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Аннотация. Систематизируются формы нестандартной занятости населения и приво-
дится их классификация в соответствии признакам достойного труда, а также изучаются 
механизмы по их включению в региональную политику занятости. Установлено, что рас-
пространение нестандартных форм занятости является объективной тенденцией, эво-
люционным этапом, расширяющим границы рынка труда, возможности занятости для 
различных групп населения. Сочетание стандартных и нестандартных форм занятости 
является закономерной реакцией на развитие цифровой экономики, электронного биз-
неса, их применение было интенсифицировано ограничениями, связанными с распрост-
ранением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Вместе с этим остро встает про-
блема по устранению прекаризационных рисков, соблюдению прав и гарантий занято-
сти в этой сфере, что является одной из важнейших задач государственной политики за-
нятости. Дано авторское определение понятия «прекаризационные риски занятости». 
Представлена классификация нестандартных форм занятости по признакам достойного 
труда, что позволит выделить возможности их соблюдения по каждой форме, а также 
определить имеющиеся и потенциальные проблемы в этой сфере. Всё это позволит 
определить границы использования нестандартных форм занятости в деятельности ор-
ганов государственной власти в части снижения напряженности на рынке труда, сокра-
щения безработицы, обеспечения занятости отдельных категорий экономически актив-
ного населения. Авторы полагают, что государственная политика занятости должна быть 
направлена на социально-экономическую адаптацию населения к подобным формам за-
нятости и обеспечение их правового регулирования для соответствия занятости призна-
кам достойного труда, основным механизмом реализации является проектное управле-
ние. Результаты исследования могут быть использованы в дальнейшем изучении не-
стандартных форм занятости, а также в деятельности органов государственной власти 
для совершенствования региональной политики занятости и разработке мероприятий по 
развитию рынка труда и снижения уровня безработицы.  
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Abstract. The article presents a study devoted to the systematization of forms of non-standard 
employment of the population and their classification of compliance with the signs of decent 
work, as well as the study of mechanisms for their inclusion in the regional employment policy. 
It is established that the spread of non-standard forms of employment is an objective trend, an 
evolutionary stage that expands the boundaries of the labor market, employment opportunities 
for various groups of the population. The combination of standard and non-standard forms of 
employment is a natural reaction to the development of the digital economy, electronic busi-
ness, their use has been intensified by restrictions associated with the spread of the new 
coronavirus infection COVID-19. At the same time, there is an acute problem of eliminating 
precarization risks, observing employment rights and guarantees in this area, which is one of 
the most important tasks of the state employment policy. The author's definition of the concept 
of "precarization risks of employment" is given. The classification of non-standard forms of 
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employment on the grounds of decent work is presented, which will allow to highlight the pos-
sibilities of their compliance for each form, as well as to identify existing and potential prob-
lems in this area. All this will make it possible to define the boundaries of the use of non-
standard forms of employment in the activities of public authorities in terms of reducing tension 
in the labor market, reducing unemployment, and providing employment for certain categories 
of the economically active population. The authors believe that the state employment policy 
should be aimed at socio-economic adaptation of the population to such forms of employment 
and ensuring their legal regulation to match employment with the signs of decent work, the 
main mechanism of implementation is project management. The results of the study can be 
used in the further study of non-standard forms of employment, as well as in the activities of 
public authorities to improve regional employment policy and develop measures to develop the 
labor market and reduce unemployment. 
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1. Введение. Объективной тенденцией 

современного рынка труда является повсеме-
стное распространение нестандартных форм 
занятости, которые являются гибкими и в наи-
большей степени, чем стандартные, отвечают 
потребностям работников и работодателей, за-
просам меняющихся условий внешней среды. 
Кроме того, сочетание стандартной и нестан-
дартной занятости актуально для территорий, 
где ограничены возможности трудоустройст-
ва, в частности для моногородов, а также для 
отдельных групп населения, не имеющих воз-
можности работать, например, полный рабо-
чий день и т. д. 

Вместе с тем нестандартные формы заня-
тости порождают определенные прекаризаци-
онные риски, связанные с низкой социальной 
защищенностью работников, соблюдением тру-
довых прав и гарантий. Это затрудняет исполь-
зование данных форм занятости в реализации 
региональной политики занятости, а с другой 
стороны, определяет перспективы ее совер-
шенствования. Учитывая растущее повсемест-
ное распространение нестандартных форм за-
нятости и всё большее количество занятых в 
этой сфере, наиболее актуальными становятся 
вопросы приведения соблюдения в ней прин-
ципов Концепции достойного труда, получив-
шей распространение с 1999 г.1 Ее сущность 
составляют важнейшие аспекты социально-
трудовых отношений, связанные с обеспече-
нием приемлемого уровня занятости, социаль-
ной защиты и прав работников, необходимо-
стью обеспечения социального диалога [1]. 

