантированные, стабильные, но невысокие доходы  45,1 38,9 

Высокие доходы, но без гарантии на будущее 49,1 46,9 

Вести на свой страх и риск собственное дело 5,9 14,2 

Способ поиска работы 

Через родственников, друзей и знакомых 52,7 56,5 

Через государственную службу занятости населения 16,2 12,2 

Через кадровое агентство 11,1 11,9 

Увидел(а) рекламное объявление 11,1 10,0 

Разместил(а) рекламное объявление (резюме) 5,5 5,5 

Через сайты поиска вакансий (HeadHunter.ru, SuperJob.ru, 

Rabota.ru и др.) 
3,5 4,0 

Частота смены работы за последние 5 лет* 

Работает на прежнем месте 65,8 50,1 

Сменил(а) 1 место работы 24,1 29,9 

Сменил(а) 2 и более мест работы 10,2 20,0 
* p < 0,001.  

Источник: рассчитано на данных мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, 

ФГБУН ВолНЦ РАН. 

Примечательно, что способ поиска работы не имеет прямых связей со 

стабильностью занятости. Как показывают материалы опроса, неформальные 

каналы трудоустройства, получившие широкий отклик в виде помощи 

родственников, друзей и знакомых, лишь незначительно повышают риски 

прекаризации. Не приводит к кардинальному улучшению ситуации и 

посредничество государственной службы занятости населения, услуги которой, 

напротив, не пользуются особой популярностью. В каждом из примеров, в т.ч. 

обращение к сайтам поиска вакансий, кадровым агентствам и т.д., отличия не 

столь ощутимы. Совсем иным образом обстоят дела с фактором частоты смены 

места работы. Так, занятость у одного работодателя в течение 5 лет заметно 

повышает ее устойчивость. Нет никаких сомнений, что здесь может 

наблюдаться и обратная зависимость, когда люди сохраняют текущие трудовые 

отношения именно благодаря комфортным условиям труда. Однако ничего 

подобного на более (вся трудовая жизнь) и менее (12 месяцев) 
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продолжительных отрезках времени не обнаруживается. Исходя из этого, мы 

делаем предположение, что обозначенный период является критичным с точки 

зрения формирования специфического человеческого капитала, который 

служит фундаментом для обеспечения стабильной занятости.  

Переходя к вопросам устойчивости положения работников в зависимости 

от характеристик выбранного места работы, отметим, что отдельные аспекты 

проблематики уже были рассмотрены в предыдущем параграфе. В частности, 

это касается формы собственности и отрасли хозяйствующего субъекта, 

которые в том или ином случае могут подвергать индивида повышенным 

рискам прекаризации. В настоящем разделе более детально проанализируем 

специфику трудовых отношений, сложившихся под влиянием внутренней 

среды предприятия или организации, начиная с квалификационных требований 

(табл. 4.5).  

Таблица 4.5 – Распределение наемных работников в Вологодской области в зависимости от 

характеристик выбранного места работы, 2022 г., % 

Характеристика 
Стабильная 

занятость 

Неустойчивая 

занятость 

Соответствие квалификации выполняемой работе* 

Квалификация выше, чем требует работа 33,1 35,5 

Квалификация соответствует требованиям работы 63,4 56,1 

Квалификация ниже, чем требует работа 3,6 8,3 

Характеристики занятости 

Полный рабочий день* 90,5 69,5 

Гибкий график работы* 5,4 15,4 

Работа на территории организации / предприятия** 16,6 12,0 

Разъездная / подвижная работа (курьер, водитель, 

строитель, проводник и т.д.)* 
4,7 11,0 

Неполная занятость (сокращенный день / неделя)* 0,5 4,6 

Вахтовый метод 0,8 2,2 

Форма оплаты труда 

Сдельная форма оплаты труда 47,0 52,7 

Повременная форма оплаты труда 53,0 47,3 

Членство в профсоюзе* 

Член профсоюза 28,5 7,0 

Не член профсоюза, но ранее состоял(а) 20,9 17,0 

Не член профсоюза, и никогда в нем не состоял(а) 50,6 76,0 
* p < 0,001. 

** p < 0,05. 

Примечание: в вопросе о характеристиках занятости выбраны варианты ответов с удельным весом свыше 2%.  

Источник: рассчитано на данных мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, 

ФГБУН ВолНЦ РАН. 
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Традиционно опросные данные демонстрируют существенную долю тех, 

кто оценивает уровень своей профессиональной подготовки выше, чем того 

требует их работа 488 . Это примерно каждый третий наемный работник в 

Вологодской области. Однако куда важнее то, что субъективная 

сверхквалификация не сильно сказывается на их социальной защищенности, в 

отличие от ситуации с недостатком компетенций. Среди неустойчиво занятых 

таких примеров в два раза больше (8,3% против 3,6% у стабильно занятых), что 

служит объективным препятствием для улучшения условий труда. В массе же 

своей опрошенные заявляют о соответствии собственной квалификации 

требованиям выполняемой работы. И уже здесь на первый план выходят 

работники со стабильными трудовыми отношениями, хотя различия не так 

значительны (63,4% против 56,1%). Тем не менее, в диссертации уже 

обращалось внимание на то, что совпадение профессиональной подготовки с 

запросами работодателей приводит к росту уровня реализации качества 

трудового потенциала489, отсюда и более благоприятные условия труда. 

Несмотря на сравнительную устойчивость стандартной модели трудовых 

отношений, были выделены отдельные характеристики, которые наглядно 

иллюстрируют, что за рамками полного рабочего дня и работы на территории 

организации или предприятия чаще фиксируются признаки прекаризации. Прежде 

всего, речь идет о гибком графике, разъездной и подвижной работе (курьер, 

водитель, строитель, проводник и т.д.), неполной занятости и вахтовом методе 

работы. Вахтовики практически не представлены в выборке, да и статистическая 

значимость между оцениваемыми переменными мала (p > 0,05), однако в научной 

литературе делается акцент на непростом положении этой группы работников490. 

Они сталкиваются с нестабильностью доходов, ограниченными социальными 

гарантиями, переработками, трудностями в обеспечении надлежащих условий 

 
488  Леонидова Г.В., Россошанская Е.А., Попов А.В. Мониторинг качества трудового потенциала: 20 лет 

региональных исследований / под ред. А.А. Шабуновой. Вологда: ВолНЦ РАН, 2018. 192 c. 
489  Попов А.В., Соловьева Т.С. Барьеры реализации потенциала молодежи в трудовой деятельности // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. Т. 10. № 3. С. 251-268. DOI: 

10.15838/esc.2017.3.51.13 
490 Короленко А.В., Калачикова О.Н. Современная территориальная и социально-демографическая специфика 

вахтовой трудовой миграции в России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 

2024. Т. 17. № 3. С. 206-225. DOI: 10.15838/esc.2024.3.93.12 
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труда. Все это в очередной раз свидетельствует о повышенных рисках 

прекаризации, возникающих на нестандартных «рабочих местах». При этом 

форма оплаты труда не играет в этом особой роли.  

Последним по порядку, но не по значению, идет вопрос членства в 

профсоюзной организации. По данным опроса, степень юнионизации наемных 

работников в Вологодской области продолжает снижаться и на 2022 г. 

составляет всего 17,4%. При этом среди стабильно занятых их доля 

увеличивается до 28,5%, а неустойчиво занятых – снижается до 7,0%. 

Полученные оценки наглядно характеризуют профсоюзное движение как один 

из важнейших институтов, сдерживающих распространение прекаризации 

трудовых отношений. На практике это означает расширение возможностей для 

социального диалога и защиты прав работников, в т.ч. для самозанятых. В этой 

связи укрепление профсоюзов является необходимым условием для ответа на 

глобальные вызовы в сфере труда.  

Для подтверждения полученных выводов, в т.ч. проверенных при помощи 

расчета критерия χ² (хи-квадрат) и коэффициента V Крамера, была построена 

пробит-модель на основе показателей, описывающих стратегии поведения на 

рынке труда и характеристики выбранного места работы. В качестве зависимой 

переменной послужила бинарная переменная устойчивости занятости (0 – 

стабильная занятость, 1 – неустойчивая занятость). Все остальные были 

использованы в исходном виде491. Перед проведением анализа производилась 

чистка данных (прежде всего, удаление пропусков), в результате чего общее 

количество наблюдений составило 565.  

Модель построена при помощи метода максимального правдоподобия, 

характерного для пробит-регрессии. Она позволяет оценить параметры модели так, 

чтобы максимизировать вероятность наблюдения фактических данных при 

заданных значениях независимых переменных. Основная цель метода заключается 

в поиске таких коэффициентов, которые наилучшим образом объясняют 

 
491  Среди характеристик занятости осталась только одна зависимая переменная (полный рабочий день), 

поскольку все остальные отличались небольшим количеством наблюдений.  
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вероятность бинарного исхода (стабильность или неустойчивость занятости). 

Оценка проводится итеративно, и процесс продолжается до тех пор, пока не 

достигается оптимальное решение, соответствующее критерию сходимости. 

Результаты построения пробит-модели представлены в таблице 4.6. По 

итогу анализа можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние на 

устойчивость занятости оказывают следующие переменные: 

▪ Частота смены работы за последние 5 лет. Положительный коэффициент 

(b = 0,2113, p < 0,05) указывает на то, что частая смена места работы 

увеличивает риски прекаризации занятости. 

▪ Полный рабочий день. Отрицательный и статистически значимый 

коэффициент (b = -0,7781, p < 0,001) свидетельствует о том, что занятость 

полный рабочий день значительно снижает вероятность неустойчивой занятости. 

▪ Членство в профсоюзе. Положительный коэффициент (b = 0,4445, p < 

0,001) показывает, что отсутствие профсоюзной защиты заметно увеличивает 

вероятность неустойчивости на рабочем месте.  

▪ Показатели работы по специальности и зарплатные предпочтения не 

достигли уровня значимости в 5%, однако полученные коэффициенты также 

подтверждают ранее выявленные особенности: работа по специальности и 

предпочтение гарантированных доходов, как правило, связаны с меньшими 

рисками прекаризации занятости. 

Таблица 4.6 – Результаты построения пробит-модели* для бинарной переменной 

устойчивости занятости, 2022 г. 

 Коэф. 
Станд. 

ошибка 
z-value P>|z| 

Дов. интервал 

(2,5%) 

Дов. интервал 

(97,5%) 

const -0,935 0,433 -2,162 0,031 -1,783 -0,087 

Работа по специальности 0,162 0,099 1,639 0,101 -0,032 0,356 

Зарплатные предпочтения 0,127 0,090 1,414 0,157 -0,049 0,302 

Способ поиска работы -0,071 0,045 -1,567 0,117 -0,160 0,018 

Частота смены работы за 

последние 5 лет 
0,211 0,077 2,727 0,006 0,059 0,363 

Соответствие квалификации 

выполняемой работе 
-0,051 0,106 -0,478 0,633 -0,258 0,157 

Занятость полный рабочий 

день 
-0,778 0,164 -4,742 0,000 -1,100 -0,457 

Форма оплаты труда -0,163 0,116 -1,399 0,162 -0,391 0,065 

Членство в профсоюзе 0,445 0,077 5,744 0,000 0,293 0,596 
* Точность пробит-модели составила 68,1%, что говорит о ее умеренной предсказательной способности.  

Источник: рассчитано на данных мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, 

ФГБУН ВолНЦ РАН. 
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Самозанятые. Начнем анализ с раскрытия общего положения 

самозанятых, принявших участие в нашем исследовании (приложение П). Все 

они в равной степени разделились на две половины: первая включает частных 

предпринимателей, владельцев бизнеса или крестьянско-фермерского 

хозяйства (46,1%), а вторая – характеризует тех, кто преимущественно работает 

на себя, в личном подсобном хозяйстве или на дому (53,9%). В большинстве 

своем выбранный трудовой путь является основным видом деятельности и 

главным источником заработка, о чем свидетельствуют данные о вторичной 

занятости (28,6% имеют дополнительную работу). Каждый второй из трех 

опрошенных имеет официальную регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя (40,3%) или самозанятого (27,3%). Все остальные гораздо 

сильнее подвержены рискам прекаризации, поскольку находятся за рамками 

правового поля.  

Попавшие в выборку самозанятые имеют весомый стаж ведения бизнеса, 

который в основном составляет более 5 лет (для 55,0% респондентов). Другая 

крупная группа (41,0%) занимается развитием своего бизнеса от 1 до 5 лет. 

Начинающих предпринимателей всего 4,0%. Отраслевая принадлежность 

самозанятых отличается широким спектром услуг, охватывающих следующие 

сферы: красота (16,3%), авто (13,5%), строительство и ремонт (11,8%), сельское 

хозяйство и смежные с ним области (7,9%), образование (5,1%), IT-индустрия 

(4,5%), торговля (4,5%) и т.д. Реже всего встречается деятельность, связанная с 

арендой недвижимости (2,8%), финансами (3,4%), организацией и проведением 

мероприятий (3,4%). 

Почти половина респондентов из числа самозанятых (47,2%) 

положительно оценивает текущее состояние своего дела: 9,6% отметили 

поступательное развитие бизнеса, а еще 37,6% не испытывали финансовых 

затруднений (рис. 4.5). Вместе с тем примерно треть (33,1%) оказалась в 

уязвимом положении – их доходы едва покрывали налоги и первоочередные 

обязательства. При таком хрупком балансе любое ухудшение экономической 

конъюнктуры может привести к тому, что значительная часть 
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предпринимателей потеряет средства к существованию, хотя опыт пандемии 

коронавируса COVID-19 научил многих еще более ответственно подходить к 

ведению бизнеса492. На момент проведения опроса только несколько процентов 

самозанятых работали в убыток (1,7%) или находились на грани банкротства 

(2,2%). Оставшиеся 15,7% затруднились с ответом о финансовом состоянии 

своего дела.  

 

Рисунок 4.5 – Оценка самозанятыми финансового положения собственного бизнеса, 2021 г., % 
Источник: здесь и далее – рассчитано на данных опроса «Качество занятости и человеческое развитие», ФГБУН 

ВолНЦ РАН. 

При сравнительном анализе доходов самозанятых и наемных работников 

выявляется, что финансовое положение первых в среднем существенно лучше. 

Это подтверждается, в частности, долей респондентов с месячным доходом 

ниже 15-20 тыс. рублей: среди самозанятых таких всего 14%, тогда как среди 

наемных работников их число достигает 34%. Обратная тенденция наблюдается 

в группах с более высоким уровнем дохода. Важно отметить, что в российской 

научной литературе существуют как подтверждающие 493 , так и 

опровергающие494 данные по вопросу о более высоких доходах самозанятых. 

 
492 Романович Н.А. Несколько уроков для малого и среднего бизнеса или чему научила пандемия // Регион: 

системы, экономика, управление. 2022. № 2(57). С. 127-132. DOI: 10.22394/1997-4469-2022-57-2-127-132 
493  Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. Самозанятость на современном рынке труда // Социально-трудовые 

исследования. 2019. № 3(36). С. 18-29. DOI: 10.34022/2658-3712-2019-36-3-18-29 (С. 26) 
494 Заздравных Е.А., Купера А.В., Грищенко Т.Ю. Выгодно ли работать предпринимателем? Оценка различий в 

доходах российских предпринимателей и наемных работников // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Менеджмент. 2019. № 4(18). С. 588-613. DOI: 10.21638/11701/spbu08.2019.405 (С. 597) 
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Помимо материального аспекта, положение самозанятых во многом 

формируется спецификой их трудовой деятельности. Подобно наемным 

работникам, они нередко вынуждены трудиться во время болезни, чтобы не 

прерывать рабочий процесс (рис. 4.6). При этом среди самозанятых чаще 

встречаются ситуации, когда приходится возвращаться к работе до полного 

выздоровления (37,1% против 29,4%), а также отказываться от посещения врача 

из-за плотного графика (24,7% против 20,4%). Кроме того, около 40% 

самозанятых трудятся свыше 40 часов в неделю, при этом средняя 

продолжительность их рабочей недели достигает 54 часов, что существенно 

превышает показатель сверхзанятости наемных сотрудников (33,3%). Такие 

условия создают дополнительное давление на предпринимателей, чей доход 

напрямую зависит от их личных усилий и трудоспособности. Особенно 

тревожит, что значительная часть самозанятых (32%) действует без официальной 

регистрации, лишаясь тем самым доступа к государственной поддержке, что 

становится особенно критичным в периоды экономической нестабильности. 

 
Рисунок 4.6 – Распределение ответов на вопрос «Приходилось ли Вам за последние 12 

месяцев в случае болезни …?», 2021 г., % 

При этом важно понимать причины, по которым многие предприниматели 

не торопятся официально регистрировать свою деятельность 495 . Здесь мы 

сталкиваемся с явлением вынужденного предпринимательства, когда создание 

 
495  Соболева И.В. Серая зона российского рынка труда: масштабы и подходы к сокращению // Вестник 

Института экономики Российской академии наук. 2017. № 5. С. 36-46. 
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собственного бизнеса вызвано в первую очередь отсутствием иных источников 

дохода496. В подобных ситуациях уровень заработков часто бывает низким и 

нестабильным, что не позволяет выделить достаточные средства для уплаты 

налогов и социальных взносов. Согласно результатам опроса, существует 

прямая связь между желанием заниматься предпринимательством и фактом его 

регистрации (табл. 4.7). В «теневом» секторе чаще оказываются те, кто начал 

бизнес из-за нехватки подходящей работы (37,5%), тогда как среди уже 

зарегистрированных предпринимателей таких значительно меньше – от 19% до 

21% в зависимости от формы регистрации, а среди планирующих регистрацию 

– около 29%. В этом ключе отсутствие достойных рабочих мест в формальном 

секторе выступает одним из главных факторов, способствующих прекаризации 

самозанятых. 

Таблица 4.7 – Зависимость наличия регистрационного статуса от намерений заниматься 

предпринимательской деятельностью, % от числа самозанятых 

 

Зарегистрирован 

в качестве 

самозанятого 

Зарегистрирован 

в качестве ИП 

Не зарегистрирован, 

но планирую это 

сделать в будущем 

Работаю без 

регистрации 

Всегда хотел(а) заниматься 

своим делом, бизнесом 
81,3 76,1 58,8 45,0 

Пришлось начать свое 

дело, т.к. не было 

подходящей работы 

18,8 21,1 29,4 37,5 

Затрудняюсь ответить 0,0 2,8 11,8 17,5 

В конечном итоге представляет интерес, какие условия необходимы для 

легализации деятельности самозанятых, находящихся в «тени» (рис. 4.7). 

Результаты исследования показывают, что ключевыми факторами поддержки 

предпринимательства респонденты считают снижение налоговых ставок 

(40,9%), предоставление налоговых каникул на стартовом этапе бизнеса 

(34,1%) и меры государственной помощи в условиях кризисов и 

непредвиденных ситуаций (29,5%). Кроме того, важное значение придается 

расширению доступа к льготной аренде земельных участков и помещений 

(20,5%) и программам льготного кредитования (13,6%). При этом только 

 
496 Александрова Е.А., Верховская О.Р. Мотивация предпринимательской активности: роль институциональной 

среды // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2016. № 3. С. 107-138. DOI: 

10.21638/11701/spbu08.2016.305 (С. 108) 
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незначительная часть респондентов (менее 5%) отметила важность 

дополнительного социального страхования. 

 
Рисунок 4.7 – Меры, необходимые для легализации самозанятых, 2021 г., % 

*** 

Таким образом, результаты диссертационного исследования показывают 

актуальность положений поведенческой экономики для изучения факторов 

прекаризации занятости. На примере модельного региона отчетливо видно, как 

индивидуальные решения, принимаемые людьми на разных этапах 

профессионального пути, повышают риски вовлечения в неустойчивые 

трудовые отношения. Это могут быть траектории на работу не по 

специальности, раннюю занятость, использование неформальных каналов 

трудоустройства и т.д. Все они играют особую роль на старте карьеры, при 

этом не теряя своей актуальности и для всего трудоспособного населения. Еще 

более важными являются характеристики выбранного места работы, напрямую 

определяющие условия выполнения должностных обязанностей. И если угрозы 

нестандартной модели занятости отмечались нами и ранее, то неразвитость 

профсоюзов может заметно усугубить ситуацию. Их значение в обеспечении 

устойчивости положения наемных работников сложно переоценить.  
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Проведенный анализ также выявил значительные угрозы прекаризации для 

тех, кто не смог найти стабильную работу по найму и был вынужден начать 

собственное дело (т.н. «вынужденное предпринимательство»). Многие из них 

не имеют официальной регистрации, что лишь усугубляет уязвимость их 

положения, поскольку они не могут рассчитывать на государственную 

поддержку. Значительная часть самозанятых сталкивается с финансовыми 

трудностями, поскольку полученная прибыль с трудом покрывает налоговые 

обязательства и первоочередные расходы. Дополнительное давление создает 

высокая интенсивность труда и необходимость пренебрегать собственным 

здоровьем ради сохранения доходов. В условиях вынужденного 

предпринимательства самозанятые оказываются в ситуации, когда их 

благосостояние полностью зависит от непрерывной трудовой деятельности, что 

делает их крайне уязвимыми перед экономическими и социальными 

потрясениями. В отличие от наемных работников, они не имеют поддержки со 

стороны работодателя в сложные периоды. Все это формирует замкнутый круг 

нестабильности, преодоление которого требует изменений в экономической и 

социальной политике, трудовом законодательстве, а также внедрения более 

гибких мер поддержки для самозанятых. 

4.3. Оценка последствий прекаризации занятости на индивидуальном, 

организационном и общественном уровнях 

В предыдущей главе диссертации был осуществлен анализ научных трудов, 

фокусирующихся на выявлении негативных последствий прекаризации 

занятости, что позволило структурировать их влияние на индивидуальном, 

организационном и общественном уровнях. При этом подчеркивалось, что почти 

в каждой публикации неустойчивость трудовых отношений трактовалась по-

своему и охватывала самые разные аспекты, которые крайне сложно подвести 

под общий знаменатель. Вкупе со спецификой методического инструментария, 

информационной базы, национального контекста и т.д., это накладывает 
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серьезные ограничения на полученные результаты с точки зрения их 

масштабирования. Тем не менее, они имеют большую ценность для понимания 

многогранности последствий прекаризации занятости, которые могут быть 

раскрыты в условиях российской действительности. Подобного рода ракурс, 

совмещающий широкий спектр изучаемых вопросов с единой методологией, 

практически не встречается в отечественной научной литературе.  

Решение задачи по анализу негативных эффектов прекаризации занятости 

на индивидуальном, организационном и общественном уровнях 

осуществлялось в русле целостного авторского подхода, используемого в 

прошлых разделах. Конкретные формулировки показателей соответствуют 

инструментарию многолетнего мониторинга качества трудового потенциала 

населения Вологодской области, в котором год от года претерпевала изменения 

только вариативная часть. Дополнительно к этому применялись данные 

официальной статистики для оценки экономического ущерба для региона в 

целом. Все расчеты выполнены на 2022 г. посредством выявления различий в 

положении наемных работников из числа стабильно (59,3%) и неустойчиво 

занятых (40,7%). При этом, в отличие от параграфа 4.2, среди последних были 

отдельно выделены те, кто, помимо объективных признаков прекаризации 

(19,2%), имеет и субъективные (21,5%). Это необходимо для того, чтобы более 

четко определить, не сводится ли вся изучаемая проблематика к сугубо 

личному восприятию неустойчивости или же отражает куда более глубокие 

трансформационные процессы в занятости. Предваряла сравнительный анализ 

характеристик стабильно и неустойчиво занятых процедура выравнивания их 

выборок по должностным группам, проведенная посредством пост-

стратификационного взвешивания. Это позволило устранить искажения, 

обусловленные различиями в квалификационном составе работников 

(приложение Р), и обеспечить более корректную сопоставимость 

рассматриваемых совокупностей.  

На индивидуальном уровне самым очевидным последствием прекаризации 

занятости является снижение материального благосостояния, поскольку одним 
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из ее критериев, согласно принятому подходу, выступает показатель доли 

«работающих бедных», рассчитанный по минимальному размеру оплаты труда. 

В этой связи примечательно, что стабильные трудовые отношения не сильно 

выделяются по уровню среднемесячной заработной платы (33,5 тыс. руб.) и 

среднемесячного душевого дохода (23,8 тыс. руб.), всего не более чем на 

несколько тысяч рублей (рис. 4.8). Неустойчивые занятые с субъективными 

признаками являются здесь, как и во многих других примерах далее по тексту, 

аутсайдерами. Несмотря на несущественность различий по заработку в 2022 г., 

которые уступают значениям прошлых лет497, нам важно фиксировать данную 

особенность, поскольку она имеет накопительный эффект и в долгосрочной 

перспективе может заметно усугублять ситуацию. Впрочем, это касается и 

феномена прекаризации в целом, чем объясняется интерес академического 

сообщества к проблеме перехода молодежи от учебы к стабильной работе.  

 
Рисунок 4.8 – Среднемесячные заработная плата и душевой доход работников в Вологодской 

области в зависимости от устойчивости занятости, 2022 г., тыс. руб. 
Источник: здесь и далее – рассчитано на данных мониторинга качества трудового потенциала населения 

Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН. 

Причины схожести размера заработных плат вне зависимости от степени 

устойчивости трудовых отношений во многом кроются в том, что 

прекаризованные работники гораздо реже имеют дело с официальными 

выплатами (рис. 4.9). Как показывают данные опроса, таковых более чем 

каждый второй (в случае со стабильной занятостью – каждый четвертый). 

Отсутствие социальных гарантий порождает дополнительные риски для 

 
497 Попов А.В., Соловьева Т.С. Прекаризация занятости: угрозы дестабилизации положения работников для 

развития России. Вологда: ВолНЦ РАН, 2021. 130 с. 
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благополучия, которые не компенсируются «теневыми» доходами. В частности, 

невозможность выйти в оплачиваемый отпуск или на больничный приводит к 

ухудшению качества жизни сотрудников, вынуждая их работать во время 

болезни или при наступлении иных личных обстоятельств. Все это увеличивает 

физическое и эмоциональное истощение, а также создает угрозы для здоровья и 

общей трудоспособности. 

 
Рисунок 4.9 – Удельный вес работников в Вологодской области, с заработной платы которых 

уплачиваются страховые взносы, в зависимости от устойчивости занятости, 2022 г., % 

Негативное влияние прекаризации занятости весьма сильно проявляется в 

отношении качества трудового потенциала, под которым понимается 

совокупность качественных характеристик населения, используемых в трудовой 

деятельности. Всего нами рассчитывается 8 базовых показателей: физическое 

здоровье, психическое здоровье, когнитивный потенциал, творческий потенциал, 

коммуникабельность, культурный уровень, нравственный уровень и потребность 

в достижениях. Каждый из них может принимать значения от 0,200-0,333 до 1 

(теоретический максимум). На основе базовых индексов формируется 

интегральная характеристика качества трудового потенциала, которая служит 

важным маркером изменений в экономике и обществе, так как отражает 

способность людей эффективно выполнять профессиональные задачи. Более 

подробно методический инструментарий представлен в публикациях 

сотрудников ФГБУН ВолНЦ РАН498. 

Согласно полученным оценкам, почти по всем позициям стабильные 

трудовые отношения способствуют более высокому уроню развития качества 

 
498 См., например: Гулин К.А., Шабунова А.А., Чекмарева Е.А. Трудовой потенциал региона. Вологда: ИСЭРТ 

РАН, 2009. 84 c.; Чекмарева Е.А., Леонидова Г.В. Региональные измерения трудового потенциала // 

Народонаселение. 2016. № 1(71). С. 54-56.; Шабунова А.А., Леонидова Г.В. Качество трудовых ресурсов в 

России: региональный аспект // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. № 2. С. 126-134. 

72,3

39,0
31,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Стабильная занятость Неустойчивая занятость 
(только объект. критерии)

Неустойчивая занятость 
(объект. и субъект. критерии)



 

184 

трудового потенциала (табл. 4.8). Исключение составляют индексы 

физического здоровья и культурного уровня, по которым на первый план 

выходят работники с объективными критериями неустойчивой занятости. 

Однако самыми знаковыми являются различия в состоянии когнитивного и 

творческого потенциала, где последствия прекаризации сказываются заметнее 

всего. Отсюда угрозы не только развитию инновационной активности 

населения, но и возможности осуществлять высококвалифицированную работу, 

требующую глубоких знаний и навыков, а также креативности. В свою очередь 

самые низкие значения интегрального индекса качества трудового потенциала 

отмечаются у неустойчиво занятых, отличающихся субъективными признаками. 

В этом случае разрыв в оценках даже с теми, кто подвержен лишь объективным 

критериям прекаризации, весьма ощутим.  

Таблица 4.8 – Качество трудового потенциала работников в Вологодской области в 

зависимости от устойчивости занятости, 2022 г., усл. ед. 
Качество трудового 

потенциала 

Стабильная 

занятость 
Неустойчивая занятость 

(только объект. критерии) 
Неустойчивая занятость 

(объект. и субъект. критерии) 

Физическое здоровье 0,724 0,755 0,685 

Психическое здоровье 0,829 0,824 0,744 

Когнитивный потенциал 0,615 0,590 0,593 

Творческий потенциал 0,581 0,531 0,562 

Коммуникабельность 0,750 0,744 0,704 

Культурный уровень 0,669 0,693 0,651 

Нравственный уровень 0,789 0,772 0,713 

Потребность в достижениях 0,652 0,642 0,657 

Интегральный индекс 0,687 0,677 0,647 

Неустойчивость занятости зачастую оборачивается для работников 

чувством депрофессионализации, что проявляется в относительно низких 

оценках перспектив востребованности в профессии, повышения квалификации, 

достойной оплаты труда, карьерного роста и самореализации (табл. 4.9). И это 

с учетом небольших различий в заработке по сравнению с теми, чьи трудовые 

отношения можно назвать стабильными. Исходя из этого можно сделать вывод 

о том, что прекаризованные «рабочие места» препятствуют восходящей 

трудовой мобильности и улучшению профессионального статуса в целом. Не 

случайно в зоне особого риска находятся именно неквалифицированные 

работники и вспомогательный персонал, которым крайне сложно выбраться из 

«ловушки нестабильности».  
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Таблица 4.9 – Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете свои профессиональные 

перспективы?» (варианты ответов «высокие» и «скорее высокие») в зависимости от 

устойчивости занятости, 2022 г., % 

Вариант ответа 
Стабильная 

занятость 
Неустойчивая занятость 

(только объект. критерии) 
Неустойчивая занятость 

(объект. и субъект. критерии) 

Востребованность в профессии 75,1 66,0 58,9 

Повышение профессиональной 

квалификации 
57,9 53,6 50,2 

Самореализация в профессии 53,8 51,8 44,0 

Достойная оплата труда  48,7 45,4 34,8 

Карьерный рост 54,5 50,5 45,2 
Примечание: ранжировано по второму столбцу.  

