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ГЛАВНЫЙ ТРЕНД РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА 
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Актуальность исследования заключается в том, что сегодня инфраструктурное развитие рынка труда 
связано, в первую очередь, с цифровыми платформами, которые представляют собой основной инструмент 
по сбалансированию спроса и предложения с точки зрения работодательской и соискательской активно-
сти. Появление цифровых платформ изменило организацию и структуру рынка труда. Дополнительный 
импульс развитию занятости на платформах, ориентированных на предоставление услуг и выполнение ра-
бот в веб-формате, способствовала пандемия коронавируса. Российский бизнес в целях сокращения сво-
их затрат стал охотно пользоваться услугами фрилансеров. Однако режим самозанятых на сегодняшний 
день не предполагает социальных гарантий, закрепление которых в российском законодательстве будет 
способствовать не только росту числа «легальных» самозанятых, но и экономики страны в целом.

В статье раскрыта роль платформенной занятости как основного инструмента компенсации структур-
ных проблем или сдвигов, когда в обществе появляются дееспособные, но не занятые люди. Охарактери-
зованы основные преимущества и недостатки цифровых платформ для работников, работодателей и эко-
номики в целом. Целью данной работы является изучение платформенной занятости как главного тренда 
развития рынка труда в России, выявление преимуществ и рисков платформенной занятости, а также ин-
струментов ее регулирования.

Ключевые слова: платформенная занятость, цифровые платформы, рынок труда, пандемия, самоза-
нятость, фриланс, экономика, регулирование, социальная защита.
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The relevance of the study lies in the fact that today the infrastructural development of the labor market is 
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Введение. Социально-экономические из-
менения, происходящие как в России, так 
и во всем мире, под влиянием развития ци-

фровой экономики и в процессе преодоления по-
следствий новой коронавирусной инфекции фор-
мируют новые условия взаимодействия на рынке 
труда, видоизменяя формы и виды занятости.

Повсеместное внедрение дистанционной рабо-
ты и оптимизация трудовых ресурсов подтолкнули 
бизнес в сторону услуг фрилансеров. Главное в дан-
ном случае — развить в себе нужные навыки и быть 
достаточно адаптивным.

Исследования проведены на основе стати-
стических данных Российской Федерации. В соот-
ветствии с поставленными задачами в исследова-
нии применялись общенаучные методы (описание, 
сравнение, обобщение, системный анализ и др.), 
а также специальные методы и методики анализа 
платформенной занятости, предполагающие углуб-
ленный анализ источников по заявленной пробле-
матике.

Результаты исследования. В течение по-
следних 20 лет успешно развиваются новые фор-
мы занятости населения на основе применения 
информационных технологий. Сегодня наиболь-
шее внимание уделяется платформенной занятости 
[1]. В этой связи внимание прежде всего следует 
уделить терминологии. Наряду с понятием «плат-
форменная занятость» используются и другие — 
цифровой труд, гиг-экономика (англ. «gig» — под-
работка), микроработа, проектное или временное 
трудоустройство и пр. Различия в терминологии, 
разная трактовка данного термина обусловливает, 
в свою очередь, различные количественные оценки 
объема платформенной занятости, что прямо влия-
ет на постановку и решение проблем в этой сфере. 
По мнению экспертов, пока сложно говорить о чис-
ленности и структуре участников платформенной 
занятости [2]. На сегодня фактически отсутству-
ют механизмы реализации социальных гарантий 
и защиты трудовых прав работников данной сфе-
ры, нет соответствующего отечественного законо-
дательства.

Платформенной, как правило, называется не-
стандартная форма занятости населения, когда 
организации (отдельные лица) применяют он-
лайн-платформу для доступа к другим организа-
циям (частным лицам) с целью решения проблем, 
либо предоставления услуг в обмен на оплату. За-
нятые в платформенной экономике — это люди, 
использующие приложение или веб-сайт, чтобы 
найти клиентов или предоставить услуги за день-
ги. Примечательно, что платформы «сводят» спрос 
и предложение, не являясь при этом классически-
ми работодателями, привычными в традиционной 
экономике.