Согласно Концепции, выделяют следую-
щие признаки достойного труда:  

– продуктивная деятельность или произво-
дительный труд, способный обеспечивать кон-
курентоспособность страны; 

– справедливый доход для работников;  
– безопасность на рабочем месте;  
– социальная защита (от безработицы, в 

случае беременности, необходимости ухода за 
ребенком, пенсионное обеспечение);  

– перспективы личностного роста;  
– активное участие в принятии важных 

управленческих решений (через профсоюзы и 
ассоциации предпринимателей);  

– равные стартовые позиции и возможно-
сти для обоих полов [2]. 

Рассмотрение и изучение форм нестан-
дартной занятости через призму признаков 
достойного труда с целью выявления и преду-
преждения прекаризационных рисков являет-
ся чрезвычайно актуальной задачей. 

В 2020 г. была создана программа сотруд-
ничества между Российской Федерацией и Ме-
ждународной организацией труда (МОТ) на 
2021–2024 гг., цель которой – «содействие даль-
нейшему развитию социально-трудовых отно-
шений в Российской Федерации в направле-
нии достижения и реализации принципов до- 
стойного труда путем концентрации усилий  
в таких областях, как поддержка устойчивых 
предприятий, расширение занятости, социаль-
ная защита, социальное обеспечение, условия 
и охрана труда, социальный диалог, междуна-
родные трудовые нормы и основополагающие 
принципы и права в сфере труда»2. 

В программе обозначено, что «Российская 
Федерация придает большое значение сотруд-
ничеству с МОТ и полностью поддерживает 
основные программные положения и практи-
ческие подходы МОТ в сфере достижения со-
циальной справедливости и повышения каче-
ства жизни, определяющие достойный труд 
как важную цель для действий на националь-
ном уровне»3. 
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Одним из важнейших базовых приорите-
тов, указанным в программе, является расши-
рение возможностей занятости и повышение 
производительности труда, а также модерни-
зация трудового законодательства и системы 
квалификаций. В рамках данного направления, 
в числе прочих, предусмотрены следующие це-
ли (результаты): «содействие переходу от не-
формальной занятости к формальной; изучение 
международных практик регулирования не-
стандартных форм занятости, включая агент-
скую, удаленную, комбинированную, времен-
ную, частичную и платформенную занятости; 
развитие профессиональной ориентации с 
учетом потребностей рынка труда»4. 

Таким образом, Концепция достойного 
труда лежит в основе государственной полити-
ки в сфере занятости. Нестандартная занятость 
является одной из быстроразвивающихся сфер, 
в которой приоритетным становится создание 
условий для реализации основных положений 
и признаков Концепции достойного труда. 

Также следует особо отметить такое от-
носительно новое явление, как развитие гиг-
экономики и связанной с ней платформенной 
занятости. Гиг-экономика, или экономика под-
работок, предполагает, что сотрудников не 
принимают на постоянную работу в организа-
цию, а привлекают на временной основе для 
реализации определенных проектов. В основе 
такой экономики лежат цифровые платформы, 
например Uber, Airbnb, Upwork. Исходя из 
этого, платформенная занятость осуществля-
ется через работу на цифровых платформах, 
соединяющих заказчиков и исполнителей, 
обычно это временная и/или частичная заня-
тость, ограниченная рамками отдельного про-
екта. Развитие гиг-экономики обусловлено 
выгодами, которые она приносит работникам 
и работодателям. Так, работники через цифро-
вые платформы имеют доступ к постоянному 
потоку проектов, тогда как работодатели дос-
таточно быстро находят исполнителей и при 
этом сокращают издержки на рабочую силу. 

Новая экономическая модель гиг-эконо-
мики, охватывающая многообразие форм крат-
косрочной занятости, быстро распространяет-
ся по миру, становится повседневной реально-
стью и трансформирует занятость на рынке 
труда. Развитие технологической инфраструк-
туры, несмотря на свою значимость, не объяс-
няет в полной мере неравномерность проник-
новения гиг-экономики и вариации ее воздей-

ствия на разные секторы, профессии и уровни 
квалификации [3]. 

Н. Баник и М. Падалкар отмечают, что 
можно констатировать потребность в адресных 
мерах по адаптации экономики к новой моде-
ли, включая переобучение и создание альтер-
нативных возможностей трудоустройства для 
«традиционных» работников, уступающих ра-
бочие места гиг-занятым [3].  

Исходя из этого, актуальным становится 
изучение и обобщение имеющегося опыта в 
сфере обеспечения нестандартной занятости в 
контексте признаков Концепции достойного 
труда для формирования и конструктивного 
применения ее новых форм, предполагающих 
расширение рынка труда, в том числе за счет 
развития и использования цифровых техноло-
гий, а также включения данных форм в регио-
нальную политику занятости для решения 
проблем безработицы и расширения возмож-
ностей рынка труда. 

Для этого необходимо изучить и система-
тизировать нестандартные формы занятости, 
классифицировать их на соответствие призна-
кам достойного труда, рассмотреть те из них, 
которые осуществляются с использованием 
цифровых технологий, определить направле-
ния их использования в региональной полити-
ке занятости для социально-экономической 
адаптации населения и создания более широ-
ких возможностей для трудоустройства. 