Неуверенность в собственных профессиональных перспективах напрямую 

связана с удовлетворенностью различными аспектами трудовой жизни, полный 

перечень которых представлен в приложении С. Там можно увидеть, что самый 

большой разрыв в оценках между стабильно и неустойчиво занятыми 

наблюдается в отношении соблюдения трудового законодательства, полноты 

социального пакета, возможностей обучения и повышения квалификации, 

надежности собственного положения и т.д. При этом на рисунке 4.10 отражено 

общее восприятие условий труда, работы и жизни. Иерархия рассматриваемых 

категорий работников остается прежней. Так, с увеличением количества 

признаков прекаризации удовлетворенность окружающей обстановкой 

постепенно сокращается. В самой уязвимой группе количество позитивных 

ответов сокращается вплоть до 50% от числа опрошенных.  

 

Рисунок 4.10 – Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, насколько Вы 

удовлетворены разными аспектами Вашей трудовой жизни [условиями труда, работой, 

жизнью]?» (варианты ответов «вполне удовлетворен(а)» и «скорее удовлетворен(а), чем 

нет») в зависимости от устойчивости занятости, 2022 г., %  
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В завершении дискуссии о последствиях прекаризации занятости на 

индивидуальном уровне обратимся к итогам нашего мониторинга за 2018 г., 

когда задавался вопрос о влиянии работы на повседневную жизнь (табл. 4.10). 

Если сконцентрировать внимание на отрицательном воздействии, то сразу 

бросаются в глаза преимущества стабильных над неустойчивыми трудовыми 

отношениями по всем предложенным пунктам: от личных отношений и 

реализации жизненных планов до общения с друзьями и поддержания здоровья. 

Таким образом подтверждается многогранность эффектов прекаризации, 

выходящих за рамки трудовой деятельности. При этом мы очертили лишь 

общий перечень направлений, которые в дальнейшей работе могут получить 

более детальное обоснование.  

Таблица 4.10 – Влияние работы на различные стороны повседневной жизни работников в 

Вологодской области в зависимости от устойчивости занятости, 2018 г., % 

Сторона повседневной жизни 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Стабильная 

занятость 

Неустойчивая 

занятость 

Стабильная 

занятость 

Неустойчивая 

занятость 

Личные отношения/семья 33,8 30,9 9,6 17,1 

Реализация жизненных планов 33,8 27,9 12,5 19,7 

Проведение отпуска 30,5 26,5 10,3 18,8 

Досуг, увлечения, хобби 30,2 26,5 10,3 15,6 

Общение с друзьями / 

родственниками 
30,0 28,2 9,3 15,0 

Поддержание здоровья 27,3 29,4 11,4 17,4 

На организационном уровне неустойчивость трудовых отношений также 

несет в себе множество угроз, препятствующих надлежащему 

функционированию хозяйствующих субъектов. В частности, вывод о росте 

текучести кадров можно сделать на основе анализа частоты смены места 

работы, о чем упоминалось в предыдущем параграфе. Однако ярче всего 

влияние прекаризации проявляется в ухудшении показателей трудовой 

активности (табл. 4.11). По мере снижения устойчивости положения 

работников происходит обострение проблем с выполнением норм выработки и 

трудовой дисциплины. Например, в условиях стабильной занятости более чем 

каждый второй (60,9%) отметил, что регулярно сдает работу с первого 

предъявления с высоким качеством, в то время как среди самой уязвимой 

группы таковых всего 35,7%. Весьма заметны различия и по другим позициям, 
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даже если проводить сравнение с промежуточной категорией работников, 

которая характеризуется только объективными критериями уязвимости. 

Единственным дискуссионным моментом можно назвать рационализаторство. 

В этом случае преимущество опять на стороне стабильной занятости, однако 

оно достигается всего несколькими процентными пунктами.  

Таблица 4.11 – Характеристики трудовой активности работников в Вологодской области в 

зависимости от устойчивости занятости, 2022 г., %   

Характеристика трудовой активности 
Вариант 
ответа 

Стабильная 

занятость 

Неустойчивая 

занятость 

(только 

объект. 

критерии) 

Неустойчивая 

занятость 

(объект. и 

субъект. 

критерии) 

Сдача работы с первого предъявления с высоким 

качеством (оценкой), без замечаний Часто 

бывает 

60,9 52,6 35,7 

Перевыполнение норм выработки 58,7 55,9 32,1 

Подача рационализаторских предложений 21,6 17,6 20,5 

Опоздания, прогулы, уход с работы раньше времени Совсем 

не  
бывает 

78,1 71,1 50,2 

Срывы в работе 75,9 71,6 43,1 

Невыполнение норм выработки 64,6 48,7 25,4 

В конечном итоге негативные эффекты прекаризации занятости для 

трудовой активности находят подтверждение при расчете показателей уровня 

реализации качества трудового потенциала и субъективной 

производительности труда (табл. 4.12). Каждый из них подчиняется уже 

знакомой логике, когда нарастание уязвимости и социальной незащищенности 

ведет к ухудшению той или иной ситуации. Особенно важно, что стабильность 

трудовых отношений оказывает наибольшее позитивное влияние на 

использование когнитивного потенциала, который в прекаризованных группах 

не отличается высокой востребованностью.  

Таблица 4.12 – Показатели уровня реализации качества трудового потенциала  

и производительности труда работников в Вологодской области в зависимости  

от устойчивости занятости, 2022 г., %   

Показатель 
Стабильная 

занятость 

Неустойчивая 

занятость (только 

объект. критерии) 

Неустойчивая 

занятость (объект. и 

субъект. критерии) 

Уровень реализации качества 

трудового потенциала*, % 
84,6 81,9 79,8 

Оценка производительности 

труда**, баллов 
8,63 8,26 7,69 

* Показатель измеряется посредством вопроса «Насколько сильно Вы "выкладываетесь" на работе? В какой 

степени используете свои качества и умения?» путем перевода ответов респондентов в процентную шкалу.  

** Значения показателя варьируются от 1 до 10.  
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Вместе с тем неустойчивость трудовых отношений приводит к некоторому 

сокращению программ повышения квалификации по основному месту работы 

(рис. 4.11). Возросшая текучесть кадров служит объективным барьером для 

инвестиций в общий и специфический человеческий капитал. Работодатели 

часто не заинтересованы тратить ресурсы на обучение сотрудников, которые 

могут покинуть организацию в краткосрочной перспективе. Все это негативно 

сказывается на профессионализме кадров и, соответственно, 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, что порождает очередной 

раунд экономии на трудовых издержках. В результате такой замкнутый круг 

еще больше усиливает текучесть кадров и снижает заинтересованность в 

долгосрочных вложениях в человеческий капитал. 

 

Рисунок 4.11 – Удельный вес работников в Вологодской области, которые за последние 6 

месяцев участвовали в курсах повышения квалификации / переквалификации, 

образовательных программах и т.д., в зависимости от устойчивости занятости, 2022 г., % 

Помимо этого, нельзя обойти стороной вопросы здоровья работников 

(рис. 4.12). Наши расчеты свидетельствуют об отсутствии видимых различий 

между изучаемыми категориями работников, когда речь идет о возникновении 

недомоганий, снижающих работоспособность, но не требующих больничного 

листа. Однако более серьезные заболевания, которые приводят к потере 

трудоспособности, чаще встречаются именно у неустойчиво занятых, 

выделенных при помощи субъективных признаков. С возрастом работников 

данная особенность только усиливается и становится актуальной уже для обеих 

прекаризованных групп.  
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Рисунок 4.12 – Распределение ответов на вопрос «Как часто и тяжело Вы болеете?» (варианты 

ответов «очень часто» и «довольно часто») в зависимости от устойчивости занятости, 2022 г., % 

На общественном уровне процесс прекаризации занятости затрагивает все 

ранее обозначенные аспекты трудовой и повседневной жизни, переводя 

проблематику устойчивости положения работников в плоскость системных 

рисков. В данном случае речь идет об изменении моделей поведения людей, 

что выходит за рамки конкретных домохозяйств или предприятий и оказывает 

непосредственное влияние на социально-экономическое развитие территорий. 

Последствия таких преобразований часто наступают постепенно, проникая в 

окружающую действительность и становясь обыденностью, хотя в этой области 

встречаются и более радикальные примеры. В частности, к их числу можно 

отнести институционализацию самозанятости, которая фактически закрепила 

новый налоговый режим в России, влекущий за собой угрозы социальной 

незащищенности и уязвимости для миллионов сограждан.  

При проведении анализа мы в основном оперировали к привычным 

таблицам сопряженности, позволяющим наглядно визуализировать 

особенности положении работников в зависимости от устойчивости их 

трудовых отношений. Таким образом нами была выявлена взаимосвязь с 

факторами риска для здоровья (рис. 4.13).  
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Рисунок 4.13 – Удельный вес работников, находящихся под воздействием различных 

факторов риска для здоровья (с частотой свыше нескольких раз в месяц),  

в зависимости от устойчивости занятости, 2022 г., % 

Проведенные расчеты показывают, что процесс прекаризации приводит к 

существенному росту интенсивности курения, употребления алкоголя и 

наркотических средств (в меньшей степени – к увеличению числа стрессовых 

ситуаций). Как и прежде, в зоне повышенного риска находятся неустойчиво 

занятые, в т.ч. по субъективным признакам, в то время как стабильные 

«рабочие места» лучше всего способствуют поддержанию общественного 

здоровья. В этом плане вредные привычки и психологические нагрузки могут 

служить реакцией людей на неопределенность собственных профессиональных 

перспектив, которые нередко лишены должного социального обеспечения.  

Негативные эффекты прекаризации занятости не ограничиваются вопросами 

общественного здоровья и серьезно сказываются на социальной активности 

работников (табл. 4.13). Это могут быть самые разные проявления из трудовой 

и повседневной жизни, перечень которых определяется границами конкретного 

методического инструментария. Согласно нашим расчетам, стабильность 

трудовых отношений чаще побуждает индивидов к профессиональному и 

личностному развитию, освоению новых технологий, изучению иностранного 

языка, занятию общественной деятельностью и т.д. Весьма симптоматично 

выглядит готовность стать высококлассным специалистом, что помимо личной 
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заинтересованности требует постоянных инвестиций в образование. Все это 

гораздо реже наблюдается у прекаризованных работников, которые могут 

«похвастаться» несколько более ярко выраженной ориентацией на организацию 

собственного дела и переезд в другой населенный пункт страны. В последнем 

случае речь идет в основном о тех, у кого сочетаются объективные и 

субъективные признаки неустойчивости. При этом идеи об их политической 

пассивности, обсуждаемые в теоретической части исследования, не получили 

эмпирического подтверждения (по крайней мере, если исходить из 

декларируемых ими намерений). Тем не менее, общий тренд на социальную 

изоляцию и ограниченный доступ к долгосрочным карьерным перспективам со 

стороны неустойчиво занятых становится очевидным.  

Таблица 4.13 – Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы готовы…?» (варианты ответа 

«готов и уже реализую» и «готов») в зависимости от устойчивости занятости, 2022 г., % 

Вариант ответа 
Стабильная 

занятость 

Неустойчивая 

занятость (только 

объект. критерии) 

Неустойчивая 

занятость (объект. и 

субъект. критерии) 

Трудовая жизнь 

Осваивать новые знания и навыки, личностно 

и профессионально развиваться 
70,6 66,5 62,5 

Изучать и использовать в своей работе и в быту 

новые технологии 
65,5 54,9 56,9 

Стать высококлассным специалистом 65,5 60,0 56,9 

Организовать собственное дело, семейный 

бизнес 
35,5 41,2 44,0 

Повседневная жизнь 

Усваивать новые ценности, образцы поведения, 

соответствующие современному образу жизни 
58,0 49,2 51,0 

Изучить иностранный язык 34,7 29,9 29,7 

Заняться общественной деятельностью 30,1 23,1 26,8 

Переехать в другой населенный пункт страны 

с более привлекательными условиями  
28,3 26,7 36,4 

Заняться политической деятельностью  23,4 20,5 27,3 

Примечание: ранжировано по второму столбцу.  

Особое место в диссертационной работе отводится сугубо экономическим 

последствиям прекаризации занятости, оценить которые на практике крайне 

сложно, чем объясняется отсутствие научных публикаций в этой области. В 

ходе анализа мы исходили из того, что неустойчивость занятости 

оборачивается для наемных работников заметным снижением трудовой 
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активности, то есть недоиспользованием накопленного потенциала. Об этом 

говорилось ранее в параграфе. В результате можно предположить, что 

повышение стабильности трудовых отношений приведет к росту 

производительности труда и, как следствие, заработной платы. В этом 

контексте разница между уровнями оплаты труда стабильно и неустойчиво 

занятых рассматривается нами в качестве индикатора экономических потерь от 

прекаризации, который может быть представлен в абсолютном и 

относительном выражении (формулы 4.1 и 4.2 соответственно):  
 

ЭП𝑎 = ∑ (ЗПс𝑖 − ЗПн𝑖) × Чз𝑖 × Ун𝑖
14
𝑖=1 × 𝑛   (4.1) 

ЭП𝑜 =
ЭП𝑎

ВРП
× 100%,    (4.2) 

где ЭПа – экономические потери от негативного влияния прекаризации 

занятости на трудовую активность работников в абсолютном выражении, руб.; 

ЗПсi – среднемесячная зарплата стабильно занятого работника в i-й 

отрасли, руб.; 

ЗПнi – среднемесячная зарплата неустойчиво занятого работника в i-й 

отрасли, руб.; 

Чзi – среднегодовая численность занятых в i-й отрасли, чел.; 

Унi – доля неустойчиво занятых работников в i-й отрасли, в сотых долях; 

n – количество месяцев; 

ЭПо – экономические потери от негативного влияния прекаризации 

занятости на трудовую активность работников в относительном выражении, %; 

ВРП – валовой региональный продукт, руб.  

При проведении основных расчетов использовались данные мониторинга 

качества трудового потенциала населения Вологодской области, которые 

дополнялись сведениями о среднегодовой численности занятых из 

официальной статистики. Исходные показатели приведены в разрезе видов 

экономической деятельности по ОКВЭД ОК 029-2007 для учета отраслевой 

специфики региона (табл. 4.14).  
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Таблица 4.14 – Исходные данные для расчета экономических потерь от негативного влияния 

прекаризации занятости на трудовую активность, 2022 г. 

Вид экономической деятельности 

Среднемесячная зарплата, руб. 
Численность 

занятых, 

тыс. чел. 

Удельный вес 

неустойчиво 

занятых 

работников, % 

Неустойчивая 

занятость 

Стабильная 

занятость 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
23191,13 30396,83 37,9 40,0 

Обрабатывающие производства 30370,29 39864,68 111,6 36,9 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
32219,03 44666,67 21,6 36,1 

Строительство 41121,50 34727,79 30,6 59,4 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств 

и бытовых изделий 

25283,70 30024,95 90,5 46,4 

Гостиницы и рестораны 21261,60 25705,88 13,5 51,4 

Транспорт и связь 32528,36 33489,36 60,1 50,5 

Финансовая деятельность 28404,39 31379,59 6,2 39,1 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление, услуг 

46463,82 32727,27 9,2 38,9 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование 

38539,13 35821,43 41,7 15,2 

Образование 28797,57 28063,49 56,7 19,5 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
33219,60 30356,25 33,4 26,2 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

21959,57 33664,87 19,1 42,9 

Источник: данные мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН 

ВолНЦ РАН; данные Вологдастата; расчеты соискателя.  

Согласно проведенным расчетам за 2022 г., экономические потери от 

негативного воздействия прекаризации занятости на трудовую активность 

наемных работников в Вологодской области составили 10,1 млрд руб. или 

0,98% ВРП, что ниже уровня 2020 г., прежде всего, в относительном 

выражении499. Тем не менее, полученная оценка не включает иные эффекты, 

например, связанные с «теневыми» выплатами зарплаты, вследствие чего 

можно ожидать кратного увеличения значений показателя. Однако даже в 

текущей ситуации, когда речь идет об ограничениях роста производительности 

труда, ежегодные потери для российской экономики весьма ощутимы. А в 

 
499 Попов А.В., Соловьева Т.С. Прекаризация занятости: угрозы дестабилизации положения работников для 

развития России. Вологда: ВолНЦ РАН, 2021. 130 с. 
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совокупности с последствиями дестабилизации трудовых отношений на 

индивидуальном и организационном уровнях, реальная картина становится еще 

более тревожной.  

*** 

Таким образом, проведенный анализ позволил восполнить существующие 

пробелы, связанные с отсутствием достоверных эмпирических данных об 

эффектах прекаризации занятости, выходящих за рамки жизнедеятельности 

работников и домохозяйств. Для этого применялась единая авторская 

методология, которая на примере модельного региона России позволила, с 

одной стороны, выявить масштабы и особенности распространения изучаемого 

феномена, а с другой – оценить его многогранные последствия на 

индивидуальном, организационном и общественном уровнях. Подобного рода 

ракурс не является типичным для отечественной и зарубежной научной 

литературы и, по нашему мнению, имеет ценность для развития всего 

исследовательского направления. Полученная информация, как и 

разработанный методический инструментарий, может представлять интерес для 

хозяйствующих субъектов и органов власти в целях совершенствования 

политики на рынке труда, а также мониторинга и улучшения качества трудовой 

жизни работников. При этом необходимо подчеркнуть, что проблематика 

устойчивости занятости возникла не сама по себе, а опосредована более 

глобальными процессами. В этой связи фокус внимания должен быть 

сосредоточен на динамике трудовых отношений, которая служит отражением 

экономических, технологических, социальных, политических и иных 

изменений в мире.  
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5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ ДЛЯ 

СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПРЕКАРИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ 

5.1. Приоритетные направления повышения устойчивости занятости 

В диссертационной работе наглядно продемонстрирована многогранность 

трансформационных изменений в занятости населения, которые не только 

протекают на глобальном уровне, но и имеют региональные и муниципальные 

особенности. В предыдущих главах показано, насколько большое значение в 

развитии трудовых отношений отводится пространственному фактору. 

Различия в экономическом благосостоянии и качестве жизни между богатыми и 

бедными регионами, центром и периферией сказываются на параметрах 

рабочих мест, стратегиях поведения на рынке труда, разнообразии форм 

занятости и устойчивости положения работников. Исходя из этого следует, что 

универсальные решения в этой области со стороны органов власти 

отсутствуют. Общим знаменателем для всех территорий может быть 

сглаживание социально-экономических диспропорций и создание равных 

возможностей для развития, поскольку сфера социально-трудовых отношений 

во многом подчинена условиям внешней среды, хотя и воздействует на нее.  

Ключевым шагом реализации такой политики является разработка целевых 

программ по стимулированию экономического роста, поддержанию бизнеса и 

деловой активности, улучшению инфраструктуры, повышению доступности и 

качества образования (прежде всего применительно к депрессивным и 

периферийным районам). Это позволит снизить территориальное неравенство, 

обеспечить сбалансированность и устойчивость пространственного развития, 

что служит необходимым условием для использования передовых технологий и 

успешной адаптации к вызовам современности. При этом даже беднейшие 

субъекты РФ, находящиеся под куполом федеральной политики, не лишены 

всего этого. В частности, согласно ранее проведенному анализу, они 

располагаются на лидирующих позициях по уровню распространения 
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удаленной и платформенной занятости. Однако такая ситуация может 

свидетельствовать не о движении в сторону построения эффективной 

сервисной экономики, а о серьезных проблемах, связанных с ограниченностью 

предложения и низким качеством традиционных вакансий, в результате чего 

местные жители вынуждены искать альтернативные варианты для 

трудоустройства. Не случайно нами сделан вывод о том, что расширение 

масштабов нестандартной занятости в стране обусловлено в основном 

сокращением корпоративного сектора экономики, а не флексибилизацией 

трудовых отношений, как это происходит за рубежом.  

Актуальность проблем пространственного развития России 

подчеркивается руководством страны, при этом достижение целевых 

индикаторов, отраженных в соответствующих документах стратегического 

планирования, в лучшем случае соответствует инерционному сценарию500. В 

связи с этим в конце 2024 г. Правительством РФ обозначен новый вектор, 

направленный на формирование сбалансированной системы расселения и 

территориальной организации экономики, что предполагает смещение фокуса с 

перспективных центров экономического роста (измеряются десятками в 

зависимости от размера) к опорным населенным пунктам, количество которых 

достигает нескольких тысяч501. При этом декларируется дифференцированный 

подход к развитию различных территорий, в т.ч. на локальном уровне, и 

повышение их самостоятельности в решении социально-экономических задач.  

Таким образом, бесспорным приоритетом государственной политики 

России на ближайшие годы должны стать вопросы экономического развития и 

качества жизни наряду с выравниванием пространственных диспропорций. 

Тривиальность данных мер, характерных для самых разных периодов и 

контекстов, не отменяет их важности с точки зрения обеспечения долгосрочной 

стабильности, поскольку глубокие изменения в занятости и других областях 

жизнедеятельности влекут за собой перестройку привычных моделей поведения 

 
500 Вахруков Д.С. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом 

до 2036 года // Вестник РАН. 2025. № 2. С. 3-11. DOI: 10.31857/S0869587325020013 
501 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 

года // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_495567/ 
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субъектов рынка труда. Все это подтверждают итоги экспертного опроса 

специалистов отделений занятости населения Вологодской области, которые 

обращают первоочередное внимание на проблему создания новых рабочих мест, 

в т.ч. для уязвимых категорий граждан (табл. 5.1). Прежде всего, это касается 

городской и сельской периферии, где остро стоит задача реализации 

промышленных, инфраструктурных и социально значимых проектов. Их 

успешное осуществление позволит сократить разрыв от крупных городов и 

повысить привлекательность жизни вне их пределов за счет формирования 

центров деловой активности. При этом ограниченность ресурсов особенно 

подчеркивает необходимость эффективного взаимодействия между органами 

власти, бизнесом, общественными организациями и другими партнерами.  

Таблица 5.1 – Распределение ответов на вопрос «Каковы первоочередные меры, которые, на 

Ваш взгляд, необходимо предпринять для решения проблем в сфере занятости?», 2023 г., % 

Вариант ответа АЯ АЗ ГП СП Среднее 

Создание новых рабочих мест 66,7 63,6 94,1 90,3 84,6 

Организация рабочих мест для уязвимых слоев 

общества (инвалидов, женщин с детьми и т.д.) 
50,0 54,5 47,1 51,6 50,8 

Расширение мер социальной поддержки, закрепления 

молодежи и высококвалифицированных кадров и их 

семей в муниципальном образовании 

83,3 27,3 47,1 51,6 49,2 

Реализация промышленных, инфраструктурных и 

социально-значимых проектов на территории 

муниципального образования 

33,3 0,0 58,8 61,3 47,7 

Популяризация рабочих профессий 66,7 36,4 17,6 38,7 35,4 

Совершенствование программ поддержки 

самозанятости и предпринимательства 
33,3 36,4 17,6 32,3 29,2 

Развитие профессиональных образовательных 

программ подготовки и переподготовки кадров, в т.ч. 

программ развития цифровых навыков 

66,7 27,3 17,6 25,8 27,7 

Развитие эффективных механизмов партнерства 

органов власти, бизнеса и гражданского общества в 

сфере занятости 

16,7 9,1 35,3 22,6 23,1 

Повышение производительности труда 16,7 18,2 11,8 12,9 13,8 

Усиление профориентационной работы среди местной 

молодежи 
33,3 9,1 11,8 6,5 10,8 

Развитие профсоюзного движения 16,7 0,0 17,6 9,7 10,8 
Примечание: ЯА – ядра агломераций; АЗ – агломерационная зона; ГП – городская периферия; СП – сельская 

периферия. 

Источник: рассчитано на данных экспертного опроса специалистов отделений занятости населения 

Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН. 

Помимо создания рабочих мест, общей для всех групп территорий 

является мера по расширению социальной поддержки, закреплению молодого 

поколения, высококвалифицированных кадров и их семей. Примечательно, что 

она представляет особую значимость в ядрах агломерации, в то время как в 
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прилегающей зоне подобного интереса не наблюдается. Кроме того, эксперты 

из крупных городов делают акцент на популяризации рабочих профессий и 

развитии профессиональных образовательных программ подготовки и 

переподготовки работников, что может быть обусловлено соответствующим 

спросом на труд в ведущих региональных компаниях, концентрирующихся в 

центральных районах. Все остальные направления оказались не столь 

первостепенны, а именно: совершенствование системы поддержки 

самозанятости и предпринимательства, повышение производительности труда, 

усиление профориентационной работы среди молодежи и развитие 

профсоюзного движения.  

По нашему мнению, проводником позитивных изменений в сфере 

социально-трудовых отношений в интересах повышения устойчивости 

положения работников должна стать государственная служба занятости, которая 

закрепилась в общественном сознании как место получения пособия по 

безработице502. Начатая в последние годы масштабная модернизация ее структур 

свидетельствует о небезосновательности негативных суждений. Действительно, 

несмотря на статус одного из ключевых институтов регулирования рынка труда, 

государственная служба занятости перестает отвечать требованиям времени. Она 

выполняет большое количество задач (от выплаты пособий и содействия в 

поиске подходящей работы до профессионального обучения безработных), 

однако эффективность их решения вызывает вопросы. В частности, устаревшие 

методы работы, недостаток гибкости и невысокий уровень цифровизации 

процессов приводят к задержкам в предоставлении услуг и неудовлетворенности 

среди клиентов, которые все чаще прибегают к помощи компаний интернет-

рекрутмента и иных онлайн-платформ.  

В свою очередь сотрудники отделений занятости населения заявляют о 

назревших внутренних проблемах (рис. 5.1). Прежде всего, особое внимание 

должно уделяться созданию благоприятных условий труда – так считают 66,2% 

респондентов. Многие отмечают необходимость повышения заработной платы, 

 
502  Работа на результат: как модернизируют центры занятости в РФ // Национальныепроекты.рф. URL: 

https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/rabota-na-rezultat-kak-moderniziruyut-tsentry-zanyatosti-v-rf/ 
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которая значительно ниже среднего по региону и лишь немного превышает 

минимальный уровень оплаты труда. Также выдвигаются предложения по 

расширению социальных гарантий, например, включению частичной 

компенсации расходов на санаторно-курортное лечение. Реализация этих мер 

позволит повысить уровень социального благополучия работников, сократить 

текучесть кадров, что в итоге положительно скажется на качестве, объеме и 

разнообразии оказываемых услуг. 

 
Рисунок 5.1 – Распределение ответов на вопрос «Какие действия, с Вашей точки зрения, 

необходимо предпринять для улучшения работы государственной службы занятости?»,  

2023 г., % 
Источник: рассчитано на данных экспертного опроса специалистов отделений занятости населения 

Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН. 

Мера по снижению бюрократической нагрузки и сокращению объема 

административных процедур также получила значительную поддержку (63,1%). 

Особенно остро эта проблема ощущается в отделениях занятости на периферии, 

где штат зачастую состоит всего из нескольких сотрудников, что затрудняет 

эффективное выполнение плановых задач. В таких условиях один специалист 

нередко выполняет широкий спектр функций, что подчеркивает необходимость 

оптимизации процессов обслуживания с помощью цифровых технологий 

(26,2%). В комментариях экспертов отмечались проблемы с устойчивостью 

функционирования порталов «Работа России» и «Госуслуги», а также 

недостаточное качество интернет-соединения и технической оснащенности как 
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для сотрудников, так и для пользователей. Среди прочих важных направлений 

выделяются формирование положительного имиджа (23,1%) и коренная 

модернизация самой службы занятости (21,5%). Эти инициативы связаны с 

масштабными изменениями, реализуемыми с 2019 г. в Вологодской области, 

где современные кадровые центры постепенно замещают прежние структуры, 

однако, несмотря на это, существующие проблемы остаются актуальными. 

Тем не менее, государственная служба занятости заключает в себе 

большой, но пока нереализованный потенциал для того, чтобы выступить в 

качестве связующего звена между субъектами рынка труда и всеми 

заинтересованными сторонами в обеспечении устойчивости занятости и 

решении иных проблем в сфере социально-трудовых отношений. Это потребует 

не только внутренних преобразований, но и выстраивания сети содействующих 

организаций и учреждений (из числа органов власти, бизнеса, образовательных 

учреждений, финансовых институтов, НКО и т.д.) для формирования 

благоприятной среды, где каждый участник может обмениваться знаниями, 

опытом и ресурсами. Такой подход позволит оперативно реагировать на 

возникающие вызовы и вырабатывать совместные инновационные решения, 

направленные на обеспечение полной и продуктивной занятости, достойного 

труда. В частности, эффективное межсекторное сотрудничество поможет 

повысить трудовую мобильность населения, облегчить доступ к 

образовательным и карьерным программам, поддержать действия по 

социальной защите работников и многое другое. Обоснование высказанных 

положений в ракурсе экосистемного подхода подробно представлено в 

параграфе 5.2.  

Далее рассмотрим меры управленческого воздействия, требующие более 

тонкой настройки, хотя многие из них могут иметь универсальный характер. 

Например, эффективность норм трудового права, затрагивающих все 

население, во многом зависит от глубины и направленности 

трансформационных сдвигов в занятости (концентрации рабочей силы в 

третичном секторе экономики, распространенности нестандартных «рабочих 

мест», разветвленности системы социальной защиты и т.д.). При этом сами по 
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себе они не несут прямых угроз, поскольку отражают объективный процесс 

адаптации сферы социально-трудовых отношений к реалиям современной 

экономики. В результате основная цель органов власти – отслеживание и 

смягчение негативных последствий таких изменений, прежде всего, с точки 

зрения обеспечения устойчивости положения работников. Остальные вызовы, 

широко обсуждаемые в научной литературе (технологическая безработица, 

поляризация рынка труда и т.д.), весьма слабо проявляются в условиях 

российской действительности, что подчеркивалось на предыдущих этапах 

исследования. Прицельная борьба с прекаризацией занятости может 

осуществляться как традиционными инструментами социальной и 

экономической политики (табл. 5.2), так и специфическими мерами, в т.ч. 

находящимися в концептуальной плоскости. Остановимся более подробно на 

второй группе, обратившись к накопленному опыту в этой области. 

Вопрос введения безусловного базового дохода (ББД) остается одним из 

наиболее обсуждаемых и одновременно противоречивых предложений по 

повышению устойчивости общественного развития503, в частности, положения 

работников. Данная концепция предполагает регулярные фиксированные 

денежные выплаты всем гражданам вне зависимости от их финансового 

положения и участия в трудовой деятельности 504 . Хотя идея ББД нередко 

воспринимается как утопическая, она имеет глубокие исторические корни: еще 

в Средние века рассматривались возможности предоставления определенной 

суммы денег населению без учета социального статуса505. В последние годы 

концепция получила практическое развитие благодаря реализации целого ряда 

социальных экспериментов. Полученные результаты носят противоречивый 

характер, что подвергает сомнению относительно жизнеспособности ББД как 

перспективного инструмента социальной политики506. 