С начала 2010-х гг. число платформ, соединяю-
щих клиентов и бизнес, возросло в несколько раз. 
Согласно статистическим данным Международной 
организации труда, в 2020 г. в мире функциониро-
вали 777 подобных интернет-площадок, самые из-
вестные среди которых: Uber, «Яндекс.Такси», Ozon, 
YouDo, Profi.ru, и SkyEng. Специализация платформ 
распределилась следующим образом: доставка то-
варов — 49 %, оказание онлайн-услуг (IT-разра-
ботка, web-дизайн) — 36 %, транспортные услуги 
(такси и грузоперевозки) — около 14 %. Подобные 
площадки служат для исполнителей источником 
дополнительного дохода. Тем не менее зафиксиро-
вать численность участников платформенной за-
нятости не представляется возможным из-за отсут-
ствия общих методических рекомендаций по такой 
оценке. По расчетам экспертов, в настоящий мо-
мент в России в платформенную занятость вовле-
чено около 6–8 млн чел., а к 2030 г. их количество 
может возрасти до 15 млн чел., но будет уступать 
традиционной занятости по найму. По мнению 
экспертов, следует прогнозировать рост платфор-
менной занятости в таких сферах, как курьерская 
доставка, электронная торговля, IT и иные (в том 
числе персональные) услуги [3, 4].

Во многих странах самозанятыми признают 
людей, которые получают работу через цифровые 
платформы. Однако различия в подходах к регули-
рованию зависят от соотношения минусов и плю-
сов, которые платформенная занятость приносит 
конкретной экономике (рис. 1).

Наши исследования показывают, что всегда 
необходимо искать баланс между эффективностью 
и справедливостью, соотносить выгоды от разви-
тия платформенной занятости и потери вследствие 
отсутствия гарантий.

Итак, платформенная занятость — эффектив-
ный инструмент получения дохода как на эпизоди-
ческой, так и на регулярной основе. Она повышает 
гибкость рынка труда, содействует росту благосо-
стояния населения. Низкие барьеры на вход, сво-
бода в выборе рабочего графика и возможность 
дистанционного предоставления услуг делают 
платформенную занятость привлекательной для 
маломобильных и уязвимых категорий: лиц пенси-
онного возраста и с ограниченными возможностя-
ми здоровья, матерей с детьми, молодежи без опы-
та работы. В то же время платформенная занятость 
значительно увеличивает риск прекаризации части 
рабочей силы, потери социальных и трудовых прав.

Легальными способами оформления платфор-
менной занятости в современной России являют-
ся самозанятость и индивидуальное предпринима-
тельство. Однако имеет место и еще один вариант, 
оставляющий заказчиков и исполнителей вне пра-
вового поля, — «теневая» занятость.
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Рис. 1. Преимущества и недостатки платформ на рынке труда

На наш взгляд, наиболее оптимальным режи-
мом платформенной занятости с точки зрения ба-
ланса выгод и издержек оказывается самозанятость. 
Ее преимущества — это легальный юридический 
статус, упрощенный налоговый режим (налог с до-
ходов по льготной ставке 4–6 %) и при этом простая 
процедура оформления.

По данным Федеральной налоговой службы, 
статус самозанятых в России с начала 2021 г. полу-
чили около 1 млн человек, при этом число желаю-
щих платить налог на профессиональный доход 
достигло 2,5 млн человек [5]. Все чаще услугами са-
мозанятых пользуется малый и средний бизнес, пы-
таясь таким образом сократить свои расходы. Так, 
в 2020 г. услугами самозанятых воспользовались 
более 258 тыс. организаций, при этом основными 
направлениями деятельности плательщиков нало-
га на профессиональный доход стали услуги такси, 
доставки товаров, аренда квартир, репетиторство, 
ремонтные, маркетинговые и IT-услуги [5].

Таким образом, проведенные нами иссле-
дования показали, что эксперимент с новыми 
формами налогообложения признан российски-
ми властями удачным. Однако следует заметить, 
что помимо официально зарегистрированного на-
селения, существует еще одна ниша так называе-
мых «вольнонаемных» работников, которые на-
ходятся в «свободном плавании» на рынке труда. 
Фактически речь идет об обычном фрилансе, по-
нятие которого в российском законодательстве 
не закреплено и определить границы такого по-
нятия можно только с помощью словарей и обще-
принятой практики.

Согласно Википедии, фрилансер (англ. 
freelancer — «свободный художник») — свобод-
ный работник, который сам предлагает свои услу-
ги на специализированных онлайн-ресурсах, через 
газетные объявления или личные связи [6]. В обще-
принятой практике к фрилансерам относят не толь-
ко самозанятых, но и совмещающих разовые под-
работки с основной работой, но не заявляющих 
об этом в налоговую. Согласно экспертным оцен-
кам, количество «свободных художников» в России 
в 2021 г. значительно выросло.