Кроме того, необходимо изучить прека-
ризационные риски, сопряженные с нестан-
дартными формами занятости. Как отмечает 
С.И. Котова, работа рынка труда в условиях 
гиг-экономики имеет гибкость с двух сторон: 
и работники, и работодатели могут выбирать 
друг друга. Кроме того, работодатель не гаран-
тирует занятость, например, при отсутствии за-
казов, а работник в любой момент без преду-
преждения может отказаться от сотрудничест-
ва с данным работодателем [4]. 

Порождаемые этим прекаризационные 
риски выступают ограничениями при приме-
нении подобных форм занятости, поэтому не-
обходимо, с одной стороны, предупреждать по-
тенциальных работников об имеющихся рис-
ках, а с другой стороны, разрабатывать меро-
приятия по их нейтрализации. 

2. Обзор литературы. Актуальность ис-
следования подтверждается большим количе-
ством работ, посвященных нестандартным 
формам занятости. На данный момент у авто-
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ров отсутствует единый подход к определе-
нию понятия «нестандартная занятость».  

Исследователи преимущественно опи-
сывают признаки, по которым данную форму 
занятости можно считать нестандартной. На-
пример, Б.А. Мусаев выделяет следующие при-
знаки: 

– гибкость труда в плане продолжитель-
ности рабочего времени; 

– нестандартные формы регламентации 
трудовых отношений между работодателем и 
работником; 

– нестандартные организационно-право-
вые условия трудовой деятельности; 

– отражение непрерывно изменяющихся 
экономических условий; 

– сочетание интересов как работника, так 
и работодателя в выборе форм труда; 

– переложение повышенных предприни-
мательских рисков на работников через мини-
мизацию гарантий обеспечения трудовых прав 
[5]. 

В своем исследовании С.И. Котова отме-
чает, что в современных условиях обоснован 
многомерный подход к определению призна-
ков нестандартной занятости. Она подчерки-
вает, что нестандартная занятость – это: 

– нетипичные трудовые отношения с точ-
ки зрения трудового законодательства (наличия 
структурных не модифицированных элементов 
классического трудового правоотношения); 

– незащищенная (прекаризованная) заня-
тость – с точки зрения соответствующих со-
циальных гарантий для занятых на рынке тру-
да [4]. 

Также С.И. Котова делает предположе-
ние, что в скором времени не совсем коррект-
но будет называть «нестандартным» лишь то, 
что не укладывается в рамки классического 
трудового правоотношения, поскольку смена 
формы организации труда делает одинаково 
«стандартными» и занятость в рамках класси-
ческого трудового правоотношения, и в рамках 
нетипичного трудового правоотношения [4], 
отмечая, что в обоих случаях это занятость в 
сфере несамостоятельного труда. 

Таким образом, в рамках данного иссле-
дования под стандартной занятостью понима-
ется занятость по найму на условиях полного 
рабочего дня с использованием бессрочного 
трудового договора под прямым руководством 
работодателя или назначенных им руководи-
телями. В свою очередь нестандартная заня-

тость – это все формы занятости, которые от-
клоняются от описанных в Трудовом кодексе 
РФ стандартных условий для конкретного ви-
да труда [5]. Похожего подхода придержива-
ется С.И. Котова, предлагая в качестве крите-
рия для разграничивая стандартной и нестан-
дартной занятости осуществление трудовой 
деятельности в рамках классического или не-
типичного правоотношения [4]. 

Систематизации и классификации не-
стандартных форм занятости посвящено дос-
таточно много работ. В зависимости от целей 
исследования авторы предлагают различные 
классификации. 

Н.В. Дорохова проводит классификацию 
с позиции влияния нестандартных форм на 
развитие человеческого потенциала в целях 
повышения степени адаптации занятости на-
селения. Для этого предлагаются критерии, 
которые учитывают положения Концепции 
достойного труда МОТ, и в зависимости от 
наличия у формы занятости положительных 
или отрицательных характеристик они делят-
ся на две группы:  

– прогрессивные (способствующие разви-
тию человеческого потенциала): дистанцион-
ная занятость, самозанятость; 

– регрессивные (сдерживающие развитие 
человеческого потенциала): вторичная занятость, 
недозанятость, занятость на условиях срочных 
трудовых договоров, агентская занятость, вре-
менная занятость, занятость на условиях гра-
жданско-правовых договоров (ГПД) [6]. 

Также Н.В. Дорохова отмечает, что соци-
ально-трудовые отношения в сфере занятости 
гибко реагируют на изменения, и исходя из 
этого представленная классификация также 
будет претерпевать изменения [6]. Вместе с 
тем автор отмечает, что недостатком данной 
классификации является то, что однозначно-
го деления форм занятости на эти две группы 
не существует, и при смене критериев возмо-
жен переход формы занятости из одной груп-
пы в другую. 