  

 
503  Кислицына О.А. Введение системы безусловного базового дохода: что думают россияне? Кто "за", кто 

"против"? // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2019. № 3. С. 32-47. DOI: 10.24411/2073-

6487-2019-10030 
504 Raventós D. Basic Income: The Material Conditions of Freedom. London: Pluto Press, 2007. 240 p. (С. 8) 
505  Гонтмахер Е.Ш. Базовый (безусловный) доход: политэкономический аспект // Экономическая политика. 

2019. Т. 14. № 3. С. 70-79. DOI: 10.18288/1994-5124-2019-3-70-79 (С. 91) 
506 Капелюшников Р.И. Универсальный базовый доход: есть ли у него будущее? // Вопросы экономики. 2020. № 

8. С. 95-127. DOI: 10.32609/0042-8736-2020-8-95-127 
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Таблица 5.2 – Основные направления борьбы с прекаризацией занятости 

Направление Обоснование 

Стимулирование создания 

высокопроизводительных 

рабочих мест 

Высокопроизводительные рабочие места характеризуются сравнительно 

высокими зарплатами, лучшими социальными гарантиями и 

возможностями для профессионального развития. Формирование 

благоприятных условий для создания таких рабочих мест является 

ключевой задачей в вопросах обеспечения устойчивости занятости, а 

также роста производительности труда, инвестиций в человеческий 

капитал, конкурентоспособности экономики в целом.  

Реализация масштабных 

программ по 

профессиональной 

подготовке, 

переподготовке и 

повышению 

квалификации работников 

В условиях снижения продолжительности трудовых отношений и 

изменения требований экономики к человеческому капиталу 

непрерывное обучение становится залогом успешного перехода к 

стабильной занятости. Широкий спектр образовательных инициатив в 

этом случае помогает работникам быть более гибкими и готовыми к 

изменениям в профессии. 

Модернизация 

государственной службы 

занятости 

Повышение эффективности и востребованности услуг государственной 

службы занятости будет способствовать популяризации формальных 

каналов трудоустройства, которые чаще других позволяют найти 

надежную работу, предлагающую легальные и прозрачные трудовые 

отношения. Такая стратегия поведения особенно важна для уязвимых 

групп населения, сталкивающихся с множеством объективных и 

субъективных барьеров при выходе на рынок труда.  

Проведение мониторинга 

устойчивости занятости 

или включение отдельных 

показателей прекаризации 

в перечень индикаторов 

достойного труда 

Разработка научно обоснованных мероприятий по борьбе с 

прекаризацией занятости требует достоверной информации о масштабах 

и особенностях ее распространения. Возможности официальной 

статистики в этой области крайне ограничены, что препятствует 

формированию целостного представления о том, какие инструменты 

государственной политики будут демонстрировать эффективность в 

сложившихся условиях, а какие нет. Решение обозначенной проблемы 

может быть найдено как в проведении самостоятельного обследования 

устойчивости занятости, так и посредством включения отдельных 

показателей прекаризации в перечень индикаторов достойного труда.  

Совершенствование 

институтов рынка труда 

Институциональная среда имеет ключевое значение в регулировании 

трудовых отношений и защите социально-экономических интересов 

работников. Применительно к занятости она включает трудовое 

законодательство, профсоюзы, пособия по безработице, минимальную 

заработную плату и т.д. Все они помогают лучше справляться с 

вызовами, связанными с изменениями на рынке труда и в экономике в 

целом. Возможности обеспечения устойчивости положения работников 

напрямую зависят от силы этих институтов и их способности 

адаптироваться к динамизму внешней среды, что особенно заметно на 

примере нестандартных форм занятости.  

Последовательная 

легализация 

неформальных трудовых 

отношений 

Неформальные трудовые отношения и занятость в некорпоративной 

экономике зачастую оборачиваются для работников рисками 

прекаризации. Отсутствие полноценного доступа к социальным 

гарантиям и правам, несмотря на потенциальные выгоды (повышенные 

трудовые доходы, гибкость режима работы и т.д.), становится основной 

причиной попадания в «ловушку нестабильности», которая приводит к 

долгосрочным ограничениям в жизнедеятельности. Постепенный 

переход в легальный сектор является единственной возможностью 

улучшить условия труда. 
Источник: составлено на основе анализа литературных источников.  

Тем не менее, многие эксперты далеки от преждевременных выводов о 

провале ББД. Этому способствует недавний опыт на примере финских 



 

203 

безработных, который продемонстрировал эффективность инициативы с 

позиции не только преодоления информационной асимметрии в ходе 

реализации социальных программ, но и сохранения стимулов к экономической 

активности 507 . В то же время остаются опасения, связанные с ростом 

иждивенческих настроений, низкооплачиваемых рабочих мест, инфляции, 

гендерного неравенства508 и т.д.  

С точки зрения обеспечения устойчивости положения работников 

введение ББД может стать особенно эффективной мерой по повышению 

трудовых доходов и улучшению условий труда, поскольку можно будет не 

торопиться с поиском работы при выходе на рынок труда. В исследованиях 

научного коллектива под руководством В.Н. Бобкова предлагается апробация 

концепции на занятом населении, имеющем наибольшее количество признаков 

прекаризации509. 

Гораздо менее концептуальным способом противодействия угрозам 

прекаризации занятости являются широко распространенные программы 

гарантированного трудоустройства, которые предоставляют всем желающим 

работу на определенных условиях. Как правило, такие программы носят 

бессрочный характер и не требуют от соискателей специальной квалификации. 

Иногда могут возникать ограничения по возрасту, гражданству или 

иммиграционному статусу510, но в основном важна лишь готовность к труду. 

Несмотря на определенные недостатки (например, риск снижения заработков у 

работников схожих профессий и высокие издержки реализации программы511), 

гарантированное трудоустройство предоставляет возможность безработным 

сохранять профессиональные навыки и поддерживать относительную 

 
507  Кузнецов Ю.В. Безусловный базовый доход и проблема асимметрии информации // Экономическая 

политика. 2019. Т. 14. № 3. С. 80-95. DOI: 10.18288/1994-5124-2019-3-80-95 (С. 90) 
508 Черных Е.А. Безусловный базовый доход: отношение общественного мнения и финансово-экономические 

аспекты внедрения // Уровень жизни населения регионов России. 2019. № 4(214). С. 70-84. DOI: 10.24411/1999-

9836-2019-10083 (С. 75-76) 
509  Бобков В.Н., Долгушкин Н.К., Одинцова Е.В. Безусловный базовый доход: размышления о возможном 

влиянии на повышение уровня и качества жизни и устойчивости общества // Уровень жизни населения 

регионов России. 2019. Т. 15. № 3. С. 8-24. DOI: 10.19181/1999-9836-2019-10069 (С. 20-21) 
510 Exploring Universal Basic Income: A Guide to Navigating Concepts, Evidence, and Practices / U. Gentilini, M. 

Grosh, J. Rigolini [et al.]. Washington, DC: World Bank, 2020. 337 p. DOI: 10.1596/978-1-4648-1458-7 (С. 81) 
511 Job Guarantee Programs: Careful What You Wish For // Social Europe. URL: https://www.socialeurope.eu/job-

guarantee-programs-careful-what-you-wish-for 



 

204 

стабильность жизнедеятельности в кризисные периоды. Дополнительно могут 

применяться как краткосрочные, так и долгосрочные программы 

общественных работ, направленные на временную занятость и материальную 

поддержку граждан512. Эти меры способны обеспечить гарантированный доход 

для работников, находящихся под угрозой увольнения. 

Важным инструментом финансирования рисков, связанных с наймом 

отдельных категорий работников и сохранением за ними рабочих мест, 

выступают программы субсидирования занятости. Помимо полного или 

частичного возмещения расходов на заработную плату, выделяемые 

государством средства могут направляться на обучение сотрудников, не 

обладающих достаточным опытом или имеющих невысокий уровень 

профессиональных компетенций513. 

Программы субсидирования занятости получили значительное развитие в 

период пандемии COVID-19 и направлены на сохранение рабочих мест514. Они 

могут принимать различные формы: краткосрочные субсидии для работников, 

столкнувшихся с сокращением рабочего времени или безработицей при условии 

сохранения трудового договора с работодателем (через систему пособий или 

альтернативные механизмы); субсидии заработной платы, компенсирующие 

расходы на оплату труда, в т.ч. для отдельных категорий работников; а также 

субсидии найма, направленные на компенсацию затрат, связанных с созданием 

дополнительных рабочих мест515. Каждый из этих механизмов обладает своими 

преимуществами и ограничениями. В частности, эксперты отмечают, что 

эффективность субсидирования заработной платы в долгосрочной перспективе 

остается низкой, поскольку положительные результаты проявляются 

 
512 Public Works as a Safety Net: Design, Evidence, and Implementation // S. Kalanidhi, C. Del Ninno, C. Andrews [et 

al.]. Washington, DC: World Bank, 2013. 430 p. DOI: 10.1596/978-0-8213-8968-3 
513  Subsidized Employment: A Strategy for Bad Economic Times and for the Hard-to-Employ // MDRC. URL: 

https://www.mdrc.org/sites/default/files/Subsidized_employ_020113.pdf 
514  Temporary Wage Subsidies // ILO. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

travail/documents/publication/wcms_745666.pdf 
515  Варианты поддержки доходов и официальной занятости во время COVID-19 // РОСКОНГРЕСС. URL: 

https://roscongress.org/materials/varianty-podderzhki-dokhodov-i-ofitsialnoy-zanyatosti-vo-vremya-covid-19 
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преимущественно в период непосредственного предоставления поддержки516. По 

завершении финансирования возможны риски увольнений, особенно среди 

новых сотрудников и молодых специалистов. Несмотря на все ограничения, 

программы субсидирования занятости играют важную роль в обеспечении 

стабильности трудовых отношений. 

Другим инструментом преодоления негативных последствий прекаризации 

могут стать инновации на рабочих местах и социальные инновации в целом, 

которые предполагают разработку новых моделей организации труда, 

направленных на улучшение условий труда и удовлетворение социальных 

потребностей работников. Как правило, речь идет о решении проблем в области 

трудоустройства (особенно уязвимых категорий), профессионального развития, 

индивидуального предпринимательства, качества трудовой жизни 517  и т.д. В 

условиях нехватки квалифицированных кадров перспективным решением 

становится совместное использование рабочей силы и компетенций, например, 

в рамках ассоциаций работодателей. Суть данной модели заключается в том, 

что при временной невозможности предоставления работы сотрудникам одной 

компании, их можно направить на выполнение обязанностей в другую 

организацию при сохранении трудового договора с первоначальным 

работодателем. Несмотря на возникающие сложности, связанные с 

обеспечением равенства работников, нельзя не отметить ее позитивное влияние 

на устойчивость положения работников, в т.ч. за счет снижения рисков потери 

рабочего места 518 . В Европейском Союзе социальные инновации получили 

широкое развитие в рамках различных программ и структур (Европейского 

социального фонда, Инициативы по трудоустройству молодежи, Программы 

 
516  Do wage subsidies provide a stepping-stone to employment for recent college graduates? Evidence from a 

randomized experiment in Jordan / M. Groh, N. Krishnan, D. McKenzie [et al.] // Review of Economics and Statistics. 

2016. № 98(3). Pp. 488-502. DOI: 10.1162/REST_a_00584 
517 Oeij P., Dhondt S., Van der Torre W. Linking practice fields of social innovations in the domain of employment. In: 

Howaldt J., Kaletka C., Schröder A., Zirngiebl M. (eds.). Atlas of Social Innovation - New Practices for a Better Future. 

Dortmund: Sozi-alforschungsstelle, TU Dortmund, 2018. Pp. 173-175. 
518 New forms of employment / I. Mandl, M. Curtarelli, S. Riso [et al.]. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union, 2015. 168 p. DOI: 10.2806/012203 
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ЕС по занятости и социальным инновациям519 и др.), в то время как в России 

можно встретить лишь отдельные инициативы.  

Помимо всего этого, проблема прекаризации может решаться посредством 

реализации предложения по расширению трактовки занятости. В отчетах 

МОТ подчеркивается возможность отнесения к ней различных видов 

неоплачиваемой работы, особенно деятельности по уходу и лечению520, которая 

часто выполняется в неформальной экономике или в домашних условиях. 

Признание таких видов деятельности не только позволит учесть их реальный 

вклад в экономику, но и предоставить работникам доступ к социальным 

гарантиям и правовой защите. Расширение трактовки занятости также будет 

способствовать борьбе с гендерным неравенством, поскольку неоплачиваемая 

работа в большинстве случаев ложится на женщин. 

Вместе с тем достаточно сложно обстоят дела с пониманием перспектив 

обеспечения устойчивости положения работников, находящихся в нестандартных 

трудовых отношениях. Единое мнение на этот счет пока не выработано, однако 

МОТ рекомендует проводить регулярную работу по устранению пробелов в 

законодательстве (вплоть до введения ограничений на использование отдельных 

форм занятости), укреплению систем коллективных переговоров, 

совершенствованию социальной защиты, а также осуществлять социально-

экономическую политику для управления социальными рисками и упрощения 

перехода к стандартной модели занятости 521 . Так, в российской практике 

подвергаются критике действующие механизмы социального партнерства и 

регулирования дистанционного труда, «экспансия» гражданского права в 

трудовые отношения522 и т.д. В этой связи новый закон о занятости лишь отчасти 

снимает некоторые «болезненные» вопросы, в частности, путем формализации 

 
519 How is EU employment policy driving social innovation? D5.6: Annual State of the Union Report – Part 2 / N. 

Ahmed, S. Reynolds, I. Stanley [et al.]. London: SIC, 2017. 73 p. (С. 25) 
520 The Future of Work We Want: A Global Dialogue // ILO. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_570282.pdf  
521  Нестандартные формы занятости. Анализ проблем и перспективы решения в разных странах. Обзорная 

версия // МОТ. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_554952.pdf  
522  Куренной А.М. Необходимость срочного создания нового Трудового кодекса: идея фикс? // Ежегодник 

трудового права. 2022. № 10. С. 40-52. 
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отдельных форм занятости 523 . При этом остается немало дискуссионных 

положений, на которые следует обратить внимание: от ограниченности 

механизмов предоставления самозанятым социальной поддержки и защиты до 

проблем нормирования современных форм трудовых отношений (табл. 5.3).  

Таблица 5.3 – Слабые стороны Федерального закона №565-ФЗ «О занятости населения» от 

12.12.2023 г. 

Слабая сторона Описание проблемы 

Ограниченность механизмов 

предоставления самозанятым 

социальной поддержки и 

защиты 

Закон недостаточно жестко формализует механизмы предоставления 

социальных гарантий и мер поддержки самозанятым гражданам, что 

может привести к увеличению неформальной занятости и фиктивной 

самозанятости. 

Сложности с цифровизацией 

инфраструктуры и доступом к 

платформам 

Введение ЕЦП «Работа России» может вызвать сложности в 

регионах с низким уровнем цифровизации и доступом к интернету, 

что затруднит получение услуг. 

Отсутствие стимулирования 

работодателей к созданию 

новых рабочих мест 

Закон не предусматривает достаточно мер для стимулирования 

работодателей к созданию новых, в т.ч. высокопроизводительных 

рабочих мест, что может замедлить развитие рынка труда в 

экономически неблагоприятных регионах. 

Недостаточная 

концептуализация вопросов 

переквалификации 

Меры по профессиональной подготовке и переквалификации 

недостаточно концептуализированы для быстрого реагирования на 

изменения в экономике и рынке труда, что может привести к 

дисбалансу спроса и предложения. 

Формализация 

профилирования 

Профилирование граждан для поиска работы может быть излишне 

формализованным и бюрократизированным, что увеличивает 

административную нагрузку на отделения занятости населения и 

усложняет процесс трудоустройства. 

Бюрократические задержки 

Установленные требования по многократным явкам безработных в 

службу занятости и необходимость взаимодействия через цифровую 

платформу могут создавать дополнительные трудности для граждан, 

особенно тех, кто проживает в отдаленных регионах или имеет 

ограниченные возможности передвижения. 

Поверхностное 

регулирование новых форм 

занятости 

Закон недостаточно адаптирован к новым видам занятости, таким 

как удаленная работа или работа на платформенных сервисах, что 

создает пробелы в правах работников. 
Источник: составлено соискателем.  

В результате различные аспекты совершенствования трудового 

законодательства должны подвергаться широкой общественной дискуссии, чтобы 

учесть интересы всех субъектов рынка труда. В этом плане динамизм и 

неопределенность современных процессов могут учитываться посредством 

реализации правовых и социальных экспериментов перед имплементацией новых 

норм. Кроме того, это позволит избежать серьезных последствий, вызванных 

комплементарностью институтов рынка труда, так как одиночные изменения 

 
523 Федеральный закон от 12 декабря 2023 года № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» // 

Гарант.ру. URL: https://base.garant.ru/408175315/ 
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могут приводить к неожиданным результатам. Понимая все сложности в этой 

области, экспертами обсуждается разработка универсальной системы трудовых 

отношений, которая затрагивает не только работников в рамках стандартной 

модели занятости, но и тех, кто находится в менее подчиненных, постоянных или 

формализованных отношениях и не попадает под действие правового поля 524 . 

Такие новации приведут к расширению практик предоставления социальных 

гарантий и обеспечат более достойные условия труда.  

Накопленный опыт по борьбе с прекаризацией занятости не ограничивается 

представленными выше общими и специфическими мероприятиями. Тем не 

менее, многие из них уже адаптированы под национальные особенности и служат 

частью государственной политики разных стран. Не является исключением и 

Россия, где не только создана разветвленная система социальных гарантий, 

подкрепленная жестким трудовых законодательством 525 , но и активно 

развиваются направления по профессиональной подготовке и переподготовке 

рабочей силы, поддержке молодых специалистов (в т.ч. для быстрого транзита от 

учебы к стабильной работе), гарантированной занятости и т.д. В этом контексте 

особую остроту приобретает лишь вопрос о правильности выбранного вектора 

реформирования института самозанятости: в текущем виде он недостаточно 

жестко формализует механизмы социальной защиты и способствует 

распространению фиктивной самозанятости 526 . Однако главные проблемы с 

обеспечением устойчивости положения работников видятся, с одной стороны, в 

макроэкономических вызовах, о которых говорилось в начале раздела, а с другой 

– в волюнтаризме работодателей и их попытках обходить нормы трудового 

законодательства (нередко при молчаливом согласии подчиненных).  

Важное значение в соблюдении «правил игры» в сфере социально-трудовых 

отношений отводится не только государству, но и профсоюзам, которые должны 

активнее включаться в процесс защиты трудовых прав, особенно в условиях 
 

524 Countouris N. Defining and regulating work relations for the future of work. ILO, Switzerland: Geneva, 2019. 36 p. 
525 Неравенство в оплате труда: динамика, основные факторы, региональные различия, влияние институтов 

рынка труда / Н.Т. Вишневская, А.А. Зудина, Р.И. Капелюшников [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2021. DOI: 

10.17323/978-5-7598-2632-3 
526 Ситуации, когда люди формально регистрируются как самозанятые, но фактически работают на условиях, 

характерных для наемных работников.  
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прекаризации занятости. Во второй главе диссертации было выявлено быстрое 

сокращение степени юнионизации работников, что свидетельствует о ярко 

выраженном кризисе профсоюзного движения, связанном не только с 

уменьшением численности его членов, но и с утратой доверия, ненужности в 

современных условиях хозяйствования, в т.ч. из-за распространения 

нестандартных форм занятости, во многом ориентированных на индивидуальные 

практики осуществления трудовой деятельности. Усугубляет ситуацию слабая 

правовая поддержка коллективных инициатив и недостаточное внимание к 

проблеме со стороны органов власти. В результате работники оказываются все 

менее защищенными, а сами профсоюзы теряют свою роль в качестве ключевого 

института социального партнерства, что требует разработки мер по 

реформированию их деятельности. Более подробно эти вопросы будут 

рассмотрены в параграфе 5.3.  

*** 

Таким образом, проведенный анализ раскрывает возможности 

реагирования на трансформационные изменения в занятости для повышения 

устойчивости положения работников. Прежде всего, во главу угла должна быть 

поставлена макроэкономическая политика, направленная на обеспечение 

долгосрочной стабильности территорий за счет сбалансированного 

регионального и муниципального развития, а также роста уровня и качества 

жизни населения. При этом приоритетное значение отводится преодолению 

пространственных диспропорций, поскольку периферия находится в наиболее 

уязвимом положении и сильнее всего подвержена негативным последствиям 

наблюдаемых процессов. В этом плане особое внимание в диссертации уделено 

необходимости модернизации государственной службы занятости, которая 

должна стать связующим звеном между участниками рынка труда и другими 

сторонами, заинтересованными в развитии трудового потенциала. Проведение 

внутренних и внешних реформ позволит расширить ассортимент, повысить 

качество, доступность и востребованность услуг, а также обеспечить 



 

210 

своевременное реагирование на возникающие вызовы и выработку 

согласованных решений в сфере социально-трудовых отношений. 

Снижение рисков прекаризации занятости также напрямую связано с 

проводимой социально-экономической политикой, включающей мероприятия 

по стимулированию создания высокопроизводительных рабочих мест, 

реализации масштабных образовательных программ, совершенствованию 

институтов рынка труда, легализации неформальных трудовых отношений и 

т.д. При этом могут использоваться и более специфические инструменты: от 

широко распространенных инициатив гарантированного трудоустройства и 

субсидирования занятости до амбициозных идей по внедрению безусловного 

базового дохода. Так или иначе, все они требуют учета мнения субъектов рынка 

труда, среди которых именно профсоюзы играют важнейшую роль в вопросах 

обеспечения устойчивости положения работников. Однако снижение степени 

юнионизации, отмечаемое в последние десятилетия, представляет собой 

серьезный барьер для осуществления социального диалога и защиты трудовых 

прав. Исходя из этого, профсоюзное движение нуждается в радикальных 

переменах и адаптации к современным вызовам.  

5.2. Разработка концепции региональной экосистемы содействия занятости 

Одним из важнейших проводников политики на рынке труда является 

государственная служба занятости (далее – ГСЗ), деятельность которой 

направлена на обеспечение прав и гарантий граждан и работодателей в сфере 

занятости населения527. Для этого реализуется широкий комплекс мероприятий 

по содействию в поиске работы и открытию собственного дела, повышению 

профессиональной подготовки и переквалификации, поддержке безработных, 

подбору необходимых кадров, информированию о положении на рынке труда и 

т.д. Актуальность и значимость ГСЗ особенно заметна в период социально-

 
527 Федеральный закон от 12 декабря 2023 года № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» // 

Гарант.ру. URL: https://base.garant.ru/408175315/ 
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экономической нестабильности528, когда возникает серьезный дисбаланс между 

спросом на труд и его предложением. Наиболее характерным примером для 

всего мира стала пандемия коронавируса COVID-19. В условиях жестких 

локдаунов и ограничений многие лишились источника заработка и были 

вынуждены прибегнуть к помощи государства. В 2020 г. уровень 

зарегистрированной безработицы в России возрос до рекордных 3,2% (чуть 

ниже средних значений 1995-1996 гг.), впоследствии вновь опустившись до 

1%529. Помимо объективных причин, данный всплеск был связан с упрощением 

доступа к пособию по безработице и повышением его размера530.  

Несмотря на всю важность противодействия кризисным явлениям и 

решения плановых задач, деятельность ГСЗ регулярно подвергается критике. 

Как правило, речь идет о невысокой востребованности предоставляемых 

услуг531. Рядовые граждане в большинстве своем пользуются неформальными 

каналами трудоустройства, а с развитием цифровых технологий все чаще 

отдают предпочтение сервисам онлайн-рекрутинга. Если в 2005 г. среди 

различных способов поиска работы на долю СМИ и сети Интернет 

приходилось только 17,5% россиян, то в 2022 г. их доля увеличилась до 

55,3% 532 . Обращаемость в органы службы занятости населения, напротив, 

сократилась с 34,6 до 24,1%. Не случайно в отечественной научной литературе 

подчеркивается тезис о слабой поддержке безработных со стороны 

государства533. Однако не лучшим образом обстоят дела и с работодателями, 

демонстрирующими незаинтересованность во взаимодействии с ГСЗ 534 , что 

 
528 Public employment services and active labour market policies for inclusive labour market transitions // ILO. URL: 

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_888350.pdf 
529 Согласно данным Росстата.  
530  Pouchkin M., Tada К., Pizarro R. Public Employment Services in the COVID-19 crisis: experiences and 

implications for sustainable recovery // Social and labor research. 2021. № 43(2). Pp. 141-150. DOI: 10.34022/2658-

3712-2021-43-2-141-150 
531 Larsen C.A., Vesan P. Why public employment services always fail. Double-sided asymmetric information and the 

placement of low-skill workers in six European countries // Public Administration. 2012. № 90. Pp. 466-479. DOI: 

10.1111/j.1467-9299.2011.02000.x 
532 Согласно данным Росстата. 
533  Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: статистический портрет на фоне кризисов. М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2023. 78 с. 
534 Попов А.В. Проблемы и перспективы развития сферы занятости по оси «центр-периферия» в модельном 

регионе России // Уровень жизни населения регионов России. 2023. № 19(4). С. 515-528. DOI: 10.52180/1999-

9836_2023_19_4_4_515_528 (С. 523) 
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обусловлено несовершенством ЕЦП «Работа России», относительно низким 

качеством подготовки направляемых соискателей 535  и т.д. На этом фоне 

обеспокоенность вызывает состояние самого оператора услуг, характерной 

чертой которого являются неблагоприятные условия труда и, как следствие, 

высокая текучесть кадров536 . Все это не позволяет преодолеть стереотипное 

отношение к ГСЗ. 

Вместе с тем обозначенные проблемы хорошо осознаются российскими 

органами власти. С 2019 г. в рамках национального проекта «Демография» 

осуществляется комплексная модернизация ГСЗ, которая к концу 2024 г. 

затронула более трети подведомственных учреждений537. На их месте должны 

быть созданы современные кадровые центры, в полной мере отвечающие 

быстро меняющимся требованиям рынка труда. Достижение столь 

амбициозного результата происходит за счет масштабного выделения средств 

на развитие инфраструктуры и изменения всей системы управления ГСЗ: 

введение стандартов полномочий (которые пришли на смену федеральным 

государственным стандартам), создание на ЕЦП «Работа России» 

технологических инструментов для оказания широкого спектра услуг и 

полномочий, проверка деятельности региональных служб занятости населения 

со стороны Роструда 538  и т.д. Уже сейчас можно наблюдать позитивные 

последствия реформы, которые, в частности, заключаются в увеличении уровня 

трудоустройства граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении 

государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы539. При 

этом встречаются публикации, в которых показано сохранение негативного 

 
535 Сафонов А.Л., Песков С.О. Основные направления повышения эффективности службы занятости // Труд и 

социальные отношения. 2023. № 34(2). С. 5-24. DOI: 10.20410/2073-7815-2023-34-2-5-24 (С. 9) 
536  Вешкурова А.Б., Вашаломидзе Е.В., Рыжков Д.А. Клиентоцентричность как фактор развития службы 

занятости // Вестник евразийской науки. 2023. № 15(s5). URL: https://esj.today/PDF/03FAVN523.pdf  
537 В РФ на комплексную модернизацию центров занятости направят 5,2 млрд рублей в 2025 году // ТАСС. 

URL: https://tass.ru/obschestvo/20391811 
538 Талбацкий Я.П. Оценка деятельности государственной службы занятости населения в структуре системы 

управления ею: выработка новых подходов // Экономика, предпринимательство и право. 2023. № 13(12). С. 

6089-6102. DOI: 10.18334/epp.13.12.120193 
539 Вашаломидзе Е.В., Рыжов Д.А. Оценка эффективности совершенствования центров занятости населения в 

современных условиях // Труд и социальные отношения. 2023. № 34(6). С. 47-56. DOI: 10.20410/2073-7815-

2023-34-6-47-56 
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тренда в отношении населения к деятельности ГСЗ540. Справедливости ради 

стоит отметить, что модернизационные преобразования еще далеки от 

завершения, поэтому судить об их эффектах может быть преждевременно.  

Принимая во внимание неотвратимость вызовов трансформации занятости, 

в диссертационной работе предлагается выйти за рамки обсуждения текущих 

изменений и предложить концептуальную модель, которая позволила бы 

сформировать общее представление о функционировании государственной 

службы занятости в сложных условиях современности. Предложенный подход 

акцентирует внимание не только на глобальных трендах (демографические 

сдвиги, цифровизация экономики, глобализация и т.д.), но и учитывает 

актуальные для России вызовы, связанные с обеспечением стабильной 

занятости за пределами крупных городов. Концентрация ресурсов в городских 

агломерациях вкупе с процессами депопуляции обостряет пространственные 

диспропорции, в результате чего хронический дефицит кадров в небольших 

населенных пунктах сменяется отсутствием места приложения труда в силу 

затухания деловой активности и жизни в целом. В этом плане ГСЗ может стать 

связующим звеном, объединяющим интересы самых разных сторон для 

решения широкого спектра проблем в сфере социально-трудовых отношений, в 

т.ч. по преодолению тенденций прекаризации занятости. Движение в этом 

направлении потребует налаживания тесного сотрудничества внутри 

локального сообщества и, соответственно, проработки новых методологических 

подходов к выстраиванию такой деятельности541.  

В литературных источниках отмечается оживленная дискуссия о 

перспективах развития ГСЗ, которые зачастую раскрываются сквозь призму 

кризисных явлений на рынке труда. Они служат своеобразной проверкой на 

прочность, когда можно оценить эффективность и обосновать пути 

совершенствования институциональной среды. Так, на фоне роста безработицы 

в странах ОЭСР в конце XX века обсуждались вопросы отказа от монопольного 
 

540 Кулькова И.А. Использование метода контент-анализа для оценки деятельности государственной службы 

занятости населения // Human Progress. 2023. № 9(3). DOI: 10.34709/IM.193.7 
541 Молчанов И.Н., Молчанова Н.П. Пространственное развитие России: управление сельскими территориями // 

Аграрный вестник Урала. 2020. № 2 (193). С. 78-88. DOI: 10.32417/1997-4868-2020-193-2-78-88 
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положения ГСЗ и внедрения рыночных механизмов ее регулирования, 

либерализации «правил игры», регламентирующих деятельность частных 

кадровых агентств, оказания помощи уязвимым слоям542. При всех условностях 

такая политика продолжалась вплоть до мирового финансово-экономического 

кризиса 2008 г., после чего были приложены усилия по ужесточению 

требований для получения пособия по безработице, созданию электронных баз 

данных вакансий, расширению охвата клиентов ГСЗ543 и т.д. В свою очередь 

пандемия коронавируса COVID-19 стала настолько беспрецедентным событием, 

что в 2021 г. под эгидой Международной организации труда был разработан 

гайд для диагностики государственных служб занятости544 и впервые за 20 лет 

подготовлен отчет об их эволюции и возможностях отвечать на глобальные 

тенденции и кризисы 545 . В названных документах собран богатый 

методический и аналитический материал, сигнализирующий о необходимости 

осуществления модернизационных преобразований. Они включают в себя 

широкий спектр действий в области цифровизации услуг и внутренних 

операций, содействия занятости как можно большему числу людей (выход за 

границы традиционной клиентской базы), обеспечения комплексной поддержки 

ищущим работу лицам, развития межакторного взаимодействия и т.д. В 

настоящий момент последнее направление является одним из наиболее 

обсуждаемых и рассматривается в ракурсе экосистемного подхода, 

получившего распространение как в науке, так и на практике.  