Сегодня российский рынок фриланса составля-
ет 41 млрд долл. По прогнозам экспертов, в 2025 г. 
этот рынок достигнет 102 млрд долл. При этом 
обращает на себя внимание то, что наша страна 
по данному показателю входит в ТОП-10 стран и за-
нимает второе место по темпам его роста, усту-
пая исключительно Соединенным Штатам Амери-
ки [7].

Исследователи А. А. Михайлов и В. И. Федулов 
подчеркивают факт безусловного влияния панде-
мии и карантинных мер на рост числа фрилансе-
ров [8]. Так, до начала пандемии в России было 
727 тыс. официально зарегистрированных безра-
ботных, а на конец августа 2020 г. их число соста-
вило уже 3,6 млн человек.

По данным Национальной гильдии фрилан-
серов, возрастной состав участников платформен-
ной занятости распределяется следующим обра-
зом: лица от 18 до 34 лет — 68 %; категория от 35 
до 44 лет — 18 %. Высшее образование есть у 43 % 
фрилансеров, а статус самозанятых или индивиду-
альных предпринимателей — у 26 %. Фрилансеров 
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в большей степени привлекают для работы в та-
ких сферах, как графика и дизайн, разработка веб-
сайтов, программирование, тексты и копирайтинг, 
реклама и маркетинг. Кроме того, в среднем опыт-
ные фрилансеры зарабатывают в 1,5–2 раза больше 
офисных коллег, имеющих схожий уровень квали-
фикации и знаний. Их доходы находятся в проме-
жутке от 40–50 до 80–100 тыс. руб.

Как и у любой категории наемных работни-
ков, работа фрилансерами имеет свои плюсы и ми-
нусы (табл. 1).

Таблица 1
Преимущества и недостатки работы 

фрилансером

Преимущества Недостатки

— свобода выбора
— гибкий график
— экономия времени 
и денег

— потенциально высокие 
заработки

— комфорт
— возможность путеше-
ствовать

— путь создания соб-
ственного бизнеса

— отсутствие социальной 
поддержки

— нестабильный зара-
боток

— необходимость быть 
организованным и ответ-
ственным

— постоянный поиск но-
вых заказов

— налоги
— скрытые расходы

Исследования также показывают, что 79 % 
фрилансеров ценят возможность самостоятель-
но распределять свое рабочее время, для 75 % важ-
но, что такой тип занятости позволяет экономить 
финансовые и временные ресурсы. При этом 64 % 
лиц, сделавших выбор в пользу фриланса, считают 
для себя подходящими условия труда без привязки 
к географической локации, а также наличие воз-
можности совмещать работу одновременно на не-
скольких заказчиков (47 %).

С позиций социологического подхода фри-
лансеры являются классическими представите-
лями класса прекариата, под которым понимают 
не имеющих полной гарантированной занятости 
работников.

Фрилансеры весьма склонны к заблуждениям 
относительно условий своего труда. Гибкая заня-
тость отнюдь не гарантирует рост доли свободно-
го времени в графике, а зачастую, напротив, при-
водит к ухудшению субъективного благополучия 
работника за счет интенсификации трудовых за-
дач. Кроме того, заказчики предпочитают сотруд-
ничать с теми фрилансерами, которые постоянно 
повышают свою квалификацию и совершенствуют 
навыки, что часто происходит за счет личного вре-
мени и средств. По этому поводу эксперты М. К. Га-
лыгина и Н. И. Глотова указывают, что повышени-
ем своей квалификации в карантин были заняты 
51 % фрилансеров [9].

Действительно, требования работодателей 
к специалистам в период пандемии только возрос-
ли. Стоит также отметить стрессогенный харак-
тер платформенной занятости, что обусловлено 
постоянной необходимостью поиска новых зака-
зов, нерегулярным характером заработной платы, 
при этом из-за большого предложения на рынке 
труда фрилансерам часто приходится устанавли-
вать более низкие цены на свои услуги. Еще одна 
психологическая проблема — вынужденная соци-
альная изоляция и отсутствие разделения личного 
и рабочего времени.