Б.А. Мусаев предлагает «классификацию 
нестандартных видов занятости по следую-
щим критериям: 

– нестандартный трудовой договор (до-
полнительная и временная занятость); 

– нестандартные условия занятости (не-
формальная и теневая занятость); 

– продолжительность рабочего времени 
(неполная занятость и сверхзанятость); 
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– способ организации труда (занятость с 
особыми условиями труда, удаленная занятость, 
занятость в агентствах, предоставляющих труд 
третьим лицам, занятость на основе договора 
по выполнению определенного объема работ); 

– статус работодателя (занятость на неза-
регистрированном предприятии, занятость у 
физического лица, занятость в домашнем хо-
зяйстве)» [5, с. 11]. 

Б.А. Мусаев указывает, что в основе тако-
го деления лежит признак стандартности / не-
стандартности организационно-правовых усло-
вий [5]. 

Похожую классификацию предлагает 
Е.А. Заруцкая, которая подробно характеризует 
представленные формы занятости, отмечая их 
достоинства и недостатки для работника [7]. 

Международное бюро труда выделяет «че-
тыре основные группы нестандартных форм 
занятости: (1) временная занятость, (2) заня-
тость на условиях неполного рабочего време-
ни, (3) временный заемный труд и многосто-
ронние трудовые отношения, (4) замаскиро-
ванные трудовые отношения и зависимая са-
мостоятельная занятость»5. В пределах этих 
четырех групп существуют различные под-
группы, зависящие от специфики каждой 
страны. Также МОТ указывает на то, что заня-
тость в рамках нестандартных форм во многих 
случаях исключает или минимизирует защиту, 
предусмотренную трудовым законодательст-
вом и системой социального обеспечения. 

Также следует отметить, что многие авто-
ры сходятся в том, что в формах нестандарт-
ной занятости проявляются прекаризационные 
признаки, связанные с нестабильностью, не-

надежностью, неустойчивостью, незащищен-
ностью работников в трудовых отношениях. 
Так, С.И. Котова отмечает, что нестандартная 
занятость является следствием прекаризации, 
она обусловлена изменениями на рынке труда, 
влекущими неопределенное, неустойчивое 
положение занятого с позиций социальных 
гарантий на рынке труда [4].  

Такие прекаризационные трудовые отно-
шения ведут к неформальной занятости и по-
явлению нового социального слоя, определяю-
щего и формирующего поведение людей, об-
разующих новый класс – «прекариат» (от лат. 
precarium – «нестабильный, ненадежный, рис-
кованный»). Под прекариатом Г. Стэндинг 
предлагает понимать социальный слой людей, 
не имеющих постоянной работы, следователь-
но, не имеющих и стабильных источников до-
ходов, достаточных для нормальной жизне-
деятельности [8].  

Согласно данным российской статистики, 
в абсолютном выражении численности работ-
ников в секторе неформальной занятости по-
тенциал формирования прекариата можно 
оценить как весьма существенный. Можно 
отметить и тенденцию роста числа занятых в 
этом секторе. Так, в 2009 г. в секторе нефор-
мальной занятости было зафиксировано 13,4 
млн чел., в 2016 г. – 15,4 млн чел., в 2017 г. – 
14,3 млн чел., что составляет 19,8 % от общей 
численности занятых в 2017 г.6 По данным 
РБК, к середине 2019 г. доля работающих не-
официально достигла 21,3 % (см. рис.). Почти 
22 % от всего числа занятых трудятся в не-
формальном секторе. Это мощный потенциал 
для роста и развития прекариата. 

 

 

 
Доля занятых в неформальном секторе экономики, 2019 г. 

(Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России // РБК. 5 сент. 2019. 
URL: /https://www.rbc.ru/economics/05/09/2019/5d6e74fb9a794709eeba4f8c) 

The share of people employed in the informal sector of the economy, 2019 
(RBK, September 5, 2019, available at: /https://www.rbc.ru/economics/05/09/2019/5d6e74fb9a794709eeba4f8c) 
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В настоящее время в рамках форм стан-
дартной занятости возникает немало трудовых 
конфликтов между работниками и работода-
телями. Так, по данным сайта «Онлайнинспек-
ция.рф», основными проблемами, с которыми 
обращаются трудоспособные граждане, явля-
ются: задержка заработной платы (107 703 об-
ращения), невыплата расчета при увольнении 
(84 974 обращения), иное нарушение прав ра-
ботников (66 697 обращений, в том числе свя-
занные с изменениями условий труда, рабочим 
временем, приемом и увольнением, социаль-
ным страхованием и др.)7. В связи с этим гово-
рить о том, что в стандартной форме занятости 
права работников работодателями не наруша-
ются и занятость полностью отвечает принци-
пам достойного труда, не корректно. Таким 
образом, ни в одной из форм занятости – как 
стандартной, так и нестандартной – фактиче-
ски не соблюдаются составляющие достойно-
го труда, определенные МОТ: достойная зара-
ботная плата, гарантии занятости, эффектив-
ный социальный диалог, социальная защита.  