Экосистемы службы занятости (или схожие по смыслу понятия) находятся 

на этапе концептуального становления и не имеют четкого определения. 

Обычно данные формулировки используются для обозначения сложной сети 

партнерских организаций, деятельность которой направлена на удовлетворение 

 
542 Fay R.G. Making the public employment service more effective through the introduction of market signals. OECD 

Labour Market and Social Policy Occasional Papers, No. 25. Paris: OECD Publishing, 1997. 46 p. DOI: 

10.1787/031348351683 
543 Вишневская Н.Т. Государственная политика на рынке труда: реформирование институтов в странах ОЭСР // 

Вопросы государственного и муниципального управления. 2019. № 1. С. 35-60. 
544 Avila Z., Rodriguez J.O. Public employment services diagnostic tool and guide. International Labour Office – 

Geneva: ILO, 2021. 105 p. 
545 Public employment services and active labour market policies for inclusive labour market transitions // ILO. URL: 

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_888350.pdf 
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потребности экономики в кадрах. В этом случае ГСЗ все чаще выполняет роль 

посредника, объединяя услуги всех заинтересованных сторон, что позволяет 

оперативно реагировать на изменение условий на рынке труда546. В качестве 

основных акторов могут выступать общественные организации, органы 

местного самоуправления, частные агентства занятости, работодатели547 и др. 

Особое внимание уделяется неформальному сектору, представители которого 

обычно избегают контактов с официальными структурами548. Большая роль в 

формировании экосистем служб занятости отводится цифровым платформам, 

способным интегрировать множество разрозненных проектов в единый сервис 

(в частности, в Республике Корея таким образом было объединено более 30 

веб-сайтов549). Вместе с тем на практике пользователи услуг могут столкнуться 

с избытком контента, что является не менее важным, чем понимание и 

принятие локальным сообществом самого концепта550. 

Проблематика сотрудничества ГСЗ с другими организациями, как и 

вопросы развития межведомственного взаимодействия, также находит 

отражение в отечественной литературе551552553. При этом чаще всего дискуссия 

сводится к выстраиванию тесных отношений с работодателями и 

образовательными учреждениями 554 555 556 . Встречаются лишь отдельные 

 
546 Davern E. European Network of Public Employment Services. New forms of PES service delivery. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union, 2023. 31 p. DOI: 10.2767/346726 
547 Finn D., Peromingo M. Key developments, role and organization of Public Employment Services in Great Britain, 

Belgium-Flanders and Germany. International Labour Office – Geneva: ILO, 2019. 140 p. 
548 How should PES be strengthened to effectively contribute to labour market resilience in the face of COVID-19? // 

YouMatch. URL: https://www.giz.de/en/downloads/GIZ_YouMatch_Policy%20Paper_Covid-19.pdf 
549 Work in Progress: Interim report of the Commission on the Future of Employment Support / B. Campbell, A. Dave, 

R. Patel [et al.] // IES. 2023. July. URL: https://www.employment-studies.co.uk/resource/work-progress-interim-report-

commission-future-employment-support 
550 Nuraeni Y., Amir F., Nuzula F. Readiness of Job Training Institutions and Labor Market Information Systems for 

Implementation of the Job Loss Guarantee Program. Proceedings of the 4th International Conference on Economics, 

Business and Economic Education Science, ICE-BEES 2021, 27-28 July 2021, Semarang, Indonesia, 2022. DOI: 

10.4108/eai.27-7-2021.2316849 
551 Калмыков С.Б. Служба занятости населения: экспертная оценка реализации ожиданий // Охрана и экономика 

труда. 2018. № 2. С. 41-47. 
552  Взаимодействие службы занятости населения с работодателями: анализ применения информационных 

систем / Н.П. Пашин, А.Н. Малолетко, М.В. Виноградова [и др.] // Социально-трудовые исследования. 2019. № 

34(1). С. 57-70. 
553 Пушкин М.П., Тада К., Сурина Ю.А. Государственные службы занятости и будущее сферы труда: ориентиры 

для разработки инновационных программ // Социально-трудовые исследования. 2020. № 40(3). С. 160-169. DOI: 

10.34022/2658-3712-2020-40-3-160-169 
554  Харькин В.В. Инструментальные и методические аспекты сегментации региональных рынков труда с 

применением квалификационных характеристик // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2019. № 10(3). 

С. 408-428. DOI: 10.18184/2079-4665.2019.10.3.408-428 



 

216 

публикации, в которых делается акцент на необходимости формирования 

экосистемы занятости, например, для поддержки женщин с детьми 557  или 

людей с расстройством аутистического спектра 558 . Несмотря на новизну 

тематики для России, отражение подобного рода идей уже можно найти в 

практической плоскости. Так, зачастую упоминается создание уникальной 

экосистемы службы занятости в Москве, по праву считающейся одним из 

лидеров в создании передовой инфраструктуры кадровых центров. Более того, 

в аналитических материалах Совета по развитию социальных инноваций 

субъектов РФ при Совете Федерации Федерального Собрания РФ напрямую 

говорится о целесообразности построения экосистемной модели 

сотрудничества для ГСЗ 559 , а в одном из приказов Министерства труда и 

социальной защиты РФ даже вводится термин «экосистема содействия 

занятости»560, который, правда, относится к внутренним аспектам реализации 

государственных полномочий, услуг, сервисов и иных мер поддержки.  

Таким образом, можно констатировать ограниченность концептуальных 

положений о развитии экосистемы вокруг ГСЗ как ключевого проводника 

активной и пассивной политики на современном рынке труда не только в 

отечественной, но и в зарубежной науке. Первые шаги в этом направлении 

сделаны, однако им не хватает прочного фундамента, по которому можно 

выстраивать всю последовательность действий для формирования 

эффективного ответа на актуальные вызовы и угрозы. Применительно к России 

это означает выход за привычные рамки оказания услуг по содействию 

 
555 Пашин Н.П., Волошина И.А., Харькин В.В. Решение проблем оценки и регулирования напряженности на 

рынке труда: практика и современные подходы // Социально-трудовые исследования. 2021. № 42(1). С. 8-23. 

DOI: 10.34022/2658-3712-2021-42-1-8-23 
556  Долженко Р.А., Долженко С.Б., Антонов Д.А. Роль и возможности служб занятости региона (взгляд 

стейкхолдеров Свердловской области) // Журнал «ЭКО». 2023. № 53(6). С. 152-176. DOI: 10.30680/ECO0131-

7652-2023-6-152-176 
557 Гокова О.В. Формирование экосистемы занятости женщин с детьми (на примере Омской области) // Вестник 

Омского университета. Серия: Экономика. 2022. № 20(4). С. 105-114. DOI: 10.24147/1812-3988.2022.20(4).105-

114 
558  Николас Д. Трудоустройство людей с РАС. Анализ исследований и шаги для дальнейшего развития // 

Аутизм и нарушения развития. 2020. №. 18(3). С. 5-11. DOI: 10.17759/autdd.2020180301 
559 Грузных С.Н. Проектная деятельность в комплексном карьерном сопровождении. Опыт Томской области // 

Аналитический вестник. 2023. № 15 (835). URL: http://council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/145948/ 
560 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 марта 2023 г. № 156 "Об утверждении Стандарта 

организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации" // 

Гарант.ру. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406489963/#1016 
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занятости населения и осуществление комплексных преобразований по 

обеспечению экономики квалифицированными кадрами. Ожидать, что частные 

инициативы в этом процессе окажутся достаточными, не приходится 561 , 

поскольку системные изменения требуют согласованных действий всех 

участников рынка труда и координирующей роли государства. 

В основе нашего предложения лежит экосистемный подход, посредством 

которого функционирование ГСЗ рассматривается сквозь призму 

коллаборативной среды, побуждающей различных акторов к взаимовыгодному 

сотрудничеству 562 . Такая сеть содействующих учреждений и организаций 

(далее – партнерская сеть) может включать районные отделения занятости 

населения, органы власти, бизнес, финансовые институты, профессиональные 

ассоциации, соискателей работы и другие стороны, заинтересованные в 

развитии трудового потенциала. Выстраивание тесных отношений между ними 

способствует более целостному пониманию проблем и возможностей их 

решения за счет возникновения синергетических эффектов, что в конечном 

итоге приведет к повышению эффективности действующих институциональных 

структур, устойчивости занятости и рынка труда. 

В настоящее время экосистемный подход вышел далеко за рамки 

естественных природных экосистем и затрагивает самые разные области 

человеческой жизнедеятельности 563 . При этом в общественных науках 

приставка «эко» характеризует не экологическую направленность, а отражает 

взаимосвязанность и взаимозависимость акторов, объединенных общим 

территориальным или иным контекстом 564 . Подобного рода недопонимания 

вкупе с пестротой понятийного аппарата становятся поводом для критики 

 
561 How should PES be strengthened to effectively contribute to labour market resilience in the face of COVID-19? // 

YouMatch. URL: https://www.giz.de/en/downloads/GIZ_YouMatch_Policy%20Paper_Covid-19.pdf 
562 Соловьева Т.С. Оценка развития региональных социально-инновационных экосистем в субъектах Северо-

Западного федерального округа // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2020. № 

13(3). С. 80-90. DOI: 10.18721/JE.13306 
563 Scaringella L., Radziwon A. Innovation, entrepreneurial, knowledge, and business ecosystems: Old wine in new 

bottles? // Technological Forecasting and Social Change. 2017. № 136. Pp. 59-87. DOI: 10.1016/j.techfore.2017.09.023 
564 Catala B., Savall T., Chaves-Avila R. From entrepreneurial and innovation ecosystems to the social economy 

ecosystem // Journal of Business Research. 2023. № 163. DOI: 10.1016/j.jbusres.2023.113932 
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расширенного толкования экосистемного подхода565. В диссертационной работе 

он служит не данью моде, а используется целенаправленно, чтобы подчеркнуть 

важность раскрытия потенциала ГСЗ путем вовлечения в ее деятельность как 

можно большего количества сторон. Это позволит мобилизовать дополнительные 

ресурсы и компетенции, а также обеспечить сбалансированность и адаптивность 

всей хозяйственной системы, что особенно актуально для локальных 

территорий, находящихся вдали от крупных городов.  

В качестве модельного региона, как и прежде, выбрана Вологодская 

область. Срединные позиции субъекта по многим социально-экономическим 

показателям позволяют предположить, что перечень проблем, побудивших нас к 

проведению исследования, будет иметь достаточно типичный для всей страны 

характер. Раскрытие нашей идеи начинается с анализа общей ситуации на рынке 

труда и состояния ГСЗ на региональном уровне. Для этого мы используем 

данные официальной и ведомственной статистики. Полученные результаты 

стали основой для разработки предложений по внедрению экосистемного 

подхода в деятельность ГСЗ, что подразумевает совершенствование механизмов 

межакторного взаимодействия и создание новых форм сотрудничества, 

изменение функционала отделений занятости населения, развитие цифровых 

платформ и т.д. В завершении нами приводится пример перспективной 

программы трудовой мобильности, реализация которой становится доступной 

при условии формирования целостной экосистемы вокруг ГСЗ.  

Согласно международным оценкам, Россия относится к числу стран, где 

ГСЗ предоставляет полный набор обязательных функций и имеет сравнительно 

умеренный перечень услуг по трудоустройству566. Разнообразие инструментов 

поддержки целевых групп, а также широта информирования о состоянии рынка 

труда и выплате пособий находятся на среднем уровне. Ограниченный спектр 

сервисов наблюдается лишь в отношении трудовой миграции, которая наряду с 

другими видами пространственной мобильности служит одним из наиболее 
 

565 Innovation ecosystems: A critical examination / D.-S. Oh, F. Phillips, S. Park [et al.] // Technovation. 2016. № 54. 

С. 1-6. DOI: 10.1016/j.technovation.2016.02.004 
566 The World of Public Employment Services. Challenges, capacity and outlook for public employment services in the 

new world of work // OECD. URL: https://doi.org/10.1787/9789264251854-en 
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болезненных вопросов для региональной периферии567, когда речь заходит о 

необходимости обеспечения экономики квалифицированными кадрами и 

развития локальных территорий в целом. Однако все это часть более серьезных 

вызовов, требующих консолидации всего общества.  

Принимая во внимание огромную площадь РФ, долгосрочный тренд на 

депопуляцию имеет разрушительные последствия. В частности, на примере 

Вологодской области, как и многих других субъектов, отчетливо видно 

исчерпание демографических резервов для сохранения трудового потенциала 

(рис. 5.2). Несмотря на повышение возраста выхода на пенсию, в ближайшие 

десятилетия численность населения трудоспособного возраста будет снижаться 

и к 2046 г. составит около 71% от уровня 2000 г., вследствие чего дефицит 

кадров становится одним из важнейших ограничителей экономического роста, 

о чем много говорится в выступлениях высшего руководства страны 568 . 

Нехватка специалистов не только затрудняет реализацию новых проектов и 

модернизацию производства, что оборачивается отставанием в развитии 

перспективных отраслей экономики, но и служит объективным барьером, 

препятствующим обеспечению жизнедеятельности территорий. Говорить об 

обеспечении устойчивости занятости в таких условиях все сложнее.   

 
Рисунок 5.2 – Фактические и прогнозные оценки численности населения Вологодской 

области, тыс. чел. 
Источник: данные Вологдастата.  
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Усугубляет положение дальнейшее стягивание трудовых, финансовых и 

иных ресурсов в крупные города, поскольку агломерационные эффекты 

затрагивают лишь ближайшие к ним территории, в то время как отдаленные 

районы либо не испытывают на себе позитивного влияния, либо вовсе 

сталкиваются с отрицательными последствиями действия центростремительных 

сил 569 . В результате происходит деградация периферии и усиление 

внутрирегионального неравенства, что особенно заметно по перемещениям 

молодежи в поисках качественного образования, работы и комфортной жизни в 

целом. Все это порождает замкнутый круг, когда отсутствие перспектив вдали от 

крупных городов способствует оттоку наиболее активного населения, что в свою 

очередь обостряет проблемы развития местной экономики и социальной 

инфраструктуры.  

В сложившихся условиях ГСЗ оказывается в непростой ситуации. С одной 

стороны, перед ней стоит широкий, но привычный перечень задач по 

реализации государственной политики на рынке труда. Как правило, плановые 

работы выполняются в полном объеме и с надлежащим качеством. Об этом, в 

частности, свидетельствуют ежегодные отчеты Министерства труда и занятости 

населения Вологодской области за последние 7 лет570. Оставляя за рамками 

дискуссии вопросы формирования таких госзаданий, нельзя не отметить, 

насколько сильно различаются оценки деятельности отделений занятости 

населения (рис. 5.3). По итогам I квартала 2023 г. только 9 из них набрали 

приемлемое количество баллов, а оставшиеся 17 продемонстрировали низкую 

эффективность. Все это возвращает нас к обсуждению традиционных проблем 

функционирования ГСЗ571, что на практике нередко выливается в оптимизацию, 

 
569 Кожевников С.А., Ворошилов Н.В. Агломерационные процессы в регионах России: особенности и проблемы 

активизации позитивных эффектов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2024. 

№ 17(1). С. 91-109. DOI: 10.15838/esc.2024.1.91.5 
570 Подведомственные организации // Министерство труда и занятости населения Вологодской области. URL: 

https://depzan.gov35.ru/obshchaya-informatsiya/podvedomstvennye-organizatsii/ 
571 Служба занятости населения: реагирование на современные вызовы / А.Н. Малолетко, Н.П. Пашин, О.В. 

Каурова [и др.] // Социальная политика и социология. 2018. № 17(4). С. 41-53. DOI: 10.17922/2071-3665-2018-

17-4-41-53 
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то есть упразднение «ненужных» филиалов и создание на их месте 

межрайонных территориальных отделов572.  

 
Рисунок 5.3 – Рейтинговая оценка отделений занятости населения (ОЗН) Казенного учреждения 

Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской области» за I квартал 2023 г. по 

осуществлению переданных полномочий в сфере труда, баллы 
Источник: Рейтинговая оценка ОЗН КУ ВО «ЦЗН» за I квартал 2023 года по осуществлению переданных 

полномочий в сфере труда // Министерство труда и занятости населения Вологодской области. URL: 

https://depzan.gov35.ru/k-svedeniu/87824/  

С другой стороны, не меньшего внимания заслуживает современная 

повестка, диктующая новые требования к ГСЗ. Причем это касается не столько 

технических аспектов обслуживания клиентов, сколько содержания самих 

услуг и подходов к их оказанию. И если, например, в области внедрения 

цифровых технологий наблюдается значительный прогресс (при всех недочетах 

ЕЦП «Работа России»), то в плане адаптации сервисов к динамичным 

потребностям рынка труда предстоит еще многое сделать. Так, в паспорте 

федерального проекта «Поддержка занятости и повышения эффективности 

рынка труда для обеспечения производительности труда» был заявлен ориентир 

 
572 Емец В.С. Новый формат Службы занятости // Служба занятости. 2019. № 2. С. 8-13. 
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по достижению ГСЗ ведущих позиций в решении вопросов развития, прогноза 

и реализации трудового потенциала во взаимодействии с органами власти и 

социальными партнерами 573 . Однако спустя пять лет после начала 

модернизации трудно говорить о полном выполнении поставленных задач. 

Похожим образом обстоят дела с практикой внедрения комплексов услуг по 

принципу жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций574. 

В нашем исследовании мы полностью разделяем идею о необходимости 

внесения кардинальных изменений в деятельность ГСЗ и позиционирования ее 

как ключевого института, отвечающего за содействие занятости населения и 

обеспечение устойчивости рынка труда. Однако в текущих реалиях 

предпринимаемых усилий может быть недостаточно в силу размытости 

концептуального видения конечных результатов масштабной реформы, 

которые к тому же соотносились бы со всем набором частных решений. 

Представляется, что общей рамкой должна стать экосистемная модель 

функционирования ГСЗ как базовое условие повышения спектра, доступности, 

востребованности и эффективности оказываемых услуг. При этом успешность 

сохранения и развития кадрового потенциала территорий будет напрямую 

зависеть от выстраивания прочных отношений с сетью партнерских 

организаций, объединяющих органы власти, бизнес, НКО, объекты социальной 

сферы и иные заинтересованные стороны.  

Основой предложенной модели служит экосистема содействия занятости 

(рис. 5.4). Ее ядро включает совокупность подведомственных учреждений 

разного уровня (от флагманских кадровых центров до небольших районных 

отделений занятости населения), курируемых профильным органом 

исполнительной власти, который в свою очередь отвечает за реализацию 

государственной политики на рынке труда. Все они осуществляют работу с 

 
573  Паспорт федерального проекта "Поддержка занятости и повышения эффективности рынка труда для 

обеспечения производительности труда" (приложение N 3 к протоколу заседания проектного комитета по 

национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" от 18.12.2018 N 4) // 

КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319213/ 
574 Рекомендации по доработке результатов внедрения комплексов услуг по принципу жизненных ситуаций и 

бизнес-ситуаций // Роструд. URL: https://rostrud.gov.ru/upload/Doc/Рекомендации%20по%20доработке%20 

результатов%20внедрения%20комплексов%20услуг%20по%20принципу%20жизненных%20ситуаций%20и%20

бизнес-ситу.docx 
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потоками спроса и предложения для обеспечения экономики рабочей силой. 

Базовый спектр услуг (регистрация безработных и выплата пособий, содействие 

занятости, подбор кадров и т.д.) является одинаковым для всех территорий, 

однако расширенный перечень сервисов, наполнение которого зависит от 

специфики региона и его потребностей, может быть получен, прежде всего, в 

крупных городах.  
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предоставление услуг, в т.ч. расширенных, 
по содействию занятости
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Рисунок 5.4 – Экосистемная модель функционирования государственной службы занятости 

на региональном уровне 
Источник: составлено соискателем.  

Эффективное взаимодействие внутри ГСЗ позволит оперативно 

реагировать на различные жизненные ситуации соискателей и запросы 

работодателей, находящихся даже в самых отдаленных населенных пунктах. 

Этому будет способствовать внутренняя среда экосистемы содействия 

занятости, предоставляющая дополнительные возможности для решения 

проблем на рынке труда за счет привлечения ресурсов, обмена информацией и 

в целом взаимовыгодного сотрудничества. Каждая из сторон преследует 
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собственные интересы (бизнес нацелен на получение прибыли, органы власти – 

снижение социальной напряженности, объекты социальной сферы – оказание 

полного объема услуг и т.д.), однако все они выигрывают от развития 

трудового потенциала. Выстраивание партнерских отношений в этой области 

открывает широкие возможности не только для гармонизации сферы 

социально-трудовых отношений, но и преодоления важнейших барьеров на 

пути к устойчивому развитию локальных территорий.  

Функционирование экосистемы содействия занятости основано на 

механизмах вертикального и горизонтального взаимодействия, позволяющих 

эффективно координировать усилия различных акторов. Центральная роль в 

этом процессе отводится ГСЗ, которая выступает связующим звеном между ее 

внутренними структурами и органами власти, с одной стороны, и 

работодателями, образовательными учреждениями и другими партнерами – с 

другой. Коммуникация между ядром и внутренней средой экосистемы 

содействия занятости осуществляется через инфраструктуру взаимодействия, 

что предполагает создание многоканальных информационных потоков, 

включающих как традиционные рабочие встречи и консультации, так и 

современные цифровые платформы, выступающие в качестве основной 

площадки для координации совместных действий. Одним из таких решений 

может стать ЕЦП «Работа России», на базе которой возможна разработка 

специализированного модуля не только для взаимодействия участников (от 

обмена мнениями и онлайн-консультаций до организации совместных проектов 

и инициатив), но и получения доступа к аналитическим материалам, 

актуальным мерам поддержки и т.д. Полный перечень инструментов может 

быть определен по итогам выявления четкого состава, функций и потребностей 

партнерской сети, что потребует проведения дополнительных исследований.  

Применительно к Вологодской области функционирование экосистемы 

содействия занятости будет находиться в ведении Министерства труда и 

занятости населения региона, ответственного за проведение государственной 

политики на рынке труда. Координация и управление деятельностью всех 
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подведомственных структур возлагается на Центр занятости населения, 

который и в настоящее время выполняет схожие задачи. В силу того, что 

территория Вологодчины отличается формированием двух моноцентрических 

агломераций, нами предлагается выделить флагманские кадровые центры с 

расширенным перечнем услуг в крупных городах Вологда и Череповец, а также 

в Великом Устюге, имеющем особое социально-экономическое значение, 

несмотря на свое периферийное положение. К числу дополнительных сервисов 

можно отнести различные образовательные программы, поддержку 

предпринимательских инициатив, комплексные решения по подбору персонала 

и аналитике рынка труда, персонализированное карьерное консультирование и 

т.д. Кроме этого, экосистема содействия занятости включает районные и 

мобильные отделения занятости населения. Они играют ключевую роль в 

обеспечении доступности базовых услуг для людей, проживающих в 

отдаленных и сельских районах.  

Формированию экосистемы содействия занятости в Вологодской области 

будет способствовать соблюдение ключевых принципов, на которых 

основываются современные подходы к организации услуг в этой области:   

Децентрализация и централизация. На уровне государства происходит 

координация ключевых стратегических задач, в то время как работа на местах 

осуществляется с учетом региональной и местной специфики, что позволяет 

ГСЗ сохранить баланс между едиными стандартами качества и гибкостью в 

управлении.  

Индивидуализация услуг. В ходе работы с клиентами и партнерами 

необходимо принимать во внимание их индивидуальные потребности и 

особенности для более эффективного решения проблем, возникающих в сфере 

социально-трудовых отношений.  

Инновации. Внедрение новых подходов и технологий является важным 

условием обеспечения конкурентоспособности ГСЗ и оперативного реагирования 

на различные вызовы. Причем речь идет о широком понимании инноваций, 
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которые должны использоваться как при оказании услуг, так и для 

совершенствования внутренних процессов.  

Партнерские отношения с акторами внутренней среды. Выстраивание 

сети партнерских организаций дает возможность обмениваться опытом и 

знаниями, объединять ресурсы для активизации совместных усилий по 

содействию занятости населения, подготовке кадров, реализации социальных 

программ и т.д., что в конечном итоге позитивно скажется на качестве и широте 

предоставляемых услуг. 

Оптимизация логистики и транспортной доступности. Клиенты ГСЗ 

должны иметь равный доступ к услугам вне зависимости от места проживания 

или осуществления деятельности, что особенно важно для удаленных территорий. 

Это требует оптимизации пространственного размещения районных отделений 

занятости населения, а также развития сети их мобильных представительств.  

Использование цифровых технологий. Современные ГСЗ активно внедряют 

цифровые технологии для расширения доступности и повышения качества 

оказываемых услуг, а также автоматизации внутренних процессов. Так, 

внедрение систем управления данными и аналитических инструментов 

помогает улучшить качество предоставляемой информации, отслеживать 

эффективность работы и принимать более обоснованные решения. 

Комплексность и синергия. Превращение ГСЗ в единый «организм», в 

котором отдельные элементы усиливают друг друга, обеспечит максимальную 

эффективность (за счет улучшения взаимодействия между отделениями и 

структурными подразделениями, оптимизации распределения ресурсов и т.д.) и 

координацию всех функций и процессов.  

В рамках экосистемы содействия занятости реализация государственной 

политики на рынке труда осуществляется в тесном сотрудничестве с 

партнерскими организациями (внутренняя среда). Одним из наглядных 

примеров такого взаимодействия может рассматриваться программа привлечения 

квалифицированных кадров, прежде всего, на периферийные территории, 

посредством расширения возможностей для повышения трудовой мобильности 
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населения, в т.ч. проживающего в других регионах страны. Этого можно 

достичь за счет удовлетворения социальных потребностей соискателей и их 

семей, таких как благоустроенное жилье, детский сад для ребенка, работа для 

мужа/жены и других важных аспектов жизни. На рисунке 5.5 схематично 

представлена логика наших рассуждений. 
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Рисунок 5.5 – Алгоритм привлечения квалифицированных кадров в рамках экосистемной 

модели функционирования государственной службы занятости 
Источник: составлено соискателем.  

Процесс привлечения квалифицированных кадров начинается с запроса, 

который поступает от работодателя. Он размещает вакансию в ЕЦП «Работа 

России», указывая всю необходимую информацию о месте работы и 

требованиях к специалисту. Затем сотрудники ГСЗ начинают поиск 

подходящего кандидата, уделяя внимание не только его компетенциям, но и 

социальным потребностям. Изыскание возможностей для их удовлетворения 

осуществляется при помощи внутренней среды экосистемы содействия 

занятости. Например, если соискатель нуждается в жилье, то ГСЗ может 

координировать усилия с местными органами власти и строительными 

компаниями для предоставления благоустроенного жилья. В случае переезда с 

детьми организуются консультации для их ускоренного зачисления в 

образовательные организации. Финансовые институты при этом могут 

выступать гарантами кредитных обязательств или предлагать специальные 
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условия финансирования, способствующие снижению барьеров при переезде и 

обустройстве на новом месте. 

После того как подходящий кандидат найден и вопросы социального 

обеспечения решены, происходит заключение договора и последующее 

зачисление в штат. По итогу работодатель получает квалифицированного 

специалиста, а соискатель – не только оплачиваемую работу, но и комфортные 

условия для себя и своей семьи, что служит залогом высокой 

удовлетворенности участников процесса трудоустройства. Все это формирует 

благоприятную почву для долгосрочных трудовых отношений и уменьшения 

текучести кадров. Риски прекаризации занятости при этом также заметно 

сокращаются, не говоря уже об улучшении общей социально-экономической 

ситуации, применительно как к хозяйствующему субъекту, так и к локальной 

территории в целом. 

Другие инструменты экосистемного взаимодействия могут быть хорошо 

известны и уже в той или иной степени использоваться в практике 

регулирования рынка труда, поскольку входят в сферу деятельности ГСЗ. 

Однако при целенаправленном согласовании усилий разных участников 

создается возможность реализовывать более комплексные задачи. Конкретные 

решения могут разрабатываться на основе обсуждений в рамках экосистемы 

содействия занятости, а также с учетом специфики региона и локальной 

территории. Так, совместно с образовательными организациями возможно 

внедрение адаптированных программ подготовки кадров под конкретные 

запросы бизнеса, включая краткосрочные курсы и модули на базе работодателя. 

При участии муниципальных властей и застройщиков могут запускаться 

проекты по предоставлению временного или арендного жилья для специалистов, 

прибывающих из других районов, регионов и стран. Финансовые институты 

могут предлагать целевые продукты для поддержки мобильности, такие как 

субсидируемые кредиты или отсрочки по выплатам. Наряду с этим, в 

сотрудничестве с бизнес-объединениями могут реализовываться инициативы по 

поддержке самозанятых граждан в части правового и налогового 
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консультирования, предоставления инфраструктуры (коворкинги, сбытовые 

площадки), доступа к микрофинансированию. Также возможно развитие 

совместных сервисов сопровождения сотрудников после трудоустройства: от 

адаптации и наставничества до организации транспортных маршрутов или 

детских групп при предприятиях. В результате такие комплексные меры 

формируют благоприятную среду, в которой интересы различных сторон 

взаимно усиливают друг друга. 

Основные эффекты от реализации экосистемной модели функционирования 

государственной службы занятости заключаются в следующем:  

Общественный уровень 

▪ Повышение эффективности использования имеющихся трудовых 

возможностей (в т.ч. за счет роста экономической активности потенциальной 

рабочей силы). 

▪ Привлечение на территорию региона квалифицированных кадров и их 

семей, что даст мультипликативный эффект для всей экономики. 

▪ Развитие периферийных территорий (в т.ч. сельской местности) за счет 

повышения трудовой мобильности населения. 

▪ Сокращение масштабов распространения прекаризации занятости.  