С уверенностью можно утверждать, что рас-
пространенной практикой в бизнесе сегодня ста-
новится работа с фрилансерами. 45 % заказчиков 
фрилансеров являются такие же частные лица и ин-
дивидуальные предприниматели, а также органи-
зации малого бизнеса (39 %). Только порядка 16 % 
средние и крупные организации готовы сотрудни-
чать с фрилансерами официально, при этом лишь 
26 % от общего числа заказчиков на постоянной 
основе. Главные мотивы для найма фрилансеров 
представлены на рисунке 2.

Ключевым фактором спроса на услуги фри-
лансеров, по нашему мнению, является прогнози-
руемое снижение количественных параметров тру-
доспособного населения из-за превышения уровня 
смертности над рождаемостью, а также и растущий 
дефицит квалифицированных кадров. Кроме того, 
привлекая таких исполнителей, бизнес экономит 
время и деньги. Так, аналитические данные, пред-
ставленные аудиторско-консалтинговой фирмой 
PwC, показывают, что доля компаний, считающих 
привлечение фрилансеров очень выгодным, уве-
личилось в течение трех лет с 39 до 80 % и вызва-
но это, прежде всего, необходимостью цифровой 
трансформации общества [10].

Наши исследования также показывают, что ра-
ботая с фрилансерами, компании сталкиваются 
с определенными рисками:

— во-первых, нестабильность и непредсказуе-
мость качества их работы (51 %);

— во-вторых, необходимость постоянного по-
иска (39 %);

— в-третьих, неверное понимание поставлен-
ных задач и требований (35 %);

— в-четвертых, безответственность и необяза-
тельность фрилансеров и высокий риск об-
мана (34 %).

Несмотря на вышеперечисленные риски для 
заказчиков, рынок фрилансеров в России растет 
[11]. Новое поколение не собирается постоянно 
работать на одну компанию. Оно ценит свобод-
ный график, не против менять страны, профессии 
и продавать свои таланты максимальному количе-
ству работодателей одномоментно. Представители 
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старших поколений все чаще также готовы риск-
нуть. Сегодня на рынке возникает больше возмож-
ностей для того, чтобы попробовать себя в каче-
стве «свободного художника», не рискуя остаться 

ни с чем. В будущем основу бизнеса будут состав-
лять носители критически важных для компании 
знаний и управленцы, способные передавать эти 
знания дальше [12].

Рис. 2. Основные мотивы работодателей для найма фрилансеров

Работу с фрилансерами в компаниях будут ве-
сти менеджеры, ставить задачи, контролировать 
их выполнение и вести диалог от лица фирмы. Кро-
ме того, в настоящее время многие предприятия 
придерживаются комбинированного формата ра-
боты, при котором часть сотрудников работает 
на «удаленке», а часть — в офисе. Значит, на рын-
ке труда потребуются профессионалы, основной 
задачей которых станет адаптация производствен-
ных процессов, перестройка рабочих коммуника-
ций и создание новых условий для продвижения 
по карьерной лестнице как офисных, так и удален-
ных сотрудников [13].

В России и ряде европейских стран штатный 
сотрудник привилегированнее фрилансера: можно 
отправить в декрет, отпуск, на больничный, полу-
чить корпоративную страховку, оформить ипотеку 
и получить кредит. Таких преимуществ у фрилан-
серов нет. Российское правительство пока только 
разрабатывает ряд законопроектов, чтобы макси-
мально упростить их работу, сделать прозрачным 
взаимодействие заказчиков и исполнителей, уста-
новить социальные гарантии.

Заключение. По мнению авторов, стимулиро-
ванию рынка труда в России будет способствовать 
реализация следующих мер:

1. Новый формат платформенной занятости 
требует законодательного закрепления, посколь-
ку Трудовым кодексом не регулируются отноше-
ния между специалистами онлайн-платформы 
и получателем услуг. Кроме того, возможно разде-
лить платформенную занятость на несколько со-
ставляющих, для каждой из которых сформиро-
вать свою нормативную базу по аналогии с типами 
предпринимательства.

2. Легитимация категории «независимых ра-
ботников», которые будут выведены из-под регу-
лирования МРОТ и продолжительности рабочего 
времени, однако получат право на коллективное 
представительство своих трудовых интересов.

3. Социальное обеспечение «платформенно за-
нятых». Например, посредством применения схем 
софинансирования, совместного страхования рис-
ков при участии исполнителя, представителей 
платформ и государственных институтов, а также 
расширения практик добровольного страхования.
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