Анализ зарубежного опыта исследований 
нестандартных видов занятости и составляю-
щих достойного труда показал, что ряд авторов 
отмечает важность изучения предикторов и ре-
зультатов различных условий труда. В их ис-
следованиях представлены эмпирические оцен-
ки соответствия нестандартной занятости кри-
териям достойного труда [9–12]. Например, лю-
ди, которые сталкиваются с тяжелыми рабочи-
ми условиями, как правило, с трудом удовлет-
воряют свои потребности в выживании и часто 
сталкиваются с психологическими проблема-
ми и проблемами, связанными со здоровьем и 
работой. В период пандемии COVID-19 работ-
ники, у которых были достойные условия труда 
с большей стабильностью, могли продолжать 
работать удаленно, в то время как другие, рабо-
тающие в нестабильных условиях труда, с боль-
шей вероятностью были уволены или вынуж-
дены работать в небезопасных условиях [9; 10]. 

D.L. Blustein с соавторами в своем иссле-
довании используют личностно-ориентирован-
ную перспективу для выявления уникальных 
субпопуляций среди американцев, работающих 
в различных конфигурациях достойной рабо-
ты и нестандартной занятости для моделиро-
вания взаимосвязи условий работы с предик-
торами и переменными результата. В модели-
ровании применяются факторы макроуровня: 
маргинализация и экономические ограниче-

ния, которые влияют на желание работать и 
профессиональную адаптацию, что определя-
ет доступ к достойному труду. Путем изуче-
ния аспектов интеграции достойной работы и 
нестандартной занятости были определены 
профили конфигураций условий труда, по ко-
торым затем были произведены эмпирические 
оценки. В результате исследования авторы 
делают вывод: «чтобы в полной мере предста-
вить спектр условий, которые воспринимают-
ся современными американскими рабочими, 
наши результаты показывают, что аспекты 
достойной работы и нестандартной занятости 
следует рассматривать совместно» [11].  

H.J. Kim, R.D. Duffy, B.A. Allan отмеча-
ют, что только 35 % участников их исследова-
ния сообщили о результатах выше среднего по 
всем пяти компонентам достойного труда при 
нестандартной занятости. Авторы в своем ис-
следовании использовали пять групп с разны-
ми профилями достойного труда: (а) средний, 
(б) низкий уровень медицинского обслужива-
ния, (в) нестабильная работа, (г) только меди-
цинское обслуживание и (д) достойная рабо-
та. Последующий анализ, сравнивающий каж-
дую группу по демографическим характери-
стикам (пол, занятость, образование), теоре-
тическим предикторам (экономические огра-
ничения, маргинализация, волеизъявление ра-
боты) и теоретические результаты (удовлетво-
ренность работой, удовлетворенность жиз-
нью), выявил заметные различия между пятью 
группами [12].  

Также интересны результаты исследова-
ния международного опыта, полученные 
Н.Л. Лютовым в ходе изучения влияния нети-
пичных форм занятости на социально-эконо-
мическое развитие [13]. В частности, он отме-
чает, что широкое распространение нестан-
дартных форм занятости в совокупности с ли-
берализацией трудового законодательства и со-
кращением социальных гарантий в сфере тру-
да создает высокие риски для экономики, та-
кие как сегментация рынка труда, вымещение 
стабильных форм занятости неустойчивыми, 
снижение уровня жизни населения и платеже-
способного спроса. 

Таким образом, нестандартная занятость 
связана прежде всего с нетипичными трудовы-
ми правоотношениями, что усиливает прекари-
зационные риски, остро ставит проблемы обес-
печения признаков достойного труда. Учиты-
вая объективные условия развития нестандарт-
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ных форм занятости, в перспективе возникно-
вение новых ее форм, связанных с развитием 
цифровой экономики, необходимо провести 
классификацию нестандартных форм занято-
сти с позиции обеспечения признаков достой-
ного труда, исходя из этого рассмотреть пер-
спективы их использования в решении про-
блем занятости и безработицы. 

3. Гипотеза и методы исследования. 
Целью исследования является систематизация 
нестандартных форм занятости и их класси-
фикация в соответствии признакам достойно-
го труда для дальнейшего их использования в 
реализации региональной политики занятости 
в качестве новых возможностей трудоустрой-
ства населения и снижения напряженности на 
рынке труда. 

Задачами исследования являются:  
– на основе проведенного анализа имею-

щихся исследований систематизировать и клас-
сифицировать формы нестандартной занятости 
по признакам достойного труда; 

– предложить рекомендации по включе-
нию данных форм занятости в региональную 
политику в сфере труда. 

Теоретической основой исследования яв-
ляются работы российских и зарубежных уче-
ных в области изучения рынка труда и занято-
сти населения, обобщение отечественного и 
зарубежного практического опыта в этой сфе-
ре. Методами исследования послужили логи-
ческий и системный анализ, а также метод 
изучения причинно-следственных связей. 

Для анализа сложившейся к настоящему 
времени методологии научного познания сфе-
ры труда и занятости населения авторами был 
использован эволюционный подход, под кото-
рым понимается, как отмечает Н.В. Дорохова, 
«сложившаяся система теоретико-методологи-
ческих положений теории эволюции, применяе-
мых для исследования, интерпретации, оценки 
и систематизации научных знаний, а также 
для синтеза научных гипотез и решения раз-
ноуровневых теоретико-методологических за-
дач. Это такой вектор социально-экономиче-
ского развития, для которого характерно по-
ступательное движение от менее сложной к 
более сложной структуре экономики и обще-
ства, повышение степени их адаптивности к 
изменяющимся условиям, более совершенная 
их организация» [6, с. 83]. 