▪ Повышение востребованности и эффективности региональной службы 

занятости как современного кадрового центра с разветвленной сетью 

партнерских организаций и т.д. 

Организационный уровень 

▪ Сокращение времени и ресурсов, затрачиваемых на поиск и найм 

работников. 

▪ Доступ к квалифицированным кадрам, в т.ч. из других регионов, за счет 

возможности участия в перспективных программах трудовой мобильности. 

▪ Повышение производительности труда и расширение производственных 

мощностей. 

▪ Быстрый и эффективный подбор персонала, поддержка в адаптации 

новых сотрудников и т.д.  
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Индивидуальный уровень 

▪ Получение доступа к программам обучения и переобучения, трудовой 

мобильности.  

▪ Повышение доступности услуг и информативности о возможных мерах 

поддержки.  

▪ Увеличение шансов на трудоустройство в формальном секторе экономики 

с относительно прозрачными профессиональными перспективами и т.д. 

Модернизация ГСЗ в русле экосистемного подхода потребует финансовых 

вложений, которые могут быть представлены бюджетными ассигнованиями и 

программами субсидирования. Они пойдут на улучшение доступности и 

качества предоставляемых услуг: обновление устаревшей инфраструктуры и 

программного обеспечения, развитие цифровых сервисов, оптимизацию 

пространственного размещения кадровых центров и отделений занятости 

населения и т.д. Особое место следует уделить обучению и повышению 

квалификации сотрудников ГСЗ, а также найму профессионалов из числа HR-

специалистов, обладающих современным взглядом на кадровую политику и 

управление талантами. Важным шагом также станет создание самостоятельной 

или интегрированной платформы-агрегатора, на которой будут собраны 

основные меры поддержки и реализована возможность онлайн-взаимодействия 

с клиентами (в т.ч. для получения обратной связи). Однако даже этих мер 

окажется недостаточно, если не провести ребрендинг ГСЗ для повышения ее 

узнаваемости и привлекательности как среди населения, так и среди 

работодателей. Важную роль в данном процессе сыграет разветвленная сеть 

партнерских организаций, которая позволит более комплексно подойти к 

преодолению актуальных вызовов в сфере социально-трудовых отношений.  

В конечном итоге для построения экосистемной модели 

функционирования ГСЗ необходимо четкое определение «правил игры». Они 

должны предусматривать как формирование единого нормативного подхода к 

координации участников и правовых основ для межведомственного и 

межсекторального сотрудничества, так и выработку механизмов 
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ответственности за реализацию мер по содействию занятости. Отдельно 

потребуется разработка гибких инструментов социальной поддержки для 

различных категорий работников. Все это является неотъемлемым условием 

становления экосистемы содействия занятости, способной оперативно 

реагировать на вызовы устойчивому развитию локальных территорий за счет 

эффективного взаимодействия широкого спектра заинтересованных сторон.  

*** 

Таким образом, в диссертационном исследовании предложена экосистемная 

модель функционирования государственной службы занятости, которая может 

не только стать ответом на угрозы прекаризации занятости, но и выступить 

важным звеном в обеспечении устойчивого развития локальных территорий, 

испытывающих серьезные проблемы в условиях острого дефицита кадров и 

региональных диспропорций. Преодоление этих вызовов требует формирования 

коллаборативной среды, побуждающей различных акторов к взаимовыгодному 

сотрудничеству. Помимо непосредственно отделений занятости населения, к их 

числу можно отнести органы власти, бизнес, образовательные организации, НКО 

и другие заинтересованные стороны. Все они станут частью экосистемы 

содействия занятости, которая будет способствовать повышению 

востребованности, доступности, спектра и качества услуг государственной 

службы занятости. Кроме того, привлечение дополнительных ресурсов, обмен 

знаниями и опытом позволят реализовывать комплексные программы трудовой 

мобильности рабочей силы. Они подразумевают выход за рамки традиционного 

трудоустройства путем удовлетворения социальных потребностей соискателей и 

их семей, что позитивно скажется на устойчивости занятости и социально-

экономическом развитии локальных территорий в целом. Разработка иных 

инструментов будет осуществляться с учетом региональной и муниципальной 

специфики, а также на основе развитых партнерских связей. Практическая 

реализация спектра возможных решений станет возможной благодаря 

объединению усилий участников экосистемы и созданию условий для гибкой, 

скоординированной работы в интересах всех сторон. 
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5.3. Совершенствование деятельности профсоюзов на основе 

использования цифровых технологий 

В настоящее время профсоюзное движение, несмотря на свою значимость 

как общественного института, сталкивается с постепенным снижением влияния 

на обеспечение занятости и достойных условий труда. Ослабление позиций 

добровольных объединений работников, исторически укоренившихся в таких 

секторах, как промышленность, добыча полезных ископаемых и транспорт575, 

началось еще в конце XX века. Этот процесс вызван комплексом социально-

экономических и политических факторов, включая деиндустриализацию, 

научно-технический прогресс, расширение нестандартных форм занятости и 

сокращение государственного сектора экономики 576 577 . Вследствие этого, 

несмотря на региональные особенности, доля членов профсоюзов в странах 

ОЭСР снизилась с 38% в 1960 г. до 16% в 2019 году578. Подобные изменения 

стали предметом активных дискуссий на международном уровне, в т.ч. в 

России, где также наблюдается снижение степени юнионизации работников и 

кризис профсоюзов в целом, которые вынуждены адаптироваться к 

постсоветским реалиям579. 

Тема упадка профсоюзного движения занимает важное место в глобальном 

научном и общественном дискурсе. В современных условиях первоочередные 

вызовы связаны с цифровой трансформацией и растущей поляризацией рынка 

труда 580 . Цифровая трансформация проявляется, прежде всего, в широком 

 
575 Social Dialogue Report 2022: Collective bargaining for an inclusive, sustainable and resilient recovery // ILO. URL: 

https://www.ilo.org/media/367051/download 
576 Crouch C. Membership density and trade union power // Transfer: European Review of Labour and Research. 2017. 

№ 23(1). Pp. 47-61. DOI: 10.1177/1024258916673533 
577 Vandaele K. Bleak prospects: mapping trade union membership in Europe since 2000. Brussels: European Trade 

Union Institute (ETUI), 2019. 50 p. 
578  Trade union density // OECD Data Explorer. URL: https://data-

explorer.oecd.org/vis?tm=trade%20union&pg=0&snb=77&df[ds]=dsDisseminateFinalDMZ&df[id]=DSD_TUD_CBC

%40DF_TUD&df[ag]=OECD.ELS.SAE&df[vs]=1.0 
579 Соболев Э.Н. Кризис профсоюзов и трансформационные изменения в сфере труда // Общество и экономика. 

2023. № 9. C. 18-31. DOI: 10.31857/S020736760027135-7 
580  Профсоюзы на распутье. Рабочий документ МОТ/ACTRAV // ILO. URL: https://www.ilo.org/ 

sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/documents/publication/wcms_752230.pdf 
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распространении транзакционных и веб-платформ581582, кардинально меняющих 

традиционные механизмы взаимодействия между работником и работодателем, 

что приводит к сокращению возможностей для социального диалога583. Ярким 

примером служат самозанятые, вынужденные приобретать соответствующий 

статус для работы с платформами и часто соглашаться на невыгодные условия 

труда584. В свою очередь поляризация рынка труда выражается в углублении 

разделения рабочей силы на две группы: с одной стороны, работников со 

стабильной занятостью, с другой – лиц, находящихся в неустойчивых трудовых 

отношениях и подверженных риску безработицы. В данном контексте особое 

внимание уделяется необходимости борьбы с различными проявлениями 

прекаризации, которые ослабляют позиции профсоюзов 585 . Будущее 

профсоюзного движения остается неопределенным, поэтому эксперты 

выделяют несколько сценариев его развития: маргинализацию, дуализацию, 

замещение и обновление586. 

Среди множества барьеров, препятствующих развитию профсоюзной 

деятельности, особое внимание уделяется недостаточной инициативности 

работников в защите своих трудовых прав 587 . В частности, представители 

малого и среднего бизнеса не видят необходимости в создании таких 

объединений, хотя и не препятствуют их формированию588. Кроме того, низкий 

уровень вовлеченности характерен и для молодежи, несмотря на ее уязвимое 

 
581 Платформенная занятость: определение и регулирование / О.В. Синявская, С.С. Бирюкова, А.П. Аптекарь [и 

др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2021. 77 с. 
582  Vandaele K. Will Trade Unions Survive in the Platform Economy? Emerging Patterns of Platform Workers’ 

Collective Voice and Representation in Europe. Brussels: ETUI Printshop, 2019. 35 p. 
583 Крайнов Г.Н., Зубков С.А., Панов А.И. Ответ глобальных профсоюзов на вызовы цифровой экономики // 

Вестник МИРБИС. 2020. № 4(24). С. 189-196. DOI: 10.25634/MIRBIS.2020.4.19 
584  Миронова С.М., Литвиненко З.Г. Профсоюзы для самозанятых и работников платформ: опыт России и 

зарубежных стран // Legal Bulletin. 2023. Т. 8. № 4. С. 10-19. (С. 17) 
585 Неустойчивая занятость и ее последствия для работников / А. Ляпин, Г. Нойнхеффер, Л. Шершукова [и др.]. 

М.: Центр социально-трудовых прав, 2007. 48 с. (С. 41-42) 
586  Профсоюзы на распутье. Рабочий документ МОТ/ACTRAV // ILO. URL: https://www.ilo.org/ 

sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/documents/publication/wcms_752230.pdf 
587 Профсоюзное движение в России: основные тенденции (2005–2015) / науч. ред. А.С. Запесоцкий. СПб.: 

СПбГУП, 2017. 136 с. (С. 52) 
588  Чилипенок Ю.Ю. Профсоюзы, ассоциации промышленников и предпринимателей, службы занятости и 

кадровые агентства: отношения с малым и средним бизнесом // Вестник Томского государственного 

университета. Философия. Социология. Политология. 2016. № 1 (33). С. 134-143. DOI: 10.17223/1998863X/33/14 
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положение на рынке труда589. Причины этого разнообразны, однако ключевую 

роль играет восприятие профсоюзов как структур, деятельность которых 

ограничивается преимущественно проведением культурно-досуговых 

мероприятий и предоставлением путевок 590 . Такое восприятие подрывает 

уровень доверия к профсоюзам среди молодого поколения и препятствует 

укреплению их авторитета. 

Несмотря на возросший интерес к вопросам профсоюзного движения, 

наблюдается дефицит современных теоретических подходов и эмпирических 

данных, охватывающих как поведение работодателей 591 , так и положение 

работников. В российской научной литературе доминируют исследования, 

посвященные социально-трудовым отношениям и особенностям организации 

труда в зависимости от масштаба предприятия592. Вместе с тем требуется более 

глубокий анализ различий между работниками, состоящими и не состоящими в 

профсоюзах, что позволит не только выявить области, в которых они могут 

способствовать позитивным изменениям, но и обосновать предложения по 

совершенствованию их деятельности с учетом современных вызовов. 

Для раскрытия обозначенной проблематики в диссертационной работе 

использовались данные последней волны мониторинга качества трудового 

потенциала населения Вологодской области, проведенного Вологодским 

научным центром РАН в 2022 году. В рамках разработанного соискателем 

инструментария был выделен крупный массив наемных работников (n = 1093), 

который далее был разделен на две подгруппы: состоящих в профсоюзе (21%) и 

не состоящих (79%). Эти группы сравнивались по ряду характеристик с целью 

выявления различий в их социально-трудовом положении посредством 

применения метода многомерного анализа частотного распределения признаков. 

При этом влияние показателей на зависимую переменную дополнительно 

 
589  Трудящаяся молодежь: отношение к трудовой деятельности, профсоюзному движению и ситуации в 

обществе // EPSU. URL: https://epsu.org/sites/default/files/article/files/RU_Young%20workers.pdf 
590 Орлов М.Б., Чилипенок Ю.Ю., Клочкова Т.Н. Молодежь и профсоюзы: перспективы взаимодействия // Труд 

и социальные отношения. 2010. Т. 21. № 6. С. 21-27. (С. 24) 
591 Барьеры и возможности для развития бизнеса в российской экономике / под общ. ред. Л.С. Ружанской, Н.В. 

Костылевой. Екатеринбург: Изд‑во Урал. ун-та, 2015. 166 с. (С. 36) 
592  Скворцов В.Н. Особенности регулирования социально-трудовых отношений на малых предприятиях // 

Социально-трудовые исследования. 2022. № 46(1). С. 128-141. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-46-1-128-141 
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оценивалось при помощи порядковой логистической регрессии593. В качестве 

ковариаты использовались сведения о должностях работников: от 

неквалифицированного персонала до руководителей предприятий и организаций. 

В общем и целом, анализ проводился по четырем ключевым направлениям: 

условия и оплата труда, устойчивость занятости и профессиональные 

перспективы, трудовая мотивация и удовлетворенность жизнью, а также 

трудовая активность. Тематика вопросов полностью соответствовала 

содержанию анкеты. Подробные характеристики выборки с учетом 

профсоюзного членства респондентов приведены в приложении Т. 

Условия и оплата труда. Результаты исследования свидетельствуют, что 

подавляющее большинство членов профсоюзов (96%) трудятся на основании 

бессрочных трудовых договоров, тогда как среди работников, не состоящих в 

профсоюзах, этот показатель существенно ниже (70,9%). Такой формат трудовых 

отношений способствует не только повышению стабильности занятости594, но и 

расширению социальных гарантий (оплата питания, спортивных занятий и 

добровольное медицинское страхование). В последнем случае влияние 

профсоюзного членства менее выражено, однако в ряде областей оно играет 

ключевую роль. Так, почти о шестикратном разрыве свидетельствуют данные о 

предоставлении санитарно-курортного лечения, к которому прибегают 41,2% 

членов профсоюза против 6,6% работников вне сферы их деятельности. Чуть 

менее выраженными, но столь же значимыми видятся различия по пользованию 

правом на оплачиваемые учебные отпуска (48,2% против 23,5%). Не является 

исключением и уровень оплаты труда (37650 руб. против 31653 руб.), что, 

правда, может объясняться не только механизмами трипартизма, но и 

концентрацией профсоюзных организаций в корпоративном секторе, который 

характеризуется более благоприятными условиями труда. 

 
593 В качестве фактора использовалась бинарная переменная union (нахождение/не нахождение в профсоюзе), а 

ковариаты – порядковая переменная position (руководители предприятия, организации; руководители среднего 

звена; руководители низового звена; специалисты (рабочие) высшей квалификации; специалисты (рабочие) 

средней квалификации; вспомогательный персонал; неквалифицированные работники).  
594 Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор 

сокращения / В.Н. Бобков, В.Г. Квачев, И.Б. Колмаков [и др.]. М.: КНОРУС, 2018. 342 с. (С. 8) 
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Особое внимание заслуживают вопросы профессионального обучения, 

которое выступает важным фактором конкурентоспособности работников и 

организаций в целом. В связи с этим закономерно, что члены профсоюзов 

значительно чаще участвуют в различных формах повышения квалификации 

(рис. 5.6). За последние шесть месяцев, предшествующих опросу, обучение 

прошли 61,8% членов профсоюзов (из которых 44,7% обучались 

непосредственно на рабочем месте, а 17,1% – в сторонних организациях), что 

на 24,2 п.п. выше показателей работников, не состоящих в профсоюзах. В 

формате самостоятельного обучения первые также проявляют большую 

активность (20,6% против 16,5%), однако при построении порядковой 

логистической регрессии данная закономерность не подтвердилась. 

 
Рисунок 5.6 – Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, приходилось ли Вам 

за последние 6 месяцев участвовать в курсах повышения квалификации / переквалификации, 

образовательных программах и т.д.?» (вариант ответа «да») в зависимости от членства 

работников в профсоюзе, 2022 г., % 
* union (-0,667, p < 0,001), position (0,301, p < 0,001). 

** union (-0,494, p < 0,05), position (0,238, p < 0,05). 

Источник: здесь и далее – рассчитано на данных мониторинга качества трудового потенциала населения 

Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН. 

Помимо формальных характеристик занятости, положение работников во 

многом зависит от уровня и качества социального диалога на их основном 

месте работы. По результатам проведенных расчетов, ситуация в данной сфере 

далека от оптимальной: значительная часть опрошенных, большинство из 

которых не состоят в профсоюзах, сталкивается с ограниченными 

возможностями защиты трудовых прав и улучшения условий труда, опасаясь 
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санкций со стороны работодателя (табл. 5.4). В целом по выборке лишь около 

трети респондентов (32,6%) отметили возможность отстаивания своих 

интересов без риска негативных последствий. Среди членов профсоюзов этот 

показатель существенно выше и достигает 51,8%. При этом доля 

пессимистичных оценок снижается всего до нескольких процентов, что 

подчеркивает важную роль социального партнерства и профсоюзной защиты в 

улучшении условий труда.  

Таблица 5.4 – Возможности для диалога с работодателем без угрозы увольнения или 

понесения наказания по основному месту работы в зависимости от членства работников  

в профсоюзе, 2022 г., % 

Вариант ответа 
Работники состоят 

в профсоюзе 

Работники не 

состоят в профсоюзе 

Отстаивание своих трудовых прав* 

Да, имеются в полной мере 51,8 27,7 

Да, формально имеются, но реализовать на 

практике весьма сложно 
29,1 22,7 

Нет, не имеются 5,0 24,2 

Затрудняюсь ответить 14,1 25,5 

Улучшение своих условий труда** 

Да, имеются в полной мере 46,7 28,8 

Да, формально имеются, но реализовать на 

практике весьма сложно 
21,6 22,2 

Нет, не имеются 7,0 21,7 

Затрудняюсь ответить 24,6 27,3 
* union (-0,921, p < 0,001), position (0,358, p < 0,001). 

** union (-0,782, p < 0,001), position (0,429, p < 0,001). 

Устойчивость занятости и профессиональные перспективы. Несмотря на 

внешнюю стабильность российского рынка труда 595 , определенные группы 

работников остаются в достаточно уязвимом положении. Это выражается в 

задержках выплаты заработной платы, переводе на сокращенный рабочий день, 

нарушениях трудовых прав и других неблагоприятных обстоятельствах. По 

данным опроса, подобные проблемы в Вологодской области встречаются 

достаточно редко (табл. 5.5). Основные трудности, о которых упоминали 

респонденты, заключаются в необходимости выполнения менее интересной 

работы. Еще реже встречались случаи, когда работники соглашались на 

сокращение заработной платы, вынуждены были искать другой источник 

 
595  Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: статистический портрет на фоне кризисов. М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2023. 78 с. 
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заработка, работать на неполную ставку или испытывать тревогу из-за угрозы 

увольнения. В каждой из этих ситуаций чаще о проблемах сообщали именно 

работники, не состоящие в профсоюзах. Членство в них, таким образом, 

способствует большей устойчивости занятости и снижает риск возникновения 

различных негативных явлений, что нашло подтверждение и при построении 

моделей порядковой линейной регрессии. Полученные выводы также 

согласуются с результатами отечественных исследований. Так, научным 

коллективов под руководством Ж.Т. Тощенко выявлено, что среди работников 

с признаками прекаризации членство в профсоюзах существенно ниже596. 

Таблица 5.5 – Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, случались ли с Вами 

за последние 6 месяцев следующие события по основному месту работы» (вариант ответа 

«да») в зависимости от членства работников в профсоюзе, 2022 г., % 

Вариант ответа 
Работники состоят 

в профсоюзе 

Работники не 

состоят в профсоюзе 

Вынуждены делать менее интересную работу1 14,1 27,4 

Вынуждены согласиться на уменьшение 

заработка2 
5,5 17,3 

Приходилось заниматься поиском другой работы3 5,0 17,0 

Пришлось перейти на сокращенное рабочее 

время4 
5,5 14,2 

Испытывали чувство беспокойства из-за угрозы 

потерять работы 
8,0 13,9 

Постоянно сталкивались с нарушением 

трудовых прав 
6,0 8,1 

Работали в условиях отсутствия прозрачности 

при начислении заработной платы 
7,0 7,9 

Вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск 3,5 7,8 

Регулярно сталкивались с задержкой и 

невыплатой заработной платы5 
1,5 7,0 

1 (union (1,033, p < 0,001), position (-0,265, p < 0,05)); 2 (union (0,733, p < 0,001), position (-0,132, p < 0,05));  
3 (union (1,284, p < 0,001), position (-0,260, p < 0,05)); 4 (union (1,012, p < 0,05), position (-0,180, p < 0,05));  
5 (union (1,291, p < 0,05), position (-0,559, p < 0,001)).  

Примечание: ранжировано по последнему столбцу.  

В диссертационной работе уже не раз акцентировалось внимание на роли 

профсоюзов в борьбе с прекаризацией трудовых отношений. Игнорирование 

профсоюзной деятельности или отсутствие добровольных объединений 

работников существенно увеличивает риски социальной уязвимости и 

незащищенности. На рисунке 5.7 показано, что среди членов профсоюзов доля 

работников со стабильной занятостью в шесть раз выше, чем среди тех, кто не 

 
596 От прекарной занятости к прекаризации жизни / под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: Издательство «Весь Мир», 2022. 

364 с. (С. 48) 
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состоит в профсоюзе (16,9% против 2,8%). Из этого можно сделать вывод, что 

юнионизированные рабочие места значительно снижают риски прекаризации и 

обеспечивают более высокий уровень социальной защиты. Несмотря на 

критику, профсоюзам отводится ключевое место в коллективных переговорах, 

решении трудовых споров и улучшении условий труда, что, в свою очередь, 

уменьшает вероятность злоупотреблений со стороны работодателей. 

член профсоюза

н
еу

ст
о

йч
и

ва
я 

за
н

ят
о

ст
ь

не член профсоюза

ст
аб

и
ль

н
ая

 
за

н
ят

о
ст

ь

16,9% 2,8

42,5% 37,7

 
Рисунок 5.7 – Распределение работников в зависимости от членства в профсоюзе и 

устойчивости занятости, 2022 г., % 
Примечание: оценка неустойчивой занятости осуществлялась на основе авторской методики, представленной в 

параграфе 3.3 диссертационного исследования.  

Субъективное восприятие работниками своих профессиональных перспектив 

тесно связано с устойчивостью занятости. В нашем исследовании этот вопрос 

рассматривался через призму востребованности профессии, возможностей 

повышения квалификации, профессиональной самореализации, достойной 

оплаты труда и карьерного роста (рис. 5.8). Результаты показывают, что по всем 

этим параметрам профсоюзное членство влечет за собой более высокие оценки: 

различия между членами профсоюза и теми, кто не находится в нем, 

составляют в среднем 17 процентных пунктов. При этом необходимо 

подчеркнуть, что с учетом различий в должностных группах выявленные 

особенности будут не столь заметны, о чем свидетельствует опыт построения 

моделей порядковой линейной регрессии.  
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Рисунок 5.8 – Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете свои профессиональные 

перспективы?» (варианты ответа «высокие» и «скорее высокие») в зависимости от членства 

работников в профсоюзе, 2022 г., % 
* union (-0,395, p < 0,05), position (0,598, p < 0,001). 

** union (-0,36, p < 0,05), position (0,557, p < 0,001). 

Трудовая мотивация и удовлетворенность жизнью. Размер заработной 

платы продолжает оставаться главной детерминантой трудовой мотивации 

россиян 597 . Такая ситуация имеет далеко идущие последствия, ограничивая 

возможности раскрытия потенциала как отдельных работников и 

хозяйствующих субъектов, так и общества в целом 598 . Преобладание 

инструментальной ценности труда подтверждается и в диссертационном 

исследовании: ведущими мотивами выступают «прокормить себя (семью)» и 

«заработать деньги», что характерно для подавляющего большинства 

работников вне зависимости от членства в профсоюзе (рис. 5.9). Оценки этих 

факторов практически не различаются, что подчеркивает актуальность 

проблемы. В то же время мотивы, не связанные непосредственно с 

материальным вознаграждением, оказываются менее значимыми. Именно в 

этих аспектах членство в профсоюзе играет важнейшую роль, стимулируя 

развитие внутреннего интереса к работе599. Особенно ярко это проявляется в 

стремлении освоить новые знания, заслужить уважение и признание. 

 
597  Темницкий А.Л. Соотношение терминальных и инструментальных ориентаций на труд у работающего 

населения России // Социологический журнал. 2017. № 23(3). С. 144-162. DOI: 10.19181/socjour.2017.23.3.5368 
598 Попов А.В. Трудовой потенциал России: оценка и инструменты повышения уровня реализации. Вологда: 

ВолНЦ РАН, 2019. 181 с. 
599 Возможна и обратная связь, когда более вовлеченные работники чаще других вступают в профсоюз. Однако 

в таком случае можно было бы ожидать увеличения охвата профсоюзным членством, чего на практике не 

происходит.  

79,9

64,8 63,8 61,3
56,3

64,2

49,0 45,5 44,9
39,0

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

Востребованность 
в профессии

Повышение 
профессиональной 

квалификации

Самореализация в 
профессии*

Достойная оплата 
труда

Карьерный рост**

Состоят в профсоюзе Не состоят в профсоюзе



 

241 

 

Рисунок 5.9 – Распределение ответов на вопрос «Работа для Вас – это, прежде всего, 

способ…» (варианты ответа «совершенно согласен» и «согласен») в зависимости от членства 

работников в профсоюзе, 2022 г., % 
* union (0,447, p < 0,05), position (-0,387, p < 0,001). 

** union (0,315, p < 0,05), position (-0,355, p < 0,001). 

По данным опроса, профсоюзное движение оказывает положительное 

воздействие на удовлетворенность трудовой и повседневной жизнью, однако 

этот эффект проявляется только при игнорировании различий в должностном 

положении работников (рис. 5.10). Наиболее заметные различия наблюдаются в 

восприятии условий труда и работы: разрыв в оценках между членами 

профсоюза и не состоящими в нем достигает 15 процентных пунктов. Кроме 

того, первые демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности жизнью 

в целом, хотя это выражено не так сильно. Исходя из этого, с определенной 

долей условности можно заключить, что профсоюзы играют значимую роль в 

формировании благоприятной рабочей среды, способствующей укреплению 

мотивации сотрудников и их уверенности в будущем.  
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Рисунок 5.10 – Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, насколько Вы 

удовлетворены…?» (варианты ответа «вполне удовлетворен(а)» и «скорее удовлетворен(а), 

чем нет») в зависимости от членства работников в профсоюзе, 2022 г., % 
Примечание: регрессионный анализ не выявил закономерностей между членством в профсоюзе и 

удовлетворенностью условиями труда, работой и жизнью.  

Трудовая активность. Нельзя обойти вниманием вопросы влияния 

профсоюзов на продуктивность трудовой деятельности. Кадровая политика 

хозяйствующих субъектов должна учитывать не только обеспечение 

качественного исполнения работниками своих должностных обязанностей, но и 

соблюдение трудовой дисциплины, вовлеченность в рационализаторскую 

деятельность и т.д. Согласно результатам исследования, члены профсоюзов 

демонстрируют более высокие показатели по большинству параметров, 

включенных в опросник (табл. 5.6). Единственным исключением является 

творческая активность: доля сотрудников, регулярно предлагающих 

рационализаторские идеи, одинакова в обеих группах (по 20%). Однако в 

других областях члены профсоюза имеют явные преимущества, включая более 

высокое качество проделанной работы, выполнение и перевыполнение норм 

выработки, а также соблюдение трудовой дисциплины (меньшее количество 

опозданий, прогулов и срывов работы). Все это позволяет рассматривать 

членство в профсоюзе как один из факторов роста производительности труда. 

Осознание данного обстоятельства работодателями способно повысить их 

лояльность к добровольным объединениям работников, что в конечном итоге 

принесет взаимную пользу всем участникам трудового процесса. 
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Таблица 5.6 – Характеристика трудовой деятельности в зависимости от членства работников 

в профсоюзе, 2022 г., % 

Характеристика трудовой деятельности 
Вариант 

ответа 

Работники 

состоят в 

профсоюзе 

Работники не 

состоят в 

профсоюзе 

Сдача работы с первого предъявления с высоким 

качеством (оценкой), без замечаний1  Часто 

бывает 

64,8 52,8 

Перевыполнение норм выработки 60,6 49,8 

Подача рационализаторских предложений 19,9 19,7 

Опоздания, прогулы, уход с работы раньше времени2  Совсем 

не 

бывает 

79,8 68,8 

Срывы в работе3  76,8 68,7 

Невыполнение норм выработки4  72,4 52,6 
1 union (-0,335, p < 0,05), position (0,258, p < 0,001); 2 union (0,524, p < 0,001), position (-0,115, p < 0,05);  
3 union (0,355, p = 0,051), position (-0,061, p > 0,05); 4 union (0,745, p < 0,001), position (-0,092, p > 0,05). 

Примечание: ранжировано по последнему столбцу.  

Предложение по совершенствованию деятельности профсоюзов. С 

расцветом профсоюзного движения в середине XX века произошло множество 

событий, оказавших влияние на его дальнейшее развитие. Однако базовые 

принципы деятельности добровольных объединений работников остались 

неизменными. Профсоюзы продолжают защищать трудовые права, добиваться 

улучшения условий труда, справедливой оплаты и социальной защиты. Во всем 

этом большое значение имеют забастовки и акции протеста, отраслевые 

соглашения, коллективные переговоры, трехсторонние комиссии и другие 

механизмы социального диалога. Тем не менее, в последние десятилетия 

глобальные трансформации в экономике и занятости привели к снижению 

эффективности традиционных форм профсоюзной деятельности. Многие 

работники, особенно занятые на временных или фриланс-позициях, не только не 

имеют доступа к профсоюзной защите, но и не ощущают необходимости в ней 

из-за непонимания реальной пользы от членства в профсоюзе в современных 

условиях хозяйствования. 

Проведенный анализ подтвердил актуальность профсоюзов в обеспечении 

достойных условий труда, предотвращении нарушений трудовых прав, 

повышении производительности труда. Многогранность выявленных 

позитивных эффектов подчеркивает важность добровольных объединений 

работников как необходимого условия для ответа на глобальные вызовы в сфере 

труда, одним из которых служит прекаризация занятости. Препятствовать ее 
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распространению возможно за счет укрепления коллективных договоров, 

контроля за соблюдением трудового законодательства и выстраивания 

социального диалога с работодателями в целом. Все это требует поиска новых 

инструментов, направленных на реформирование профсоюзного движения.  

В диссертационном исследовании предлагается разработка Всероссийской 

цифровой платформы профсоюзов (далее – ВЦПП или цифровая платформа), 

которая будет функционировать при непосредственной поддержке государства 

как самостоятельная площадка или в рамках ЕЦП «Работа России». В этом 

контексте органы власти возьмут на себя обязательства по созданию и 

поддержанию цифровой инфраструктуры, что также продемонстрирует их 

приверженность принципам достойного труда и защите трудовых прав. В 

отличие от существующих коммерческих решений, таких как «Битрикс24», 

ориентированных на управление профсоюзами, ВЦПП будет выполнять, прежде 

всего, консолидирующую функцию и станет каналом прямого взаимодействия 

между добровольными объединениями работников, работодателями и органами 

власти для решения вопросов, связанных с трудовыми спорами, социальными 

гарантиями и соблюдением трудового законодательства.  

Международная организация труда неоднократно подчеркивала важность 

адаптации профсоюзных структур к новым условиям занятости и цифровым 

технологиям. В отчетных материалах отмечается, что глобальные 

трансформации в сфере труда требуют более гибких и инклюзивных подходов 

к защите трудовых прав600. В частности, это касается работников, вовлеченных 

в цифровую экономику, которые часто сталкиваются с множеством проблем: от 

неравномерности доходов до отсутствия социальных гарантий и защиты от 

дискриминации 601 . В этом плане создание ВЦПП будет способствовать 

минимизации рисков, связанных с различными формами трудовых отношений, 

что в самом общем виде подчеркивалось и в отечественной литературе, когда 

 
600  Work for a brighter future – Global Commission on the Future of Work // ILO. URL: 

https://www.ilo.org/media/410956/download 
601  Digital labour platforms and the future of work: Towards decent work in the online world // ILO. URL: 

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcm

s_645337.pdf 
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речь шла о роли профсоюзов в защите самозанятых602. Поддержка государства 

позволит интегрировать механизмы защиты для широкого спектра работников, 

обеспечивая их доступ к страхованию, пенсионным программам и другим 

социальным гарантиям.  

Целевым ориентиром ВЦПП станет улучшение условий труда и 

предоставление юридической и социальной поддержки работникам. Для этого 

будут внедрены различные «корпоративные» инструменты, включая 

подготовку и согласование коллективных договоров, проведение опросов и 

голосований, мониторинг условий труда, подачу жалоб и обращений, 

консультации, автоматизированную систему расчета социальных выплат, 

отслеживание изменений в трудовом законодательстве, информирование о 

социальных льготах и другие функции. Для самозанятых будут разработаны 

специальные механизмы защиты, такие как создание виртуальных 

профсоюзных групп, контроль соблюдения договорных обязательств и выплат, 

рекомендации по налоговому планированию, автоматизированный расчет 

социальных отчислений и т.д. По итогу все работники получат равные 

возможности для участия в социальном диалоге и защите своих трудовых прав. 

Полный перечень функций и направлений деятельности платформы будет 

сформирован по итогам общественных обсуждений, что обеспечит ее 

соответствие запросам всех заинтересованных сторон.  

Важным аспектом ВЦПП является обеспечение доступа к образовательным 

ресурсам и инструментам для повышения квалификации. Так, профсоюзы 

смогут предоставлять курсы, организовывать вебинары и тренинги, что позволит 

работникам адаптироваться к меняющимся условиям рынка труда. Это особенно 

важно в условиях перехода к цифровой экономике, где востребованы новые 

навыки и компетенции. Кроме того, цифровая платформа сможет 

функционировать как источник актуальной информации о правах работников, 

предлагая юридическую поддержку и консультации. В совокупности эти меры 

 
602  Локтюхина Н.В., Черных Е.А. Индивидуализация трудовых отношений: тенденции развития и вопросы 

регулирования // Социально-трудовые исследования. 2021. № 45(4). С. 51-61. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-

4-51-61 
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помогут сделать профсоюзы более привлекательными для молодых работников и 

тех, кто не был ранее охвачен профсоюзной защитой. Основные эффекты от 

реализации предложенной меры представлены на рисунке 5.11. 

Всероссийская цифровая платформа профсоюзов

Экономические 
эффекты

Социальные 
эффекты

- снижение неформальной занятости
- повышение производительности труда
- укрепление легальных трудовых отношений
- рост доверия между работодателями и работниками
- повышение конкурентоспособности экономики
- экономическая инклюзия самозанятых

- увеличение охвата профсоюзным движением
- повышение уровня социальной защищенности работников
- улучшение условий труда
- повышение вовлеченности работников в процессы принятия решений
- снижение социального неравенства
- социальная инклюзия самозанятых

 
Рисунок 5.11 – Социально-экономические эффекты от создания Всероссийской цифровой 

платформы профсоюзов 
Источник: составлено соискателем.  

Внедрение ВЦПП требует последовательного и хорошо структурированного 

подхода, включающего несколько ключевых этапов (табл. 5.7). На первом этапе 

проводится анализ состояния сферы труда и проблем в профсоюзном движении 

с целью выявления уязвимых групп работников, что позволит уточнить 

функциональные требования цифровой платформы. Кроме того, в процессе ее 

проектирования важно привлечь мнение экспертов – представителей 

профсоюзов и других общественных объединений, государственных структур, 

работодателей и т.д. Вторым этапом является создание законодательной базы, 

которая поддержит работу цифровой платформы. Это требует разработки 

нормативно-правовых актов, регулирующих механизмы регистрации и защиты 

прав работников через ВЦПП. Государственная поддержка играет ключевую 

роль в вопросах соблюдения трудовых стандартов и социальной защиты для всех 

категорий работников, что особенно важно в условиях растущей цифровой 

занятости. Необходимо также разработать механизмы участия работодателей и 

профсоюзов в управлении платформой для усиления коллективных переговоров 

и обеспечения их прозрачности.  
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Таблица 5.7 – Этапы реализации Всероссийской цифровой платформы профсоюзов 
Этап Описание этапа 

Анализ 
потребностей и 
проектирование 

цифровой 
платформы 

Оценка текущего состояния сферы труда и профсоюзного движения. Сбор данных о 
том, какие категории работников нуждаются в защите, и какие проблемы в их правах 
существуют. 
Определение функциональных требований платформы. Разработка функционала 
цифровой платформы (регистрация пользователей, взаимодействие с профсоюзами и 
работодателями, юридическая помощь, обучение, социальная защита). 
Привлечение экспертов. Включение в процесс проектирования цифровой платформы 
экспертов – представителей профсоюзов и других общественных объединений, 
работодателей, государственных структур и др. 

Государственная 
законодательная 

инициатива 

Создание правовой базы. Разработка законодательных актов, обеспечивающих 
поддержку и регулирование работы цифровой платформы (например, установление 
обязательных стандартов для регистрации работодателей и работников, прав на 
коллективные переговоры и механизмы защиты трудовых прав). 
Включение социальных партнеров. Привлечение профсоюзов и работодателей для 
разработки нормативных положений, которые позволят им участвовать в управлении 
цифровой платформой и использовать ее для коллективных переговоров. 

Техническая 
разработка и 
тестирование 

Выбор разработчиков и подрядчиков. Поиск технологических партнеров для создания 
программного обеспечения и инфраструктуры цифровой платформы, принимая во 
внимание вопросы безопасности данных и удобства использования для всех 
категорий пользователей. 
Пилотное тестирование. Запуск пилотных проектов в нескольких регионах или 
отраслях, чтобы протестировать работу цифровой платформы, собрать отзывы 
пользователей и внести необходимые изменения. 

Обучение и 
интеграция 

Подготовка профсоюзов и работодателей. Проведение обучающих программ для 
профсоюзов и работодателей по использованию цифровой платформы и 
взаимодействию с работниками через нее. 
Создание обучающих материалов для работников. Разработка пошаговых руководств, 
вебинаров и тренингов для работников, которые будут регистрироваться на 
платформе и использовать ее для защиты своих прав. 
Интеграция с государственными структурами. Обеспечение связанности цифровой 
платформы с системами социального обеспечения, фондами страхования и другими 
ведомствами для обеспечения всесторонней поддержки работников. 

Запуск 
платформы и 

популяризация 

Публичный запуск платформы. Полноценный запуск платформы с доступом для всех 
категорий пользователей. 
Информационная кампания. Организация информационных кампаний, чтобы донести 
до работников преимущества использования платформы. 
Мотивационные программы. Введение налоговых льгот или субсидий для 
работодателей, активно представленных на цифровой платформе, стимулирование 
работников к регистрации через бонусные программы и социальные гарантии. 

Мониторинг и 
улучшение 

Мониторинг эффективности. Постоянное отслеживание того, как работает цифровая 
платформа, какие проблемы возникают у пользователей и насколько она эффективна 
в защите прав работников. 
Обратная связь и корректировка. Проведение регулярных опросов и сбор отзывов от 
пользователей. Доработка и совершенствование цифровой платформы в зависимости 
от полученных данных. 

Расширение 
функционала 

Развитие дополнительных функций. Расширение функционала цифровой платформы 
(в т.ч. реализация программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, расширение социального страхования, включение механизмов 
разрешения трудовых конфликтов). 

Источник: составлено соискателем.  

Следующий этап – техническая разработка и тестирование цифровой 

платформы. Выбор технологических партнеров и подрядчиков для создания или 

модернизации цифровой инфраструктуры должен учитывать, как безопасность 

данных, так и удобство использования платформы для всех категорий 
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пользователей. Пилотные проекты на региональном уровне помогут 

протестировать работу системы и получить обратную связь от участников. Этот 

этап требует активного взаимодействия с профсоюзами и государственными 

структурами для обеспечения интеграции цифровой платформы в 

существующую систему социальной защиты и правового регулирования. 

На этапе обучения и интеграции работники, профсоюзы и работодатели 

должны получить доступ к обучающим программам, которые помогут им 

эффективнее использовать ВЦПП. Важно разработать учебные материалы, 

включающие пошаговые инструкции и вебинары, а также организовать тренинги 

по использованию цифровой платформы для всех участников. Ее роль как 

связующее звено между субъектами рынка труда потребует интеграции с 

государственными социальными институтами, такими как Пенсионный фонд и 

Фонд социального страхования.  

Запуск цифровой платформы и ее популяризация представляют собой один 

из наиболее важных этапов. После успешного тестирования она становится 

доступной для всех категорий работников и работодателей. Для этого требуется 

активная информационная кампания, направленная на привлечение 

пользователей и разъяснение преимуществ ВЦПП для защиты прав и улучшения 

условий труда. Государство может поддерживать работодателей, участвующих в 

работе цифровой платформы, с помощью налоговых льгот и субсидий, а 

работников мотивировать через предоставление социальных гарантий и 

дополнительных бонусов, в т.ч. в области профессионального обучения. 

Заключительным этапом является мониторинг эффективности и 

дальнейшее развитие цифровой платформы. Важно регулярно отслеживать 

результаты ее работы, собирая обратную связь от пользователей, профсоюзов и 

работодателей. На основании полученных данных ВЦПП будет дорабатываться 

и совершенствоваться, расширяя свой функционал (например, посредством 

реализации масштабных программ по профессиональной переподготовке и 

системы для разрешения трудовых споров в онлайн-формате). В долгосрочной 

перспективе она может стать одним из ключевых инструментов для защиты 



 

249 

трудовых прав и укрепления легальных трудовых отношений, что будет 

способствовать снижению рисков прекаризации занятости и социально-

экономическому благополучию страны в целом. 

*** 

Таким образом, проведенный анализ продемонстрировал значимость 

различий между работниками, состоящими и не состоящими в профсоюзах. 

Положение этих групп рассматривалось на примере данных Вологодской 

области в нескольких аспектах, характеризующих условия и оплату труда, 

устойчивость занятости, профессиональные перспективы и другие показатели. 

Результаты исследования подтвердили, что участие в профсоюзном движении 

оказывает многогранное позитивное влияние на трудовую жизнь работников. 

Это проявляется в большей распространенности бессрочных трудовых 

договоров, расширении доступа к социальным гарантиям и возможностей для 

отстаивания своих прав без риска негативных последствий. Члены профсоюзов 

отличаются более высоким уровнем заработной платы и чаще принимают 

участие в программах повышения квалификации. Они также проявляют более 

выраженный оптимизм в отношении собственных профессиональных 

перспектив, включая востребованность и самореализацию в профессии, 

достойную оплату труда и карьерный рост, а их занятость характеризуется 

большей устойчивостью. Несмотря на доминирование материальных стимулов, 

трудовая мотивация работников, состоящих в профсоюзах, сильнее связана с 

внутренним интересом к работе, проявляющимся в стремлении к освоению 

новых знаний, достижению успеха и получению признания. Вследствие этого 

они демонстрируют более высокие самооценки показателей трудовой 

активности, таких как производительность труда, качество выполняемых работ 

и трудовая дисциплина. Раскрытие потенциала профсоюзного движения как 

фактора повышения производительности труда может представлять особую 

актуальность для малого и среднего бизнеса, традиционно менее 

заинтересованного в сотрудничестве с добровольными объединениями 

работников. 
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В диссертационном исследовании обоснована необходимость создания 

Всероссийской цифровой платформы профсоюзов, которая может сыграть 

большу́ю роль в борьбе с прекаризацией занятости. Предложенное решение 

открывает широкие возможности для повышения степени юнионизации 

работников и отстаивания их трудовых прав. Профсоюзное движение в этой 

модели выступает не просто как субъект рынка труда, но и как полноценный 

партнер государства в обеспечении социальной стабильности и устойчивого 

экономического роста, что имеет принципиальное значение в условиях быстрого 

изменения структуры и форм занятости, когда традиционные механизмы 

социальной защиты часто оказываются неэффективными. Новый подход к 

организации деятельности добровольных объединений работников, 

соответствующий требованиям XXI века, поможет сократить барьеры в 

коммуникации, усилить коллективные переговоры и расширить охват 

профсоюзной защиты. В конечном итоге сотрудничество профсоюзов с 

государством, работодателями, работниками и всеми заинтересованными 

сторонами обеспечит повышение уровня и качества трудовой жизни, а также 

долгосрочный и устойчивый экономический рост. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные выводы и практические результаты, полученные при 

подготовке диссертационного исследования, состоят в следующем:  

1. Обоснована целесообразность использования категории «трансформация 

занятости» для концептуального осмысления процессов развития занятости в 

современной экономике. В ходе анализа литературных источников выявлено 

отсутствие терминологической ясности относительно сущности данного 

понятия. В зависимости от принятой позиции оно рассматривается через призму 

общественного развития, деятельности органов власти, воспроизводства рабочей 

силы, институциональной среды и внешних проявлений. Предложено авторское 

определение трансформации занятости, которое преодолевает противоречия 

между соотношением количественных и качественных изменений в занятости, 

уточняет ее предметные границы, а также оставляет за рамками определения 

сведения о конкретных факторах и проявлениях, что особенно актуально в 

условиях динамизма и гибкости современного рынка труда. 

2. Выделены теоретико-методологические подходы к изучению 

трансформации занятости: отраслевой, институциональный, организационно-

правовой, компетентностный и мотивационно-ценностный. Все они предлагают 

уникальный взгляд на трансформацию занятости с позиции изменения ее 

отраслевой структуры и форм, институциональной среды, требований экономики 

к человеческому капиталу и ценности труда. Синтез каждого из обозначенных 

ракурсов в единый авторский интегративный подход позволяет раскрыть 

многогранность изучаемого процесса и обеспечить комплексное понимание его 

динамики. При этом возможно добавление других проявлений трансформации 

занятости, поскольку при проведении анализа использовался принцип 

эмпирического редукционизма. 

3. Обоснована важность использования центр-периферийной модели для 

выявления тенденций изменения занятости. Неравномерность социально-

экономического развития России и ее пространственная дифференциация 



 

252 

оказывают существенное влияние на динамику трудовых отношений не только 

на страновом, но и на региональном и муниципальном уровне. Различия в 

доступе к ресурсам и инфраструктуре порождают разнообразие моделей 

поведения субъектов рынка труда, что особенно заметно при удалении от мест 

концентрации деловой активности. В этой связи современные наработки в 

области экономической географии, затрагивающие вопросы взаимодействия 

центра и периферии, могут быть полезны для углубления понимания 

пространственной специфики развития занятости. Подобного рода 

исследования являются редкостью для отечественной и зарубежной науки, в 

которой анализ обычно проходит по линии «город-село», а также в ракурсе 

населенного пункта определенного размера или свойства. 

4. На основе международных сравнений выявлены ключевые тенденции 

развития занятости, которые в России и странах G7 заключаются в 

концентрации рабочей силы в третичном секторе экономики, сокращении 

степени юнионизации работников, увеличении спроса на аналитические и 

когнитивные навыки. Отличительной чертой российского рынка труда является 

ограниченность распространения нестандартных форм занятости (временная, 

неполная и самозанятость), масштаб которых варьируется в пределах 4-8%. 

Учитывая законодательные изменения, тренд на дальнейшее расширение 

практик самозанятости в стране будет только усиливаться, в то время как в 

«большой семерке» на первый план выходит временная и неполная занятость 

как характерные черты флексибилизации трудовых отношений. 

5. Выявлена неравномерность трансформационных изменений в занятости 

населения на уровне субъектов РФ, что обусловлено, прежде всего, различиями 

в уровне их доходов. Несмотря на общий вектор межсекторального 

перераспределения рабочей силы, наиболее благополучные территории 

характеризуются самой высокой долей занятых в третичном (50,4% в 2023 г.) и 

четвертичном (23,8%) секторах экономики. Непроизводственная сфера также 

получила импульс к развитию в относительно бедных субъектах, однако 

главной их особенностью стало распространение нестандартных форм 
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трудовых отношений. И если временная и неполная занятость не имеют 

широкого представительства, то в неформальном секторе работает каждый 

третий (в более обеспеченных регионах – только каждый десятый). В этой 

связи расширение масштабов нестандартной занятости вызвано, прежде всего, 

не флексибилизацией трудовых отношений, как это происходит за рубежом, а 

сокращением доли корпоративных работников. Этим может объясняться и 

повышение значимости платформенной экономики в субъектах с низким 

уровнем дохода, что в т.ч. прослеживается на данных регрессионного анализа. 

6. Результаты кластеризации позволили выделить 3 группы территорий по 

представленности отдельных форм занятости: временной, неполной, 

платформенной, удаленной и занятости в неформальном секторе. Первый кластер 

(51 регион) характеризуется относительно низким уровнем их распространения, 

что свидетельствует о преобладании признаков стандартной модели трудовых 

отношений и, соответственно, большей социальной защищенности работников. 

Противоположная картина наблюдается в третьем кластере, включающем всего 4 

субъекта РФ. Самыми яркими примерами здесь являются показатели занятости в 

неформальном секторе (46,7%), а также неполной (18,0%) и платформенной 

(13,8%) занятости, существенно превосходящие их значения на остальных 

территориях. Второй кластер состоит из 27 регионов и находится между двумя 

полюсами, несмотря на внушительную долю некорпоративных работников 

(38,0%). Такое промежуточное положение указывает на активную адаптацию 

сферы социально-трудовых отношений к вызовам современности, возможность 

противостоять которым во многом определяет вектор дальнейших изменений. 

7. Анализ данных официальной статистики, а также результатов массового и 

экспертного опросов, проведенных на территории Вологодской области, 

свидетельствует о том, что на фоне относительно стабильной ситуации на 

региональном рынке труда и преобладании стандартной модели занятости 

происходит ухудшение состояния и перспектив развития сферы социально-

трудовых отношений при движении по оси «центр-периферия». Главным образом 

это выражается в сокращении возможностей для профессиональной 
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самореализации, обеспечения достойных условий труда и воспроизводства 

трудового потенциала в целом. Предложенный ракурс исследования 

поспособствовал углублению представлений о диспропорциях пространственного 

развития и векторах трансформационных изменений в занятости населения с 

учетом близости локальных территорий к центрам концентрации ресурсов. 

8. В ходе выявления угроз современного этапа развития трудовых отношений 

и систематизации сценарных прогнозов будущего сферы труда обосновано, что 

одним из наиболее актуальных вызовов для России и всего мира является процесс 

прекаризации занятости, который влечет за собой нестабильность, 

незащищенность и ухудшение условий труда для значительной части населения. 

На основе анализа литературных источников сформулирована авторская 

трактовка прекаризации занятости, которая уточняет ее сущностные аспекты, а 

также позволяет собрать воедино и разграничить ключевые для этой области 

знания категории, зачастую используемые в качестве синонимов. Так, процесс 

прекаризации, обусловленный трансформацией и, прежде всего, 

дестандартизацией занятости, воплощается в состоянии неустойчивости и 

затрагивает как стандартные, так и нестандартные «рабочие места». Исходя из 

этого, понятие «неустойчивая занятость» трактуется как состояние, при котором 

работник вынужденно находится в ситуации уязвимости и социальной 

незащищенности, связанной с условиями организации его трудовой деятельности.  

9. На основе систематизации отечественной и зарубежной научной 

литературы построена классификация последствий прекаризации занятости, 

которые проявляются на индивидуальном, организационном и общественном 

уровнях. Для работников неустойчивость собственного положения зачастую 

оборачивается снижением материального благополучия и социальной 

защищенности, ухудшением состояния здоровья, неопределенностью личного и 

семейного будущего, ограничением возможностей повышения квалификации. В 

краткосрочной перспективе хозяйствующие субъекты могут извлекать выгоду от 

перекладывания ответственности за организацию труда на сотрудников или 

экономии на трудовых издержках, однако на длинной дистанции потери будут 
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гораздо более ощутимы (падение производительности труда, рост текучести 

кадров, повышение производственного травматизма и заболеваемости). В 

конечном итоге данные процессы оказывают негативное влияние на развитие 

экономики и общества в целом: от нарушения нормального функционирования 

рынка труда до усиления социального неравенства и замедления темпов 

социально-экономического развития, что в свою очередь создает серьезные 

угрозы устойчивости развития территорий. 

10. Проведенный анализ показал, что в научной литературе сформировалось 

большое количество подходов к изучению феномена прекаризации занятости, 

которые имеют заметную вариативность в силу его субъективной природы, 

размытости понятийного аппарата, отсутствия четких критериев и индикаторной 

базы для проведения расчетов. Это приводит к тому, что оценки масштабов 

неустойчивости положения работников даже в пределах одной страны могут 

отличаться в разы. В этой связи нами предложена оригинальная методика, 

обеспечивающая соответствие между сущностными основами прекаризации 

занятости и показателями ее оценки. Их перечень не только находится в русле 

отечественной и зарубежной академической традиции, но и учитывает фактор 

вынужденности, что позволяет отделить прекаризованных работников от тех, кто 

осознанно выбрал такой способ профессиональной самореализации. В итоге 

предложенный инструментарий исследования способствует выявлению тех граней 

неустойчивости, которые ранее оставались за рамками научного дискурса. 

11. С использованием авторского методического подхода определены 

масштабы распространения прекаризации занятости в Вологодской области. По 

состоянию на 2022 г. в неустойчивом положении находились 40,7% наемных 

работников. За последние годы ситуация не претерпела значительных изменений, 

однако по сравнению с 2018 г. негативные тенденции дестабилизации трудовых 

отношений стали более заметными. Признаки неустойчивости преимущественно 

сосредоточены на нестандартных «рабочих местах». На их долю приходится 

67,1% прекаризованных работников. Оставшаяся треть, несмотря на наличие 

стандартных трудовых отношений, также сталкивается с уязвимостью и 
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социальной незащищенностью. Это свидетельствует о том, что наличие 

бессрочного трудового договора и других обязательных атрибутов традиционной 

занятости не служит гарантом устойчивости положения работников. Исходя из 

этого, процесс прекаризации может проявляться в самых разных контекстах и 

затрагивать широкие слои населения (прежде всего, молодое и старшее 

поколение, низкообеспеченные группы, людей с низким уровнем образования, 

жителей сельской периферии, работников индустрий строительства и 

гостеприимства, неквалифицированный и вспомогательный персонал и т.д.).  

12. Результаты анализа данных по Вологодской области показали, что 

индивидуальные решения, принимаемые людьми на разных этапах 

профессионального пути, существенно повышают вероятность попадания в 

неустойчивые трудовые отношения. Это могут быть факторы, которые 

особенно критичны на старте карьеры, но сохраняют свое влияние на 

протяжении всей жизни: работа не по специальности, ранний выход на рынок 

труда, частая смена места работы, использование неформальных каналов 

трудоустройства и т.д. Характеристики выбранного места работы во многом 

играют определяющую роль, поскольку они напрямую влияют на условия 

труда и стабильность занятости. Так, в зоне особого риска находятся 

работники, лишенные профсоюзной защиты. Полученные оценки 

характеризуют профсоюзное движение как ключевой институт, сдерживающий 

распространение прекаризации трудовых отношений за счет расширения 

возможностей для социального диалога и защиты трудовых прав. 

13. Оценены последствия прекаризации занятости в Вологодской области на 

индивидуальном, организационном и общественном уровнях:  

▪ На индивидуальном уровне неустойчивость занятости, помимо присущей 

ей уязвимости и социальной незащищенности, обусловливает снижение 

качества трудового потенциала, среднемесячной заработной платы, 

профессиональных перспектив, а также удовлетворенности условиями 

труда и работой. Особое внимание заслуживает тот факт, что наличие 
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субъективных признаков неустойчивости усугубляет негативные эффекты, 

оказывая более существенное влияние на положение работников. 

▪ На организационном уровне последствия прекаризации занятости несут в 

себе множество угроз, препятствующих надлежащему функционированию 

хозяйствующих субъектов, что заметнее всего проявляется на показателях 

трудовой активности. В частности, по мере снижения устойчивости 

положения работников происходит обострение проблем с выполнением 

норм выработки и трудовой дисциплины. Кроме того, неустойчивость 

трудовых отношений в среднем оборачивается ростом текучести кадров, 

сокращением участия в программах повышения квалификации, 

ухудшением здоровья работников.  

▪ На общественном уровне процесс прекаризации охватывает все 

обозначенные ранее аспекты трудовой и повседневной жизни, переводя 

проблематику устойчивости занятости в плоскость системных рисков. 

Например, это подтверждается при расчете показателей общественного 

здоровья и социальной активности населения. Экономические потери, 

связанные с негативным воздействием прекаризации занятости на 

трудовую активность наемных работников, составили 10,1 млрд рублей 

или 0,98% ВРП (для сравнения: 8,14 млрд руб. или 1,4% ВРП в 2020 г.). 

Полученные данные представляют нижнюю оценку потерь, поскольку они 

не учитывают иные эффекты, в т.ч. связанные с «теневыми» выплатами 

зарплаты или нелегальной деятельностью самозанятых.  

14. Выявлены перспективные направления и инструменты для адаптации 

социально-экономической системы к трансформационным изменениям в 

занятости, которые приводят к снижению устойчивости положения работников. 

Приоритетом выступает макроэкономическая политика, нацеленная на 

долгосрочную стабильность через сбалансированное развитие регионов и 

муниципалитетов, повышение уровня и качества жизни населения. Особое 

значение отводится преодолению пространственных диспропорций, поскольку 

периферия остается наиболее уязвимой к современным вызовам. В этом 
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контексте модернизация государственной службы занятости рассматривается как 

ключевой инструмент, способный обеспечить эффективное взаимодействие 

субъектов рынка труда и всех заинтересованных сторон. Реализация как 

внутренних, так и внешних преобразований позволит повысить качество, 

доступность и востребованность предоставляемых услуг, а также обеспечить 

оперативное реагирование на возникающие угрозы путем выработки 

согласованных решений в сфере социально-трудовых отношений. 

Выявлено, что снижение рисков прекаризации занятости тесно связано с 

комплексом социально-экономических мер, включая создание 

высокопроизводительных рабочих мест, реализацию масштабных 

образовательных программ, совершенствование институтов рынка труда и 

легализацию неформальных трудовых отношений. Среди применяемых 

инструментов могут быть как традиционные (гарантированное 

трудоустройство, субсидирование занятости и др.), так и современные решения 

по типу безусловного базового дохода. Все они требуют учета мнений 

субъектов рынка труда, среди которых профсоюзы играют центральную роль в 

обеспечении устойчивости положения работников. Вместе с тем наблюдаемое в 

последние десятилетия снижение уровня юнионизации представляет серьезный 

вызов для эффективного осуществления социального диалога и защиты 

трудовых прав. В рамках исследования обосновано, что в текущих условиях 

профсоюзное движение нуждается в реформировании, чтобы соответствовать 

требованиям времени и эффективно защищать интересы работников. 

15. Разработаны концептуальные положения по внедрению экосистемной 

модели функционирования государственной службы занятости на региональном 

уровне, которая не только отвечает на угрозы прекаризации занятости, но и 

может стать связующим звеном в обеспечении устойчивого развития локальных 

территорий, сталкивающихся с серьезными проблемами из-за дефицита кадров и 

пространственных диспропорций. Экосистема содействия занятости включает в 

себя совокупность подведомственных учреждений разного уровня, курируемых 

профильным органом исполнительной власти (ядро), а также сеть партнерских 
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организаций (внутренняя среда). Ядро экосистемы отвечает за работу с потоками 

спроса и предложения на рынке труда для обеспечения экономики рабочей 

силой, а внутренняя среда – предоставляет дополнительные возможности для 

решения проблем в сфере социально-трудовых отношений. Таким образом 

происходит формирование коллаборативной среды, побуждающей различных 

акторов к взаимовыгодному сотрудничеству. Одним из примеров такого 

взаимодействия может быть программа по привлечению квалифицированных 

кадров, прежде всего, на периферийные территории. Помимо поиска 

подходящих специалистов, она предполагает удовлетворение социальных 

потребностей работников и их семей, что создает благоприятные условия для 

долгосрочных трудовых отношений и способствует снижению текучести кадров.  

16. Результаты опроса по Вологодской области показали, что участие в 

профсоюзном движении оказывает комплексное положительное влияние на 

трудовую жизнь наемных работников. Это проявляется в более широком 

распространении бессрочных трудовых договоров, улучшенном доступе к 

социальным гарантиям и возможности отстаивать свои права без риска 

негативных последствий. Члены профсоюзов, как правило, получают более 

высокую заработную плату, чаще участвуют в программах повышения 

квалификации, выражают оптимизм в отношении собственных профессиональных 

перспектив и характеризуются относительно устойчивой занятостью. Вследствие 

этого они дают более высокие самооценки показателей трудовой активности 

(выработки, качества выполняемой работы и дисциплины). Данные результаты 

особенно важны для раскрытия потенциала профсоюзного движения в малом и 

среднем бизнесе, который традиционно проявляет осторожность по отношению к 

добровольным объединениям работников. 

17. Обоснована необходимость создания Всероссийской цифровой 

платформы профсоюзов для преодоления кризиса профсоюзного движения как 

важнейшего общественного института, сдерживающего распространение 

прекаризации занятости. Предложенное решение будет выполнять, прежде всего, 

консолидирующую функцию и станет каналом прямого взаимодействия 
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добровольных объединений работников, работодателей и органов власти для 

решения вопросов, связанных с трудовыми спорами, социальными гарантиями, 

соблюдением трудового законодательства. Для наемных работников 

предполагается внедрение различных «корпоративных» инструментов, включая 

создание и согласование коллективных договоров, проведение опросов и 

голосований, мониторинг условий труда и т.д., а для самозанятых – разработка 

специальных механизмов социальной защиты (отслеживание соблюдения 

договорных обязательств и выплат, рекомендации по налоговому планированию 

и др.). В результате цифровая платформа может стать одним из ключевых 

инструментов для защиты трудовых прав и укрепления легальных трудовых 

отношений, что будет способствовать снижению рисков прекаризации занятости 

и социально-экономическому благополучию страны в целом. 