«Основным свойством отношений заня-
тости в современных условиях выступает их 

гибкость, что в конечном итоге провоцирует 
возникновение новых форм занятости. Кроме 
того, социально-трудовые отношения на сего-
дняшний день характеризуются всё более вы-
сокой степенью неопределенности» [6, с. 86]. 
Глубокие трансформационные процессы, про-
исходящие в экономике, требуют выработки 
адекватной политики в социально-трудовой 
сфере, ее адаптации к меняющимся условиям, 
при этом необходимо учитывать критерии до-
стойного труда, рекомендованные МОТ, кото-
рые позволяют оценить доступность и качест-
во занятости. 

Авторы исследования выдвигают следую-
щую гипотезу: расширение использования не-
стандартных форм занятости в решении про-
блем безработицы является объективной не-
обходимостью, отвечающей тенденциями раз-
вития рынка труда и ограниченности возмож-
ностей создания рабочих мест со стандартной 
занятостью; функция государства в данном 
случае направлена на информирование насе-
ления о таких формах занятости, обучение, а 
также снижение прекаризационных рисков, 
связанных с этими формами занятости. 

4. Результаты исследования. Прежде 
всего, занятость в любой ее форме должна от-
вечать стандартам достойного труда, представ-
ленным в соответствующей Концепции МОТ. 
В ней указано, что достойным может называть-
ся труд, который является свободным, справед-
ливо оплачиваемым, безопасным, социально за-
щищенным, не принижающим достоинство че-
ловека, открывающий равные стартовые воз-
можности для всех, гарантирующий участие в 
принятии управленческих решений и самораз-
витие личности [14]. 

Если занятость не отвечает признакам до-
стойного труда, то ее принято называть прека-
ризационной занятостью. «Прекаризация под-
разумевает процесс ухудшения условий труда, 
снижения уровня заработной платы, урезания 
социальных гарантий и т. п. С помощью тер-
мина "прекаритет" характеризуется совокуп-
ность неблагоприятных условий существова-
ния работника в системе трудовых отношений, 
способствующих снижению качества его тру-
довой жизни. При обозначении нестандартных 
и нестабильных форм занятости без социаль-
ных гарантий используется понятие "прекари-
зационный труд", а работники, осуществляю-
щие свою трудовую деятельность в условиях 
прекаризационных трудовых отношений, от-



Е.В. Масленникова, Е.А. Колесник, О.А. Антонова 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2022. Т. 20. № 1 

109 

носятся к классовой страте общества, называе-
мой "прекариат"» [15, с. 803–804]. 

Прекаризационная занятость носит неус-
тойчивый, нестабильный, незащищенный ха-
рактер, который вызывает возникновение рис-
ков, которые в рамках такой занятости приня-
то называть прекаризационными. Как извест-
но, риск представляет собой возможную опас-
ность, угрозу, вероятность неблагоприятного 
или неожиданного (в том числе положитель-
ного) результата действий или развития собы-
тий. Под прекаризационными рисками занято-
сти авторы исследования понимают возникно-
вение опасности нарушения прав работников 
со стороны работодателей, занятость, не соот-
ветствующую признакам достойного труда.  

В таблице представлена классификация 
форм нестандартной занятости для применения 
в трудоустройстве граждан на соответствие их 
признакам достойного труда. Такой подход 
позволит определить прекаризационные риски 

и разработать мероприятия по их снижению. 
Так как для отдельных групп трудоспособного 
населения работа в нестандартных формах оч-
ного формата и гиг-экономике может стать но-
вой возможностью занятости, а знание рисков 
и то, как их можно снизить, позволит найти 
оптимальные решения для их применения. К 
формам нестандартной занятости очного фор-
мата мы относим: работу по срочному трудо-
вому договору, договору на выполнение про-
екта или определенных работ, сезонный труд, 
труд от случая к случаю, в том числе поден-
ную работу, работу по вызову, лизинг работ-
ников, многосторонний заемный труд, найм 
работников третьей стороной и т. п. На рынке 
труда появляются новые формы нестандарт-
ной занятости, связанные с гиг-экономикой, к 
ним будем относить: фрилансинг, крауд-тех-
нологии, дистанционную занятость, платфор-
менную занятость и т. п.  

 
Классификация форм нестандартной занятости на соответствие признакам достойного труда 
Classification of forms of non-standard employment for compliance with the signs of decent work 

Признаки достойного труда 

Формы нестандарт-
ной занятости 

Достойная 
(справедли-
вая) заработ-
ная плата 

Содействие 
занятости 

Социальное 
партнерство 

(диалог) 

Социальные 
гарантии, 
защита 

Безопасные 
условия 
труда 

Перспекти-
вы личност-
ного роста 

Равные 
возможно-

сти 

Временная занятость 
(очные формы: работа 
по срочному трудово-
му договору, договору 
на выполнение проекта 
или определенных  
работ, сезонный труд, 
труд от случая к слу-
чаю, в том числе по-
денная работа – и фор-
мы гиг-экономики: 
фриланс, дистанцион-
ная занятость, крауд-
технологии и т. п.) 