Перспективы дальнейшего развития тематики исследования могут быть 

представлены в рамках следующих основных направлений:  

1. Углубление знаний о роли различных факторов в формировании новых 

моделей занятости и будущего сферы труда в целом, где особое значение 

отводится современным технологиям (искусственный интеллект, робототехника, 

виртуальная реальность и т.д.) и глобальным мегатрендам (демографические 

изменения, климатическая повестка, урбанизация и др.).  

2. Разработка моделей прогнозирования тенденций развития занятости, 

концептуализация новой парадигмы занятости.  

3. Раскрытие возможностей применения центр-периферийного или иного 

пространственного подхода для анализа особенностей развития занятости на 

международном и страновом уровнях.  

4. Расширение эмпирической базы для изучения трансформационных 

изменений в занятости населения локальных территорий посредством 

обращения к современным методам сбора данных (прежде всего, парсинг 

Интернет-ресурсов). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Особенности занятости населения в рамках сценариев будущего сферы труда, в которых 

учитывается только один фактор 
Технологический фактор и будущее сферы труда 

CIGI, 2018 

▪ Пессимистичный. Потеря рабочих мест вследствие автоматизации производства. 

▪ Оптимистичный. Опережение темпов создания рабочих мест над ростом производительности. 

▪ Скептический. Технологии способствуют ликвидации рабочих мест, но социальные факторы 

замедляют ее темпы.  

The Millennium project, 2019 

▪ Все сложно – Смешанный пакет. Высокая безработица в случае отсутствия долгосрочных стратегий 

по реагированию на ускорение технологических изменений вкупе с неоднозначным успехом введения 

безусловного базового дохода. 

▪ Политические/экономические потрясения – Будущее отчаяние. Рост безработицы вследствие 

невнимания к последствиям развития ИИ. Усиление социальной поляризации и политический тупик. 

▪ Если бы люди были свободны – Экономика самореализации. Учет последствий внедрения ИИ, 

обширные исследования в области внедрения систем безусловного базового дохода, поощрение 

самозанятости. Переход от культуры занятости к экономике самореализации. 

Vermeulen et al., 2018 

▪ Конец работы. Замещение рабочих мест роботами и ИИ. Скорость переобучения людей ниже, чем 

скорость технического прогресса, а скорость ликвидации рабочих мест опережает темпы их создания.  

▪ Структурно более низкий уровень занятости. Технологическое замещение части рабочих мест. 

Переобучение вытесненных работников. Дефицит квалифицированной рабочей силы тормозит 

технический прогресс. Вероятно сокращение рабочего времени. 

▪ Восстановление. Создание новых отраслей и рост занятости в четвертичном секторе экономики 

приводит к снижению уровня безработицы до уровня фрикционной. Нехватка кадров тормозит 

технический прогресс. Работники переобучаются быстрее, чем развиваются технологии. 

Пандемия COVID-19 и будущее сферы труда 

Heidrick, Struggles, 2020 

▪ «Цифровые анклавы». Повышение ценности здоровья, что требует от работодателей вложений 

средств в его сохранение. Рост удаленной занятости, возникновение дефицита талантов. 

▪ «Технологичное человечество». Желание физического взаимодействия после периода удаленной 

работы во время пандемии. Рост инвестиций в цифровые и инновационные навыки. Повышение 

производительности труда вследствие автоматизации производства. Стремление компаний повышать 

квалификацию персонала и использовать труд фрилансеров, что приводит к росту заработной платы и 

дополнительным льготам. 

▪ «Растущий разрыв». Повышение длительной безработицы из-за спада в экономике. Рост цифрового 

неравенства, в результате чего некоторые люди вынуждены соглашаться на рабочие места более 

низкого качества или оставаться безработными. Снижение темпов автоматизации производства. 

▪ «В одной лодке». Органы власти принимают законы для защиты рабочих мест, в том числе в рамках 

гиг-экономики. Рост значимости цифровых навыков, необходимость повышения квалификации для 

выживания. Автоматизация там, где возможно, дополняет, а не вытесняет рабочие места. 

Croner-i, 2020 

▪ Работа на дому в долгосрочной перспективе. Осознание преимуществ удаленной занятости. 

Обозначение границ между работой и домом. Организация продуктивной коммуникации между 

сотрудниками, повышение гибкости рабочего процесса и доступности для работников с 

ограниченными возможностями.  

▪ Отпуск и подготовка к его окончанию, увольнения. Варианты с сокращением рабочего времени, 

замораживанием программ обучения, введением гибких условий работы и т.д. 

▪ Возвращение сотрудников на работу. Возвращение к нормальному режиму работы с соблюдением 

необходимых условий, психологическая помощь в адаптации. 
Источник: составлено соискателем.  
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Приложение Б 

Особенности занятости населения в рамках комплексных сценариев будущего сферы труда  
Комплексные сценарии будущего сферы труда 

WEF, BCG, 2018 

Автоматизация ручных и рутинных задач. 

Конкуренция вытесненных работников. Рост 

дефицита талантов:  

▪ «Автаркия рабочей силы». Ввод ограничений на 

мобильность рабочей силы. Снижение потенциала 

местных рынков труда. 

▪ «Массовое движение». Развитие удаленной 

занятости. Отсутствие барьеров для мобильности, 

массовое перемещение работников в поисках 

возможностей для самореализации.  

 

Машины выполняют рутинные, нестандартные 

задачи, и те, которые требуют некогнитивных 

навыков. Многие сотрудники не успевают 

переобучаться. Отсутствие талантов для новых 

рабочих мест привело к ускорению распространения 

технологий. «Истощение» рынка труда, растущее 

неравенство: 

▪ «Замещение роботами». Контроль социальных 

волнений за счет сохранения рабочих мест на дому, 

регулирование мобильности.  

▪ «Поляризованный мир». Широкомасштабные 

перемещения людей в поиске возможностей для 

самореализации.  

 

Способность машин выполнять рутинные и 

нестандартные задачи. Реформы в системах 

образования, инвестиции в повышение квалификации 

и переподготовку кадров. Обучение на протяжении 

всей жизни.  

▪ «Расширение возможностей предпринимателей». 

Ограничение миграции из-за вложения средств в 

высококвалифицированные кадры и нежелания их 

терять. Онлайн-платформы открывают 

дополнительные возможности для доступа к рынкам.  

▪ «Потоки квалифицированной рабочей силы». 

Высокая мобильность работников. Международная 

стандартизация квалификаций, сертификатов и 

степеней. 

▪ «Продуктивные местные жители». Рост 

мобильности рабочей силы, широкое применение 

технологий наряду с человеческими творчеством и 

производительностью. Ограничение миграции из-за 

вложения средств в высококвалифицированные 

кадры и нежелания их терять. Нехватка талантов.  

▪ «Гибкие адаптаторы». Высокая мобильность 

талантов в сочетании с широкими возможностями 

для онлайн-работы. Гармонизация социальной 

политики, стандартизация сертификатов и степеней 

на международном уровне привели к 

экономическому росту. 

PwC, 2018 

▪ «Желтый Мир». Императив – справедливое 

социальное обеспечение. Ориентация на 

концепцию достойного труда, отход от 

традиционных взаимоотношений 

«работодатель – наемный сотрудник». 

Снижение барьеров для входа на рынок труда. 

Отмирание отдельных навыков. Создание 

новых профсоюзов для защиты независимых 

работников. 

▪ «Красный мир». В центре – инновации. 

Формирование динамичного рынка 

узкоспециализированных кадров и 

предпринимателей. Цифровые платформы 

объединяют работника и работодателя в одном 

лице. Высокая ценность специализации, 

навыков и опыта. Распространена 

краткосрочная занятость на время выполнения 

проекта.  

▪ «Зеленый мир». Доминирование социальной 

ответственности и доверия. Дружественная 

обстановка в коллективе, гибкий график, 

поощрение к участию в социально значимых 

проектах. Работодатель справедлив к 

сотрудникам в части оплаты и условий их 

труда. 

▪ «Синий мир». Во главе угла – корпорации. 

Рынок рабочей силы ограничен. Конкуренция 

за таланты. Расширение человеческих 

способностей за счет медикаментозного и 

физического воздействия. Высокий уровень 

оплаты труда у постоянных сотрудников и 

узкоспециализированных кадров. 

Предоставление компаниями социальных услуг 

в обмен на полный контроль над работниками.  

Rustat Conference, 2017 

▪ Антиутопическое будущее. Проблемы с 

поиском работы, особенно для менеджеров 

среднего звена и средне- и 

низкоквалифицированный персонала, 

выполняющего строго регламентированную 

работу. 

▪ Усиление государственного вмешательства 

с вариантами сокращения рабочей недели и 

применения безусловного базового дохода в 

случаях, когда достижение полной занятости 

становится затруднительным. Вероятно 

введение налога на использование роботов. 

▪ Укрепление позиций гиг- и 

«традиционной» экономики. Переобученные 

работники включены в подрядную работу, 

организации внедряют инновации, создают 

новые стартапы. 
Источник: составлено соискателем.   
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Приложение В 

Структура занятости населения по основным секторам экономики в субъектах РФ, % 

Регион 
Первичный сектор Вторичный сектор Третичный сектор 

2000 г. 2023 г. 2000 г. 2023 г. 2000 г. 2023 г. 

Белгородская область 27,9 23,7 27,9 25,0 44,2 51,2 

Брянская область 20,0 10,6 27,3 26,0 52,7 63,4 

Владимирская область 11,5 3,4 39,4 35,3 49,1 61,3 

Воронежская область 24,9 13,2 26,4 22,8 48,7 64,0 

Ивановская область 10,7 5,2 38,4 34,9 50,8 59,9 

Калужская область 12,8 10,3 35,6 28,4 51,7 61,2 

Костромская область 16,0 8,0 29,6 31,3 54,4 60,7 

Курская область 26,8 16,8 24,9 24,5 48,3 58,7 

Липецкая область 22,0 13,5 31,7 27,4 46,2 59,0 

Московская область 9,7 1,6 31,6 23,0 58,6 75,4 

Орловская область 21,4 15,2 29,2 23,1 49,4 61,7 

Рязанская область 19,6 9,3 31,0 24,7 49,4 66,0 

Смоленская область 18,2 7,6 32,1 29,5 49,8 62,8 

Тамбовская область 29,5 17,5 22,0 21,9 48,4 60,7 

Тверская область 17,0 6,6 32,8 26,2 50,3 67,2 

Тульская область 12,7 6,3 32,6 30,8 54,7 62,8 

Ярославская область 11,2 6,3 37,5 31,8 51,3 61,9 

г. Москва 0,3 0,6 27,9 14,7 71,9 84,7 

Республика Карелия 16,6 11,7 22,2 18,3 61,3 70,0 

Республика Коми 20,4 12,1 20,7 18,7 58,9 69,2 

Архангельская область 13,8 7,4 26,4 25,8 59,8 66,8 

Вологодская область 15,9 8,9 34,5 30,6 49,6 60,5 

Калининградская область 12,2 8,2 24,6 24,2 63,2 67,6 

Ленинградская область 16,4 3,8 33,2 26,0 50,4 70,2 

Мурманская область 11,6 9,2 23,0 16,5 65,4 74,3 

Новгородская область 15,5 6,0 30,5 30,7 54,0 63,2 

Псковская область 22,2 9,3 26,7 23,9 51,0 66,8 

г. Санкт-Петербург 0,9 0,2 31,6 23,7 67,5 76,1 

Республика Адыгея 24,7 12,7 22,1 21,4 53,2 65,9 

Республика Калмыкия 29,3 13,0 13,9 13,1 56,8 73,9 

Республика Крым - 7,8 - 20,3 - 72,0 

Краснодарский край 24,4 11,4 23,1 19,9 52,5 68,7 

Астраханская область 18,5 12,7 22,3 17,8 59,2 69,5 

Волгоградская область 19,3 10,0 29,2 25,3 51,4 64,7 

Ростовская область 20,5 9,7 24,5 22,8 55,0 67,5 

г. Севастополь - 3,1 - 17,9 - 79,1 

Республика Дагестан 38,9 10,2 18,7 18,1 42,4 71,7 

Республика Ингушетия 10,9 17,4 21,9 28,7 67,2 53,9 

Кабардино-Балкарская Республика 29,3 12,4 28,5 23,0 42,2 64,6 

Карачаево-Черкесская Республика 24,3 16,1 23,8 20,5 52,0 63,4 

Республика Северная Осетия-Алания 14,5 4,7 23,4 16,3 62,1 79,0 

Чеченская Республика - 18,7 - 14,2 - 67,0 

Ставропольский край 28,4 10,2 20,7 19,3 50,9 70,5 

Республика Башкортостан 23,8 13,4 29,5 27,9 46,6 58,7 

Республика Марий Эл 21,1 9,1 30,0 33,5 48,9 57,3 

Республика Мордовия 19,4 14,0 31,1 26,1 49,5 59,9 

Республика Татарстан 18,8 17,0 29,6 26,0 51,6 57,0 

Удмуртская Республика 17,9 10,3 32,8 31,1 49,3 58,5 

Чувашская Республика 25,6 8,9 30,8 33,4 43,7 57,7 

Пермский край 13,7 8,8 33,9 30,7 52,4 60,6 

Кировская область 21,9 15,0 28,6 28,6 49,5 56,4 

Нижегородская область 8,4 5,6 37,0 29,5 54,6 64,9 

Оренбургская область 25,1 21,0 27,0 19,0 48,0 60,0 

Пензенская область 20,2 9,2 31,4 29,1 48,4 61,7 

Самарская область 9,8 7,4 35,5 28,6 54,7 64,0 

Саратовская область 20,5 11,5 27,7 23,2 51,8 65,3 
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Ульяновская область 17,0 11,9 35,1 29,4 47,8 58,7 

Курганская область 28,5 12,6 24,3 26,1 47,2 61,3 

Свердловская область 10,2 5,4 36,1 30,3 53,7 64,3 

Тюменская область 16,8 8,9 25,2 23,6 58,0 67,5 

Челябинская область 12,2 7,3 37,1 28,3 50,7 64,4 

Республика Алтай 34,7 13,9 13,9 12,7 51,4 73,4 

Республика Тыва 18,0 7,2 12,5 9,7 69,5 83,0 

Республика Хакасия 17,9 13,8 26,5 22,8 55,6 63,4 

Алтайский край 26,4 12,3 26,5 22,1 47,1 65,6 

Красноярский край 14,7 13,0 30,2 18,5 55,1 68,5 

Иркутская область 15,9 14,1 26,8 18,5 57,3 67,5 

Кемеровская область-Кузбасс 16,5 16,4 29,8 20,5 53,8 63,1 

Новосибирская область 17,0 6,3 24,0 22,4 59,0 71,3 

Омская область 18,4 16,0 27,0 22,1 54,6 61,9 

Томская область 13,4 10,7 26,5 21,8 60,2 67,4 

Республика Бурятия 24,7 10,2 19,2 17,5 56,2 72,4 

Республика Саха (Якутия) 20,1 13,0 14,2 16,3 65,7 70,8 

Забайкальский край 23,1 12,7 12,5 8,3 64,4 78,9 

Камчатский край 9,3 6,2 25,9 17,9 64,8 75,9 

Приморский край 13,9 8,9 22,2 19,3 64,0 71,8 

Хабаровский край 11,4 7,3 24,9 16,5 63,7 76,3 

Амурская область 18,7 12,0 19,4 16,2 61,9 71,8 

Магаданская область 15,2 10,7 19,3 19,4 65,5 69,9 

Сахалинская область 17,1 10,0 20,8 17,0 62,1 73,0 

Еврейская автономная область 14,7 9,4 22,6 16,1 62,7 74,5 

Чукотский автономный округ 15,3 9,5 22,3 8,7 62,4 81,9 

Источник: данные Росстата, в т.ч. расчеты соискателя на микроданных выборочного обследования рабочей силы. 
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Приложение Г 

Масштабы отдельных форм занятости в субъектах РФ, % 

Регион 
Неполная занятость Временная занятость 

Занятость в 

неформальном секторе 

2001 г. 2023 г. 2010-2011 гг.* 2023 г. 2001 г. 2023 г. 

Белгородская область 9,6 4,9 7,3 4,1 25,8 23,4 

Брянская область 9,9 3,7 9,0 1,7 18,1 18,5 

Владимирская область 4,4 1,3 7,6 1,3 13,9 13,6 

Воронежская область 5,8 3,6 12,5 3,5 13,4 19,9 

Ивановская область 6,1 0,3 11,6 1,5 16,2 23,1 

Калужская область 6,7 2,5 7,1 4,5 15,4 12,6 

Костромская область 7,2 3,5 10,0 3,4 11,3 22,1 

Курская область 10,5 3,3 7,3 2,5 18,9 17,0 

Липецкая область 9,9 3,9 5,1 1,8 17,4 16,8 

Московская область 4,2 2,8 4,9 2,1 9,0 11,6 

Орловская область 6,8 4,9 7,5 1,7 16,3 14,5 

Рязанская область 8,1 4,1 7,7 3,3 16,2 16,3 

Смоленская область 8,9 3,3 10,4 1,8 20,9 15,3 

Тамбовская область 12,2 4,7 9,4 1,9 23,5 21,1 

Тверская область 8,3 3,3 9,1 3,4 17,0 17,9 

Тульская область 6,1 1,7 7,6 1,7 12,4 14,2 

Ярославская область 7,1 4,6 5,3 1,8 15,4 16,5 

г. Москва 3,9 2,6 4,2 0,9 2,6 4,9 

Республика Карелия 5,7 4,3 8,3 3,7 8,2 14,6 

Республика Коми 2,9 2,8 11,4 3,9 9,4 12,8 

Архангельская область 7,2 4,4 8,3 4,6 11,7 18,3 

Вологодская область 6,8 4,1 7,3 3,4 14,1 23,2 

Калининградская область 8,6 4,7 12,5 4,0 19,1 19,2 

Ленинградская область 3,6 2,8 5,9 1,5 11,4 15,0 

Мурманская область 2,7 1,5 11,5 15,5 11,4 7,3 

Новгородская область 6,4 4,4 8,1 3,3 16,9 19,1 

Псковская область 7,8 4,8 16,8 3,0 18,1 16,3 

г. Санкт-Петербург 3,3 0,9 3,9 0,7 4,5 6,2 

Республика Адыгея 12,8 8,2 8,8 0,8 21,1 29,1 

Республика Калмыкия 21,8 9,3 14,0 2,4 34,1 26,7 

Республика Крым - 1,6 - 4,6 - 28,0 

Краснодарский край 11,6 3,9 9,7 2,7 18,7 25,8 

Астраханская область 9,4 2,0 15,5 3,1 19,5 22,1 

Волгоградская область 9,2 3,6 11,3 11,2 17,8 23,2 

Ростовская область 7,7 3,6 10,5 2,3 14,6 23,6 

г. Севастополь - 2,2 - 5,6 - 18,3 

Республика Дагестан 24,3 13,7 23,2 5,6 37,9 44,1 

Республика Ингушетия 4,8 22,4 12,1 21,7 20,3 54,4 

Кабардино-Балкарская Республика 14,3 9,5 16,5 1,0 29,0 44,5 

Карачаево-Черкесская Республика 13,0 11,8 16,4 4,3 33,9 43,0 

Республика Северная Осетия-Алания 13,4 1,3 16,1 6,6 21,7 39,7 

Чеченская Республика - 17,8 28,2 4,9 - 41,7 

Ставропольский край 8,1 4,9 14,5 2,0 19,3 34,2 

Республика Башкортостан 7,2 3,4 10,9 2,6 14,6 23,9 

Республика Марий Эл 5,3 2,8 12,6 4,0 17,5 16,7 

Республика Мордовия 8,4 8,9 6,7 3,0 12,2 17,5 

Республика Татарстан 5,9 3,2 8,6 1,2 12,8 19,4 

Удмуртская Республика 8,6 3,9 6,3 1,7 14,3 17,2 

Чувашская Республика 7,2 4,3 15,4 3,6 18,2 20,1 

Пермский край 4,9 3,5 8,8 2,1 12,9 16,5 

Кировская область 12,0 7,4 11,1 3,4 22,6 21,3 

Нижегородская область 6,9 4,0 9,4 1,9 15,7 15,1 

Оренбургская область 10,1 6,2 8,8 2,8 18,7 24,0 

Пензенская область 12,4 1,9 11,3 3,2 31,1 27,1 

Самарская область 4,9 2,0 6,8 1,8 10,9 14,0 
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Саратовская область 8,6 5,2 10,4 2,5 20,5 25,0 

Ульяновская область 9,4 3,6 10,1 2,1 18,0 16,9 

Курганская область 12,6 8,2 11,3 5,0 32,6 21,0 

Свердловская область 5,8 2,8 7,5 3,1 10,7 14,0 

Тюменская область 7,1 2,2 9,6 3,2 12,0 13,0 

Челябинская область 4,0 2,5 7,8 2,1 8,7 13,4 

Республика Алтай 7,4 13,6 12,5 11,2 15,9 37,2 

Республика Тыва 10,1 11,3 11,9 7,8 17,0 32,2 

Республика Хакасия 7,4 2,4 9,6 2,7 18,5 24,9 

Алтайский край 7,9 7,6 9,1 3,2 17,4 24,0 

Красноярский край 3,4 6,8 10,9 3,3 14,5 19,4 

Иркутская область 7,0 4,8 11,8 4,0 18,6 26,9 

Кемеровская область-Кузбасс 8,8 6,7 6,2 2,3 8,6 13,1 

Новосибирская область 6,3 5,5 6,5 2,4 13,1 16,5 

Омская область 9,0 7,5 11,2 2,8 19,4 25,8 

Томская область 7,2 4,5 16,6 4,2 16,0 25,1 

Республика Бурятия 10,1 7,7 16,2 5,9 21,5 31,2 

Республика Саха (Якутия) 7,8 4,9 11,5 4,4 11,6 18,8 

Забайкальский край - 4,1 10,3 6,3 - 20,9 

Камчатский край 3,1 3,2 16,0 3,8 15,4 13,8 

Приморский край 5,6 3,8 12,0 3,7 14,5 23,6 

Хабаровский край 7,3 3,2 7,8 4,3 13,4 16,2 

Амурская область 3,1 5,4 8,3 3,8 11,1 21,7 

Магаданская область 8,4 5,0 12,4 2,8 17,7 16,1 

Сахалинская область 7,2 3,5 7,9 3,1 12,2 19,7 

Еврейская автономная область 7,8 7,2 11,7 4,6 21,9 19,9 

Чукотский автономный округ 4,2 0,1 11,6 0,4 8,0 2,7 

* Данные за более ранний период отсутствуют, при этом было принято решение не ограничиваться 2010 г. в 

связи с последствиями глобального финансово-экономического кризиса.  

Источник: данные Росстата, в т.ч. расчеты соискателя на микроданных выборочного обследования рабочей силы. 
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Приложение Д 

Масштабы удаленной и платформенной занятости в субъектах РФ, % 

Регион 
Удаленная занятость Платформенная занятость* 

2022 г. 2023 г. 2022 г. 2023 г. 

Белгородская область 1,4 2,1 3,1 3,6 

Брянская область 1,3 0,6 2,5 2,3 

Владимирская область 1,3 0,7 3,1 3,0 

Воронежская область 2,8 2,4 9,9 3,8 

Ивановская область 0,6 0,1 2,1 1,8 

Калужская область 2,7 1,8 2,6 2,7 

Костромская область 1,3 0,8 2,1 1,6 

Курская область 1,9 0,6 1,8 2,1 

Липецкая область 1,0 0,7 3,9 3,3 

Московская область 4,3 3,1 5,6 6,5 

Орловская область 1,0 0,1 2,0 2,2 

Рязанская область 1,8 2,0 3,3 1,7 

Смоленская область 1,8 1,2 2,2 2,4 

Тамбовская область 0,8 1,4 0,5 1,3 

Тверская область 4,7 2,1 8,1 4,8 

Тульская область 2,4 1,3 4,7 3,6 

Ярославская область 1,9 0,6 3,3 1,9 

г. Москва 5,8 2,4 4,7 4,1 

Республика Карелия 1,7 0,6 5,5 2,3 

Республика Коми 0,8 0,6 3,8 2,4 

Архангельская область 3,1 2,6 4,4 4,8 

Вологодская область 1,5 0,6 5,5 4,9 

Калининградская область 3,4 2,3 10,3 7,4 

Ленинградская область 3,7 1,7 6,6 4,2 

Мурманская область 0,8 1,1 1,7 2,0 

Новгородская область 2,9 1,1 5,0 4,9 

Псковская область 1,8 3,0 2,3 2,4 

г. Санкт-Петербург 2,5 0,6 3,9 2,9 

Республика Адыгея 1,4 0,7 2,0 1,7 

Республика Калмыкия 1,5 0,3 1,9 3,5 

Республика Крым 0,5 0,3 4,7 3,9 

Краснодарский край 2,3 1,3 7,1 6,9 

Астраханская область 1,3 0,7 2,6 3,0 

Волгоградская область 1,5 0,6 4,6 3,9 

Ростовская область 2,7 0,9 6,3 5,3 

г. Севастополь 2,7 2,0 4,0 2,7 

Республика Дагестан 3,4 2,9 7,9 11,8 

Республика Ингушетия 4,5 4,1 4,3 6,7 

Кабардино-Балкарская Республика 0,6 0,5 7,2 4,6 

Карачаево-Черкесская Республика 1,9 0,4 5,8 4,3 

Республика Северная Осетия-Алания 2,4 0,0 5,1 6,4 

Чеченская Республика 6,0 1,9 1,8 23,0 

Ставропольский край 3,7 2,3 6,4 6,8 

Республика Башкортостан 1,5 0,9 4,4 3,3 

Республика Марий Эл 2,6 1,5 3,5 4,8 

Республика Мордовия 1,0 1,3 2,7 2,4 

Республика Татарстан 1,3 0,2 5,8 4,8 

Удмуртская Республика 1,0 1,5 2,4 3,2 

Чувашская Республика 1,4 0,5 5,1 4,0 

Пермский край 1,2 0,9 2,6 2,6 

Кировская область 0,7 0,7 2,2 2,6 

Нижегородская область 1,5 1,1 3,0 3,6 

Оренбургская область 1,2 0,6 3,4 3,6 

Пензенская область 2,0 2,9 9,0 2,6 

Самарская область 3,5 1,8 3,4 3,8 

Саратовская область 1,4 1,1 5,7 5,2 
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Ульяновская область 1,3 0,8 1,2 1,1 

Курганская область 1,5 1,1 3,6 2,9 

Свердловская область 3,2 2,1 3,7 3,5 

Тюменская область 3,6 2,9 5,2 5,4 

Челябинская область 1,6 1,2 5,5 2,9 

Республика Алтай 2,4 1,3 4,0 4,0 

Республика Тыва 2,1 2,3 6,0 2,3 

Республика Хакасия 1,5 1,1 4,8 3,4 

Алтайский край 2,2 1,1 4,1 3,1 

Красноярский край 3,3 2,6 3,3 3,6 

Иркутская область 1,3 0,7 4,2 2,7 

Кемеровская область-Кузбасс 1,1 0,9 2,5 2,4 

Новосибирская область 2,0 2,0 2,6 1,9 

Омская область 2,3 1,3 4,5 3,0 

Томская область 4,1 0,7 3,6 2,2 

Республика Бурятия 2,6 1,5 2,4 3,8 

Республика Саха (Якутия) 2,8 1,7 4,1 2,0 

Забайкальский край 1,6 0,9 2,2 2,1 

Камчатский край 3,6 2,3 2,3 3,5 

Приморский край 3,0 1,1 4,4 2,7 

Хабаровский край 3,2 2,5 2,8 3,1 

Амурская область 1,4 0,8 4,1 2,4 

Магаданская область 1,0 2,9 2,7 3,4 

Сахалинская область 2,0 0,8 1,7 1,7 

Еврейская автономная область 2,2 2,2 2,3 2,2 

Чукотский автономный округ 0,1 0,2 0,0 0,0 

* Использование на прошлой неделе для поиска клиентов, выполнения заказов (на основной или дополнительной 

работе) сайтов или приложений. 

Примечание: данные за более ранний период отсутствуют.  

Источник: рассчитано соискателем на микроданных выборочного обследования рабочей силы (Росстат). 
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Приложение Е 

Модель множественной линейной регрессии 

 

Информационная база: данные Росстата, в т.ч. микроданные выборочного обследования 

рабочей силы, 2023 г. 

Зависимая переменная: занятость в неформальном секторе. 

Предикторы: (константа), неполная (part-time), временная (temporary), платформенная 

(platform) и удаленная (remote) занятость.  
 

Сводка модели 
R R2 Скорректированный R2 Стандартная ошибка оценки Дарбин-Уотсон 

0,778 0,605 0,584 5,8447 1,744 
 

ANOVA 

Модель 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
F Значимость 

Регрессия 4021,522 4 1005,380 29,431 ,000b 

Остаток 2630,325 77 34,160     

Всего 6651,847 81       
 

Коэффициенты 

Предикторы 

Нестандартизованные 
коэффициенты Стандарт. 

коэффициенты 
t Значимость 

Статистика 
коллинеарности 

B 
Стандартная 

ошибка 
Допуск VIF 

(константа) 12,309 1,438  8,560 0,000   

part-time 1,515 0,233 0,611 6,517 0,000 0,585 1,710 
temporary 0,456 0,252 0,154 1,814 0,074 0,708 1,413 
platform 0,716 0,276 0,217 2,591 0,011 0,731 1,368 
remote -2,170 0,811 -0,208 -2,677 0,009 0,854 1,171 

 

Статистика остатков 

 Минимум Максимум Среднее 
Стандартное 
отклонение 

N 

Предсказанное значение 12,209 53,859 21,165 7,0462 82 
Остаток -13,3987 17,8274 0,0000 5,6985 82 
Стандартизированное 
предсказанное значение 

-1,271 4,640 0,000 1,000 82 

Стандартизированный 
остаток 

-2,292 3,050 0,000 0,975 82 

 

Графики стандартизированных остатков 
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Приложение Ж 

Распределение выборок социологических опросов, проведенных при непосредственном 

участии соискателя на территории Вологодской области, в соответствии с центр-

периферийным подходом 

 

 

а) Мониторинг качества трудового потенциала населения Вологодской области 

Группировка муниципальных образований 
Количество наблюдений (n) 

2018 г. 2020 г. 2022 г. 