Оплата осу-
ществляется 
за час, день 
или рабочий 
период. В 
формах гиг-
экономики 
несправедли-
вость в воз-
награждении 

Заключается 
срочный 
трудовой 
договор, ГПД 
с возможно-
стью продле-
ния срока 
договора 

Возможны тру-
довые конфлик-
ты. В формах 
гиг-экономики 
сотрудничество 
ограничено, 
права не защи-
щены  

Доступ огра-
ничен. В 
формах гиг-
экономики 
снижение 
власти и 
прав на пере-
говоры 

Работодате-
лем могут не 
обеспечи-
ваться. В 
формах гиг-
экономики 
отсутствует 
адаптация к 
безопасным 
условиям 
труда 

Перспективы 
ограничены 

Возможна 
дискрими-
нация.  
В формах 
гиг-
экономики 
дискрими-
нации 
больше 
подвержены 
женщины 

Работа на неполное 
рабочее время и работа 
по вызову (гиг-
экономика, платфор-
менная занятость) 

Режим опла-
ты устанав-
ливается 
работодате-
лем индиви-
дуально 

В ГПД фик-
сируется 
работа не 
более 30–35 ч 
в неделю. 
Отсутствует 
стабильный 
график рабо-
ты. 

В платформен-
ной занятости не 
поощряются 
коллективные 
действия, обще-
ние между ра-
ботниками плат-
формы. Работни-
ки зависят от 
политики плат-
формы, которая 
полностью кон-
тролирует их 
работу. Работо-
датель не обязан 
гарантировать 
определенное 
количество часов 
занятости 

Доступ огра-
ничен 
 

Работодате-
лем могут не 
обеспечи-
ваться 

Перспективы 
ограничены 

Возможна 
дискрими-
нация 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 
T h e  e n d  o f  T a b l e  

Признаки достойного труда 

Формы нестандарт-
ной занятости 

Достойная 
(справедли-
вая) заработ-
ная плата 

Содействие 
занятости 

Социальное 
партнерство 

(диалог) 

Социальные 
гарантии, 
защита 

Безопасные 
условия 
труда 

Перспекти-
вы личност-
ного роста 

Равные 
возможно-

сти 

Многосторонние тру-
довые отношения (гиг-
экономика, платфор-
менная занятость) 

Оплату труда 
выплачивает 
агентство, 
которое пре-
доставляет 
временный 
персонал. В 
платформен-
ной занятости 
оплата труда 
выплачивает-
ся индивиду-
ально 

Агентство 
заключает 
ГПД с работ-
ником. Ра-
ботник не 
находится в 
штате орга-
низации, 
которой пре-
доставляет 
услуги. В 
платформен-
ной занятости 
заключается 
договор с 
платформой  

Социальный 
диалог отсутст-
вует, так как по 
сути трудовые 
отношения не 
возникают. В 
платформенной 
занятости кол-
лективные дей-
ствия не привет-
ствуются 

Доступ огра-
ничен. В 
платформен-
ной занято-
сти доступ 
ограничен 

Работодате-
лем могут не 
обеспечи-
ваться в 
полном объ-
еме, как 
штатным 
работникам. 
В платфор-
менной заня-
тости обес-
печение 
безопасных 
условий 
труда не 
предусмот-
рено 

Перспективы 
ограничены. 
В платфор-
менной заня-
тости пер-
спективы 
ограничены 

Возможна 
дискрими-
нация 
 

Замаскированные тру-
довые отношения / 
зависимая самостоя-
тельная занятость / 
платформенная заня-
тость 

Оплата труда 
зависит от 
одного или 
нескольких 
клиентов 

Заключается 
ГПД, договор 
о сотрудни-
честве, дого-
вор с третьи-
ми лицами 

Социальный 
диалог ограни-
чен из-за отсут-
ствия четких 
прав и обязанно-
стей как со сто-
роны работни-
ков, так и со 
стороны работо-
дателей 

Положения 
трудового 
законода-
тельства, 
действие 
системы 
социального 
обеспечения 
не распро-
страняются 

Минималь-
ные гаран-
тии, преду-
смотренные 
законода-
тельством 

Перспективы 
ограничены 

Возможна 
дискрими-
нация 
 

 
 

Таким образом, во всех формах нестан-
дартной занятости мы наблюдаем нарушение 
признаков достойного труда, особенно это от-
носится к формам гиг-экономики. МОТ указы-
вает, что труд должен быть достойным неза-
висимо от его формы, и это требует выработки 
мер по совершенствованию законодательного 
регулирования рынка труда. 

На основе анализа международных тру-
довых норм и опыта отдельных стран в МОТ 
предложены «рекомендации по четырем ос-
новным направлениям:  

1) устранение пробелов в законодатель-
стве;  

2) укрепление систем коллективных пере-
говоров;  

3) совершенствование социальной защи-
ты;  

4) социально-экономическая политика для 
регулирования социальных рисков и упроще-
ния перехода к стандартной занятости»8. 

Рекомендации, в числе прочего, основа-
ны на том, что возможности снижения неста-
бильности занятости находятся в плоскости 
создания «достойных рабочих мест», развития 
и совершенствования системы социальных 

гарантий. Таким образом, несмотря на воз-
можные прекаризационные риски и другие 
угрозы, возникающие в нестандартных фор-
мах занятости, для населения открываются 
новые возможности трудоустройства в месте 
проживания.  

Таким образом, основными задачами, по 
мнению авторов, по включению нестандарт-
ных форм занятости в региональную политику 
на рынке труда будут: 

– гармоничное сочетание стандартных и 
нестандартных форм занятости, обеспечение 
их согласованного, сбалансированного разви-
тия, соответствующего потребностям граждан 
и общества; 

– создание условий для реализации при-
знаков достойного труда независимо от фор-
мы занятости; 

– расширение профориентационной ра-
боты и информированности населения по ви-
дам нестандартной занятости, возможностей 
трудоустройства по этим направлениям;  

– выстраивание системы обучения и пе-
реобучения населения по компетенциям, вос-
требованным в гиг-экономике и для работы в 
условиях платформенной занятости. 
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Таким образом, основной задачей госу-
дарственной политики занятости является обес-
печение условий социально-экономической 
адаптации населения в условиях развития не-
стандартных форм занятости.  

Вместе с тем существуют сложности в 
реализации данных задач, связанные с отсут-
ствием координации деятельности участников 
рынка труда (государство, работники, работо-
датели). Также, как отмечает Б.А. Мусаев, не-
достаточное внимание уделено совершенство-
ванию инфраструктуры рынка труда в части 
мониторинга и регулирования нестандартной 
занятости с целью адекватного ее включения в 
систему трудовых отношений [5].  

Организационным механизмом решения 
данных вопросов может служить проектное 
управление. Проекты по включению в полити-
ку занятости нестандартных форм могут быть 
осуществлены как самостоятельно, так и в рам-
ках региональных программ занятости, а так-
же включены в качестве блока мероприятий 
по содействию занятости и повышению кон-
курентоспособности рабочей силы в нацио-
нальные проекты. Непосредственными испол-
нителями данных мероприятий будут являться 
центры занятости населения. Также мероприя-
тия по расширению использования нестан-
дартных форм занятости могут быть включе-
ны в отдельные проекты по содействию заня-
тости различных социально-демографических 
групп и групп населения, испытывающих объ-
ективные сложности на рынке труда (инвали-
ды, люди предпенсионного возраста, моло-
дежь и т. д.).  

Модель включения в региональные доку-
менты стратегического планирования, а также 
осуществления перспективных региональных 
проектов в этой сфере разработана Е.В. Мас-
ловой и реализована в Воронежской облас-
ти. Так, в соответствии со стратегическим до-
кументами автором были предложены к реа-
лизации проекты «Атлас трудовых ресурсов» 
и «Оператор дистанционной занятости». Реа-
лизация подобных проектов, по мнению 
Е.В. Масловой, отвечает объективным тенден-
циям развития рынка труда, повышения каче-
ства государственных услуг в сфере занято-
сти и способствует решению проблем безра-
ботицы [16]. 

Реализация подобных проектов будет от-
вечать объективным тенденциям развития рын-
ка труда, повышения качества государствен-

ных услуг в сфере занятости и способствовать 
решению проблем безработицы. 

5. Заключение. Таким образом, распро-
странение нестандартных форм занятости бу-
дет способствовать более активному вовлече-
нию населения в трудовые отношения. В то же 
время нестандартная занятость связана с опре-
деленными прекаризационными рисками как 
для работников, так и для работодателей. Пер-
спективным направлением дальнейших иссле-
дований в этой области будет разработка и 
апробация на базе зарубежных исследований 
методики эмпирических оценок соответствия 
условий нестандартной занятости в России 
критериям достойного труда. Также имеющая-
ся двойственность нестандартных форм занято-
сти и их влияние на экономику, развитие со-
циально-трудовых отношений актуализирует 
роль органов государственной власти в обес-
печении правового поля данных форм занято-
сти и обеспечении положений достойного 
труда, обозначенных МОТ. В связи с этим ре-
гиональная политика занятости должна быть 
направлена на устранение пробелов в законо-
дательстве, совершенствование социальной 
защиты работников, а также на обеспечение 
социально-экономической адаптации населе-
ния к данным видам занятости через профори-
ентационные и информирующие мероприятия, 
а также через организацию системы обучения 
и переобучения. Основным механизмом реа-
лизации указанных направлений является 
проектное управление. Всё это позволит обес-
печить эффективное сочетание стандартных и 
нестандартных форм занятости, расширить 
возможности трудоустройства и снизить на-
пряженность на рынке труда.  
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