Ядра агломераций (гг. Вологда и Череповец) 821 834 847 

Агломерационная зона  

(Шекснинский и Грязовецкий округа) 
228 229 225 

Городская периферия 

(Бабаевский, Великоустюгский и Кирилловский округа) 
294 287 284 

Сельская периферия 

(Вожегодский, Никольский и Тарногский округа) 
157 150 144 

Итого опрошено 1500 1500 1500 

Примечание: массовый опрос населения проводится не на всей территории Вологодской области, поэтому в 

данном разделе диссертационного исследования охвачены лишь отдельные муниципальные образования  

в рамках центр-периферийного подхода.  

Источник: рассчитано на данных мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, 

ФГБУН ВолНЦ РАН. 

 

 

б) Экспертный опрос специалистов отделений занятости населения Вологодской области  

(с указанием числа опрошенных в скобках), 2023 г. 
Ядра 

агломераций 
Агломерационная зона Городская периферия Сельская периферия 

- г. Вологда и 

Вологодский 

округ (3) 

- г. Череповец и 

Череповецкий 

район (3) 

- Грязовецкий округ (3) 

- Кадуйский округ (2) 

- Сокольский округ (3) 

- Шекснинский район 

(3) 

- Бабаевский округ (3) 

- Белозерский округ (3) 

- Великоустюгский округ (4) 

- Кирилловский округ (2) 

- Устюженский округ (3) 

- Харовский округ (0) 

- Чагодощенский округ (2) 

- Бабушкинский округ (2) 

- Вашкинский район (3) 

- Верховажский округ (2) 

- Вожегодский округ (2) 

- Вытегорский район (2) 

- Кичм.-Городецкий округ (2) 

- Междуреченский округ (3) 

- Никольский округ (2) 

- Нюксенский округ (1) 

- Сямженский округ (3) 

- Тарногский округ (3) 

- Тотемский округ (3) 

- Усть-Кубинский округ (3) 

Итого опрошено: 

6 11 17 31 
Источник: рассчитано на данных экспертного опроса специалистов отделений занятости населения 

Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН. 
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Приложение З 

Основные подходы к трактовке понятия «прекаризация занятости» 
Автор, год Сущность прекаризации занятости 

Основание: распространение неустойчивых форм трудовых отношений 

Колот А.М., 2013 
Явление, дестабилизирующее социально-трудовую сферу, причиной которого 
являются распространение нестандартных форм занятости и неустойчивых трудовых 
отношений, и которое влечет за собой снижение качества трудовой жизни603. 

Логинова Л.В., 2016 

Тенденция развития социально-трудовых отношений современного общества, 
предполагающая переход от классических трудовых контрактов к таким формам 
найма рабочей силы, при которых все большее число людей вынуждено 
самостоятельно строить свою трудовую стратегию в условиях нестабильности и 
отсутствия гарантий занятости, что увеличивает их экономическую и социальную 
уязвимость, способствует утрате профессиональной идентичности и схождению в 
низшие слои общества604. 

Маслова Е.В., 2016 
Процесс формирования нестабильной (неустойчивой) разновидности атипичной 
занятости и соответствующих ей социально-трудовых отношений с негативной 
оценкой работниками их наступающих или ожидаемых последствий605. 

Садыков И.М., 2018 
Процесс усиления неустойчивости в сфере занятости и на рынке труда, 
проявляющийся в виде использования прекаризованных форм занятости606. 
Основание: негативные последствия прекаризации занятости 

Бобков В.Н., 
Вередюк О.В., 2013 

Состояние занятости, при котором повышается уровень неопределенности и риска 
трудовых отношений и изменяется структура их распределения, а работа перестает 
служить источником средне- и долгосрочного планирования и улучшения качества 
жизни индивида, экономически активного населения и общества в целом607. 

Голенкова З.Т., 
Голиусова Ю.В., 
2013 

Трудовые отношения, которые могут быть расторгнуты работодателем в любое время, 
а также неурегулированность трудовых отношений и неполноценная, ущемленная 
правовая и социальная гарантия занятости608. 

Долженко Р.А., 2016 
Оскудение содержания труда, нивелирование прав со стороны работников и 
обязанностей со стороны работодателя609. 

Рахлис Т.П., 
Скворцова Н.В., 
Коптякова С.В., 2017 

Трансформационные процессы, сопряженные с нестабильностью трудовой 
занятости610. 

Клименко Л.В., 
Посухова О.Ю., 2017 

Деформация/кризис трудовых отношений, выражающийся в возникновении 
многочисленных групп работников с ущемленными социально-трудовыми правами и 
уязвимостью, ненадежностью социального положения611. 

Основание: глубинные изменения в занятости и обществе в целом 

Тощенко Ж.Т., 2018 

Процесс количественного и качественного изменения занятости, который касается 
большинства населения и проявляется в постоянном наступлении объективных 
условий и субъективных факторов в лице работодателей, существующих правовых 
законов, ориентированных на беспрекословное подчинение власть имущим, 
осуществляющим экономическое и политическое управление612. 

Примечание: определения ранжированы по году публикации.  

Источник: составлено соискателем. 

 
603 Колот А.М. Трансформация института занятости как составляющая глобальных изменений в социально-трудовой 

сфере: феномен прекаризации // Уровень жизни населения регионов России. 2013. № 11. С. 93-101. (С. 96) 
604  Логинова Л.В. Прекаризация социально-трудовых отношений: проблемы и перспективы институционализации // 

Вестник СПбГУ. Серия 12. Социология. 2016. № 3. С. 34-47. DOI: 10.21638/11701/spbu12.2016.303 (С. 35) 
605  Маслова Е.В. Прекариат как проявление нестандартной занятости и его особенности (на примере 

Воронежской области) // Вестник Омского университета. Сер. «Экономика». 2016. № 3. С. 201-208. (С. 206) 
606  Садыков И.М. Прекаризация занятости на евразийском пространстве: теория, тенденции и практика. 

Алматы, 2018. 146 с. (С. 10) 
607  Бобков В.Н., Вередюк О.В. Неустойчивость занятости как современная проблема и исследовательская 

категория // Уровень жизни населения регионов России. 2013. № 6. С. 43-51. (С. 50) 
608 Голенкова З.Т., Голиусова Ю.В. Новые социальные группы в современных стратификационных системах 

глобального общества // Социологическая наука и социальная практика. 2013. № 3. C. 5-15. (С. 7-8) 
609  Долженко Р.А. Предпосылки и последствия изменения содержания и характера труда в условиях 

становления инновационной экономики // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2016. 

№ 3(35). С. 77-88. DOI: 10.17223/19988648/35/7 (С. 84) 
610  Рахлис Т.П., Скворцова Н.В., Коптякова С.В. Прекаризация как следствие трансформации социально-

экономических систем // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2017. № 1(28) С. 57-62. (С. 57) 
611  Клименко Л.В., Посухова О.Ю. Гендерные аспекты прекариатизации труда в российском обществе // 

Женщина в российском обществе. 2017. № 1. С. 29-40. DOI: 10.21064/WinRS.2017.1.3 (С. 30) 
612 Тощенко Ж.Т. Прекариат: от протокласса к новому классу. М.: Наука, 2018. 350 с. (С. 81) 
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Приложение И 

Возможные выгоды и риски неустойчивых трудовых отношений для работодателя 

Выгода / риск Содержание 

Возможные выгоды 

Краткосрочная 

экономия 

затрат и 

сокращение 

долгосрочных 

обязательств 

Краткосрочная экономия затрат достигается за счет того, что некоторые категории 

работников, характеризующиеся неполной, временной или срочной занятостью, 

зарабатывают меньше, чем их «постоянные» коллеги, не получают социальных 

гарантий и, как правило, не имеют выходного пособия. 

Долгосрочные обязательства также сокращаются или отсутствуют, поскольку, 

например, временные трудовые отношения означают, что работодатели не обязаны 

выплачивать пенсии или предоставлять долгосрочные пособия. 

Гибкость 

кадрового 

состава 

Неустойчивые трудовые отношения повышают гибкость кадрового состава и дают 

работодателям возможность быстро реагировать на рыночные изменения. В 

условиях стандартных трудовых отношений сложнее осуществлять действия по 

перемещению, найму или высвобождению кадров. 

Способность 

удовлетворить 

спрос 

Рост спроса часто обусловливает потребность в дополнительных ресурсах. В этом 

случае существует меньше препятствий для найма временной рабочей силы, 

которая может позволить организациям удовлетворить этот спрос. 

Привлечение 

работников 

Некоторые работники, особенно те, кто может рассчитывать на рыночную премию 

за обладание уникальными навыками, не заинтересованы в долгосрочном 

сотрудничестве. Кроме того, отдельные люди просто предпочитают гибкость, 

которая достигается при временных трудовых отношениях. 

Определение 

ресурсов 

Найм работника на временной основе является эффективным способом снижения 

риска, связанного с подбором постоянного персонала. В этом случае, если 

сотрудник соответствует требованиям, ему могут быть предоставлены более 

выгодные условия. 

Возможные риски 

Более высокая 

текучесть 

кадров 

Использование временных работников повышает риск текучести кадров, поскольку 

они более склонны к увольнению. Это может привести к увеличению расходов на 

профориентацию и обучение. 

Снижение 

активности и 

согласованнос

ти действий 

Сотрудники, находящиеся в неустойчивых трудовых отношениях, работают 

меньше, чем занятые на постоянной основе, и менее склонны вкладывать больше 

времени и усилий в выполнение своих обязанностей. Кроме того, деятельность этих 

работников в меньшей степени согласована с целями организации, что снижает 

отдачу от инвестиций в персонал. 

Снижение 

производитель

ности  

Как правило, работники, вовлеченные в стабильные трудовые отношения, имеют 

более высокий уровень профессиональных навыков и знаний по сравнению с 

неустойчиво занятыми, работа которых менее продуктивна, что снижает общую 

эффективность работы организации. 

Риски для 

здоровья и 

безопасности 

Работники, находящиеся в неустойчивых трудовых отношениях, создают для 

организации дополнительные риски, связанные с их здоровьем и безопасностью, 

поскольку не обладают теми же знаниями и опытом, что и их штатные коллеги. 

Снижение 

удовлетворенн

ости клиентов 

Плохое взаимодействие с клиентами может иметь значительные негативные 

последствия, в результате чего некоторые работодатели считают, что наличие 

непостоянных работников на должностях, особенно связанных с работой в сфере 

услуг, представляет собой неприемлемый риск. 
Составлено на основе: Precarious employment employer's perspective: report // KPMG. URL: 

https://pepso.ca/documents/kpmg-uw-report-precarious-employment-may-2014.pdf  
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Приложение К 

Классификация социально-экономических последствий прекаризации занятости  

по уровням организации общества 

О
рг

ан
и

за
ц

и
о

н
ны

й
 

ур
о

ве
нь

Снижение производительности труда. Дестабилизация трудовых отношений, как 
правило, оборачивается снижением производительности труда, поскольку работники 
становятся менее заинтересованными в результатах своей деятельности.  
Рост текучести кадров. Использование менее устойчивых форм занятости может 
подтолкнуть сотрудников к поиску другой работы, что приведет к увеличению издержек 
найма/увольнения работников и потер специфического человеческого капитала. 
Увеличение рисков, связанных со здоровьем и безопасностью работников. Негативное 
влияние прекаризации занятости на здоровье работников создает предпосылки для 
увеличения расходов на персонал.

Социально-экономические последствия прекаризации занятости

О
б

щ
е

ст
ве

н
н

ы
й

 
ур

о
ве

нь

Нарушение функционирования рынка труда. Прекаризация занятости способствует 
нарастанию неопределенности в отношении конъюнктуры рынка труда, что может 
спровоцировать, например, усиление его сегментации и рост безработицы. 
Снижение социальной сплоченности и отказ населения от участия в общественной 
жизни. Прекаризация занятости может повлечь за собой рост атомизации общества, 
поскольку неопределенность трудовой жизни негативно сказывается на социальном 
взаимодействии, порождая изоляцию и отчуждение. 
Дестабилизация политической ситуации. Неустойчивость занятости является причиной 
недовольства и социальных конфликтов, которые в условиях отсутствия эффективного 
диалога с работодателем не только становятся политической повесткой, но и делают 
работников более подверженными радикальным настроениям. 
Углубление социального неравенства и рост социальной эксклюзии. Распространение 
неустойчивой занятости продуцирует трансформацию социальной структуры общества, в 
результате чего формируется новый класс – прекариат, имеющий ограниченный доступ к 
различным благам и услугам.  
Замедление темпов социально-экономического развития. Многогранность негативных 
последствий прекаризации занятости в конечном итоге оказывает деструктивное 
воздействие на социально-экономическое развитие территорий.  

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

й
 

ур
о

ве
нь

Снижение материального благополучия и социальной защищенности . Прекаризация 
занятости негативно сказывается на трудовых доходах работников и, как правило, ведет 
к утрате социальных гарантий, что в совокупности отражается на благосостоянии.  
Ухудшение состояния здоровья.  Неблагоприятные условия труда как одно из 
характерных проявлений прекаризации занятости наносит серьезный вред физическому 
и психическому здоровью работников.   
Неопределенность личного и семейного будущего . Отсутствие гарантий занятости в 
случае дестабилизации трудовых отношений препятствует формированию и реализации 
жизненных планов. 
Ограничение возможностей повышения квалификации и получения профессионального 
опыта. Прекаризация занятости оказывает негативное воздействие на развитие 
человеческого капитала из-за ограниченных инвестиции в обучение сотрудников. 

Источник: составлено соискателем.  
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Приложение Л 

Основные подходы к определению сущности понятия «неустойчивая занятость» 
Автор, год Сущность неустойчивой занятости 

Основание: негативные последствия для работника 
Роджерс Дж., 
1989 

Работа, характеризующаяся риском ее потери, недостаточным контролем над трудовым 
процессом (в т.ч. над условиями труда), низкой степенью нормативной защищенности работника 
и низким уровнем дохода613. 

Каллеберг А., 
2009 

Занятость, которая является неопределенной, непредсказуемой и рискованной с точки зрения 
работника614. 

МОТ, 2012 Средство переноса рисков и ответственности с работодателя на работников615. 
Яковлев Р.А.,  
2014 

Наличие в обществе рабочих мест, которые имеют какие-либо ограничения на использование 
трудового потенциала работников616. 

Закалюжная Н.В., 
2015 

Все формы занятости, как в формальной, так и в неформальной экономике, которые не дают 
работникам (или лишают их) основных социальных гарантий – от получения стабильной 
заработной платы и защиты от необоснованных увольнений до гарантий социальной поддержки и 
социального обеспечения617. 

Ольстхорн М., 
2015 

Ситуация, в которой работник находится в незащищенных условиях занятости, и имеет 
нестабильный доход618. 

Кэмпбелл Я., 
Прайс Р., 2016 

Работа, которая характеризуется несколькими признаками нестабильности или ненадежности619. 

Основание: нетипичные формы занятости 
Крэнфорд С., 
Воско Л.,  
Жукевич Н.,  
2003 

Формы занятости, связанные с нетипичными трудовыми договорами, ограниченными 
социальными пособиями и законодательными правами, отсутствием гарантий занятости, низким 
уровнем владения трудовыми навыками, низкими заработками, плохими условиями труда и 
высокими рисками для здоровья620. 

Фадж Дж., 
Оуэнс Р., 2006 

Работа, отличающаяся от нормативной модели стандартных трудовых отношений, которая плохо 
оплачивается и не способна обеспечивать жизнедеятельность домохозяйства621. 

Чхве Х.-Л., 
Маттони Э., 2010 

Нетипичная занятость, характеризующаяся краткосрочными контрактами и отсутствием 
социальной защиты622. 

Бизюков П.В.,  
2013 

Деятельность работника, включенного в нестандартные трудовые отношения, формируемые 
работодателем только в его собственных интересах и исключающие возможность работника 
участвовать в формировании этих отношений623. 

Бобков В.Н.,  
2018 

Вынужденная занятость, сопровождающаяся утратой работником стандартных трудовых 
отношений, основанных на бессрочном трудовом договоре с полной рабочей неделей 
(стандартная занятость), включающая элементы незащищенной, в том числе, неформальной 
занятости (занятые в неформальном секторе) в формальной экономике, элементы незащищенной 
занятости в неформальном производстве в целом, незащищенной занятости в скрытом 
производстве и незаконную деятельность, а также временную незанятость (безработицу)624. 

Примечание: определения ранжированы по году публикации.  

Источник: составлено соискателем. 

 
613 Rodgers G. Precarious work in Western Europe: the state of the debate. In: Rodgers G., Rodgers J. (eds.). Precarious Jobs in 

Labour Market Regulation: The Growth of Atypical Employment in Western Europe. Brussels: ILO, 1989. Pp. 1-16. (С. 3) 
614 Kalleberg A.L. Precarious work, insecure workers: Employment relations in transition // American Sociological 

Review. 2009. № 74(1). Pр. 1-22. (С. 2) 
615 From Precarious Work to Decent Work // ILO. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf (С. 27) 
616 Яковлев Р.А. Неустойчивая занятость и регулирование минимальной заработной платы // Уровень жизни 

населения регионов России. 2014. № 4(194). С. 8-17. DOI: 10.12737/7396 (С. 9) 
617 Закалюжная Н.В. Заемный труд и неустойчивая занятость: российский и зарубежный опыт // Право. Журнал 
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619 Campbell I., Price R. Precarious Work and Precarious Workers: Towards an Improved Conceptualisation // The 

Economic and Labour Relations Review. 2016. № 7(3). Pр. 314-332. DOI: 10.1177/1035304616652074 (С. 4) 
620 Cranford C.J., Vosko L.F., Zukewich N. The Gender of Precarious Employment in Canada // Industrial Relations. 

2003. Vol. 58(3). Pр. 454-482. (С. 455) 
621 Fudge J., Owens R. Precarious Work, Women, and the New Economy: The Challenge to Legal Norms. In: Fudge J., 

Owens R. (eds.). Precarious Work, Women, and the New Economy: The Challenge to Legal Norms.  Oxford: Hart 

Publishing, 2006. 401 р. (С. 3) 
622 Choi H., Mattoni A. The contentious field of precarious work in Italy: political actors, strategies and coalitions // 

WorkingUSA. 2010. № 13. Pр. 213-243. (С. 215) 
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мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2013. № 1. С. 100-109. (С. 108-109) 
624 Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор 

сокращения / В.Н. Бобков, В.Г. Квачев, И.Б. Колмаков [и др.]. М.: КНОРУС, 2018. 342 с. (С. 6) 
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Приложение М 

Критериальные основания и индикаторная база идентификации прекаризации занятости 

Подход Индикаторная база 
Достоинство 

подхода 

Недостаток 

подхода 

Критериальное основание: воплощение прекаризации занятости 

Подход, 

основанный на 

обращении к 

категории 

«прекариат» 

Показатели, характеризующие 

ограниченность возможностей 

реализации трудовых, гражданских, 

политических и иных прав. 

Рассмотрение 

прекаризации как 

процесса, ставшего 

неотъемлемой 

чертой 

современного 

общества. 

Сложность 

проведения четкой 

параллели между 

прекаризацией 

занятости и 

прекариатом. 

Подход, 

основанный на 

обращении к 

категории 

«неустойчивая 

занятость» 

Показатели, характеризующие 

уязвимость и социальную 

незащищенность работника.  

Концептуальная 

взаимосвязь 

понятий 

«прекаризация 

занятости» и 

«неустойчивая 

занятость». 

Необходимость 

учета критерия 

вынужденности для 

разделения 

понятий 

«нестандартная 

занятость» и 

«неустойчивая 

занятость». 

Критериальное основание: особенность информационной базы 

Подход, 

основанный на 

использовании 

данных  

официальной 

статистики 

Показатели, характеризующие охват 

населения наименее защищенными 

формами занятости, масштабы 

нестабильной занятости и 

неформального сектора экономики, 

размер заработной платы, 

нестандартные условия труда. 

Доступность 

информационной 

базы и возможность 

проведения 

межрегиональных 

сравнений. 

Ограниченность 

перечня доступных 

показателей и 

сложность их 

соотнесения с 

теорией 

прекаризации. 

Подход, 

основанный на 

использовании 

данных 

инициативных 

социологических 

опросов 

Показатели, характеризующие 

специфику условий труда в самом 

широком понимании. Конкретные 

формулировки зависят от 

используемого инструментария 

исследования. 

Возможность 

самостоятельно 

определять 

инструментарий 

оценки, 

индикаторную базу, 

выборку и т.д. 

Трудоемкость 

сбора информации 

и проведения 

межрегиональных 

сравнений. 

Критериальное основание: инструментарий оценки 

Подход, 

основанный на 

использовании 

частных 

индикаторов 

Индикаторы, характеризующие 

уровень трудовых доходов, 

неформальную занятость, уязвимость 

на рабочем месте. 

Простота 

проведения 

расчетов. 

Ограниченный 

спектр 

затрагиваемых 

признаков 

прекаризации. 

Комплексный 

подход 

Показатели, характеризующие 

специфику условий труда в самом 

широком понимании. 

Учет многогранных 

проявлений 

прекаризации. 

Сложность отбора 

показателей и 

обоснования 

процедуры их 

сверстки. 

Индексный 

подход 

Источник: составлено соискателем. 
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Приложение Н 

Признаки неустойчивой занятости среди наемных работников в Вологодской области, % 

Критерий Показатель 
Год 

2018 2020 2022 

Объективный 

Работодатель отказывается заключать трудовой договор 14,1 2,9 9,4 

По основному месту работы не предоставляется обязательное 
социальное страхование 

57,6 60,6 56,8 

По основному месту работы не предоставляется оплачиваемый 

очередной отпуск 
49,4 46,0 54,4 

По основному месту работы не предоставляется оплата 

временной нетрудоспособности 
68,8 64,6 74,1 

Размер заработной платы ниже величины МРОТ 28,8 23,5 18,4 

Субъективный 

За последние 12 месяцев респондент испытывал чувство 
беспокойства из-за угрозы потерять работу 

- 24,1 17,6 

За последние 12 месяцев респондент постоянно сталкивался с 

нарушением своих трудовых прав 
- 14,6 13,9 

За последние 12 месяцев респондент регулярно сталкивался с 

задержкой и невыплатой заработной платы 
- 7,7 12,7 

Отсутствие возможностей для диалога с работодателем без 

угрозы увольнения или понесения наказания в части 

отстаивания своих трудовых прав 

- 23,8 29,3 

Отсутствие возможностей для диалога с работодателем без 

угрозы увольнения или понесения наказания в части улучшения 

условий труда 

- 23,5 26,8 

Источник: рассчитано на данных мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, 

ФГБУН ВолНЦ РАН. 
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Приложение О 

Социально-демографические характеристики самозанятых и выборки в целом, 2021 г. 

Показатель 
Самозанятые 

(n = 178) 

Выборка в целом 

(n = 1479) 

Пол 

Мужской 45,5 45,0 

Женский 54,5 55,0 

Возраст 

18-34 лет 29,8 27,5 

35-54 лет 37,1 39,8 

55-74 лет 33,1 32,7 

Уровень образования 

Среднее общее и ниже 6,7 8,4 

Среднее профессиональное по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
19,1 23,0 

Среднее профессиональное по программе подготовки 

специалистов среднего звена 
39,3 41,1 

Высшее (в том числе несколько высших) 33,7 26,6 

Кадры высшей квалификации (послевузовское) – 

аспирантура, докторантура, ординатура, адъюнктура 
1,1 0,9 

Брачное состояние 

Состою в зарегистрированном браке 64,9 61,0 

Состою в незарегистрированном браке 12,1 8,7 

Вдовец (вдова) 2,3 5,5 

Разведен(а) 9,8 10,8 

Никогда не состоял(а) в браке 10,9 14,0 
Источник: рассчитано на данных опроса «Качество занятости и человеческое развитие», ФГБУН ВолНЦ РАН. 
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Приложение П 

Отдельные показатели, характеризующие занятость самозанятых, 2021 г., % 
Показатель % Показатель % 

Род занятий Сфера деятельности 

Работаю как частный предприниматель, 
владелец бизнеса или крестьянско-
фермерского хозяйства 

46,1 
Красота (услуги косметолога, парикмахера, 
стилиста, маникюр, педикюр, тату, 
пирсинг, эпиляция и прочее) 

16,3 

Работаю на себя, в личном подсобном 
хозяйстве, на дому и т.п. 

53,9 
Авто (автомойка, автосервис, 
автоэвакуация и прочее) 

13,5 

Официальная регистрация Строительство и ремонт 11,8 

Зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя 

40,3 
Сельское хозяйство, охота, рыболовство, 
благоустройство территории 

7,9 

Зарегистрирован в качестве самозанятого 27,3 Образование 5,1 

Не зарегистрирован 32,4 IT-сфера 4,5 

Наличие дополнительной оплачиваемой работы Торговля 4,5 

Да 28,6 Здоровье и спорт 3,9 

Нет 71,4 Общественное питание 3,9 

Продолжительность занятия нынешней  
деятельностью 

Одежда и обувь 3,4 

Менее 1 года 4,0 Организация и проведение мероприятий 3,4 

От 1 до 5 лет 41,0 Финансы 3,4 

От 5 до 10 лет 24,9 Аренда 2,8 

Более 10 лет 30,1 Другое 15,7 
Источник: рассчитано на данных опроса «Качество занятости и человеческое развитие», ФГБУН ВолНЦ РАН. 
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Приложение Р 

Удельный вес стабильно и неустойчиво занятых в разрезе должностных групп в исходной и 

обновленной выборках, 2022 г., % 

Должностная группа 
Стабильная 

занятость 

Неустойчивая 

занятость 
+/-, п.п. 

Исходная выборка 

Руководители предприятия, организации 1,0 0,0 -1,0 

Руководители среднего звена 5,5 3,2 -2,3 

Руководители низового звена 4,2 2,2 -2,0 

Специалисты (рабочие) высшей квалификации  31,3 23,2 -8,1 

Специалисты (рабочие) средней квалификации 48,4 39,9 -8,5 

Вспомогательный персонал 7,0 19,8 +12,8 

Неквалифицированные работники 2,5 11,2 +8,7 

Обновленная выборка 

Руководители предприятия, организации 0,0 0,0 0,0 

Руководители среднего звена 5,6 5,5 -0,1 

Руководители низового звена 4,2 4,2 0,0 

Специалисты (рабочие) высшей квалификации  31,6 31,8 +0,2 

Специалисты (рабочие) средней квалификации 48,9 49,0 +0,1 

Вспомогательный персонал 7,1 7,0 -0,1 

Неквалифицированные работники 2,5 2,5 -0,1 
Источник: рассчитано на данных мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, 

ФГБУН ВолНЦ РАН. 
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Приложение С 

Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены 

разными аспектами Вашей трудовой жизни [условиями труда, работой, жизнью]?» (варианты 

ответов «вполне удовлетворен(а)» и «скорее удовлетворен(а), чем нет») в зависимости от 

устойчивости занятости, 2022 г., % от числа наемных работников 

Вариант ответа 
Стабильная 

занятость 

Неустойчивая 

занятость (только 

объект. критерии) 

Неустойчивая 

занятость (объект. и 

субъект. критерии) 

Взаимоотношения в трудовом коллективе (с 

коллегами по работе) 
76,0 73,1 54,5 

Общественная полезность и значимость Вашего 

труда 
70,1 68,0 45,9 

Возможность сочетать трудовые и семейные / 

личные обязанности 
69,2 66,7 51,2 

Значимость организации для территории 68,4 63,9 40,2 

Техническая оснащенность рабочего места 68,4 59,1 44,0 

Содержание выполняемой работы 67,0 67,7 52,2 

Отношения с руководством организации (доверие, 

открытость) 
67,0 63,6 51,4 

Безопасность труда 66,5 60,5 43,5 

Надежность Вашего положения в организации  65,7 64,1 38,9 

Устойчивость положения организации на рынке  63,5 64,6 35,9 

Соблюдение трудового законодательства в 

организации 
63,3 54,9 36,8 

Соответствие Ваших квалификации, знаний и 

умений выполняемой работе 
60,9 59,8 38,0 

Полнота социального пакета (предоставление 

базовых и дополнительных социальных гарантий) 
58,7 54,1 32,5 

Внедрение инноваций в рабочий процесс / на 

рабочем месте (модернизация оборудования и 

программного обеспечения, совершенствование 

системы управления и т.д.) 

55,7 49,2 33,0 

Возможность обучения, повышения квалификации 55,2 49,0 33,0 

Признание трудовых результатов, заслуг, успехов 

(нематериальное стимулирование) 
49,6 47,4 32,9 

Возможность проявления новаторства и 

изобретательства при выполнении рабочих 

обязанностей  

49,4 53,4 36,5 

Размер заработной платы 48,6 58,8 41,8 

Возможность участия в принятии управленческих 

решений 
47,7 54,4 36,4 

Возможности для карьерного роста 47,2 46,2 36,4 

Система материального стимулирования работников 45,5 54,9 39,4 

Работа профсоюзной либо иной рабочей организации 41,6 42,1 28,8 

Условия труда в целом 74,5 70,6 52,6 

Работа в целом 77,0 69,6 55,0 

Жизнь в целом 77,2 75,3 58,4 

Примечание: ранжировано по второму столбцу.  

Источник: рассчитано на данных мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, 

ФГБУН ВолНЦ РАН. 
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Приложение Т 

Отдельные характеристики выборки с учетом членства работников в профсоюзе, 2022 г., % 

Вариант ответа 
Работники состоят 

в профсоюзе 

Работники не 

состоят в профсоюзе 

Характер трудовой занятости 

Работа только на основной работе 83,9 79,5 

Совмещение основной и дополнительной 

работы 
13,6 11,3 

Сочетание основной работы со случайными 

приработками 
2,5 6,0 

Случайные приработки без основной работы 0,0 3,2 

Характеристика основного места работы 

Частная компания 30,6 61,4 

Бюджетная организация или учреждение 

(поликлиника, школа и т.д.) 
38,8 19,7 

Государственное коммерческое предприятие 24,0 10,5 

Органы государственной власти / местного 

самоуправления 
5,1 7,0 

Общественная организация 1,0 1,3 

Вид экономической деятельности основного места работы 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств и бытовых изделий 
2,5 18,8 

Строительство 3,5 11,4 

Обрабатывающие производства 20,6 10,5 

Транспорт и связь 6,0 10,1 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 12,1 8,7 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
4,0 8,0 

Образование 20,1 6,3 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
9,0 5,8 

Финансовая деятельность 4,0 4,9 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
10,6 4,3 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

страхование 

4,0 3,4 

Другие виды деятельности 3,5 7,9 
Примечание: ранжировано по последнему столбцу.  

Источник: рассчитано на данных мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, 

ФГБУН ВолНЦ РАН. 

 

 


