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Аннотация. Целью исследования является анализ особенностей платформенного 
труда в Российской Федерации и рисков занятости работников, использующих 
для работы цифровые платформы или интернет-сервисы. В качестве эмпириче-
ской базы использованы открытые данные социологических опросов по данной 
проблематике НИУ ВШЭ, ФГБУН ВолНЦ РАН. Объектом исследования яв-
ляются работники нестандартных форм занятости, в т. ч. участники цифровых 
трудовых платформ. Выявлено, что платформенная занятость имеет риски прека-
ризации, поскольку у работников не определен статус их занятости, наблюдается 
слабая социальная защищенность работающих. Определено, что нестандартные 
формы занятости, к которым можно отнести и платформенную, имеют как свои 
преимущества (более высокий уровень заработной платы, большую свободу 
в выборе границ рабочего времени, режима труда и отдыха), так и недостатки 
(отсутствие механизма защиты трудовых прав и социальных гарантий, ненорми-
рованный график и переработки). Выделены черты портрета платформенных ра-
ботников, в основном аналогичные тем, которые описаны в ряде других научных 
публикаций: преобладание мужской рабочей силы, горожан, преимущественно 
с профессиональным образованием высшего и среднего специального уровня, 
средних возрастов. Показано, что отсутствие социальной защищенности, как 
главный критерий рисков прекаризованной занятости, воспринимается работ-
никами с точки зрения их предпочтений. Результаты исследования дают новую 
информацию о качестве трудового потенциала работников нестандартных форм 
занятости, в т. ч. и платформенных работников. Данные свидетельствуют о более 
низком качестве тех, чья работа связана с разъездным характером (курьер, води-
тель), неполной занятостью, вахтой. В то же время у платформенных работников 
и лиц с гибким графиком работ индексы качества трудового потенциала выше, 
чем в среднем по населению региона. Практическая значимость исследования 
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состоит в возможности применения его результатов при оценке масштабов 
занятости на платформенных сервисах.
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Abstract. This article analyzes the features of platform employment in Russia and the 
related employment risks of workers on digital platforms or Internet services for 
finding work. The empirical base includes open data from sociological surveys on 
this survey by the Higher School of Economics and the Federal State Budgetary 
Educational Institution of the Russian Academy of Sciences. The object of the study 
is employees of non-standard forms of employment, including participants in digital 
labor platforms. The results have revealed that platform employment has precari-
zation risks, since employees have no defined employment status and weak social 
protection of workers. Non-standard forms of employment, which can also include 
platform employment, have both their advantages (higher wages, greater freedom in 
choosing the boundaries of working hours, work and rest) and disadvantages (lack of 
a mechanism for protecting labor rights and social guarantees, irregular schedules and 
overworking). The features of platform workers portrait are highlighted, mostly sim-
ilar to those described in a number of other academic publications: predominance of 
the male workforce, urban residents, mainly with higher and secondary specialized 
professional education, and middle age. The author shows that the lack of social 
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security, as the main criterion for the risks of precarious employment, is perceived 
by employees in terms of their preferences. The data indicate a lower quality of those 
whose work is associated with a traveling nature (courier, driver), part-time work, 
shift work. At the same time, platform workers and people with flexible work sched-
ules have higher quality indices of labor potential than the average for the region’s 
population. The practical significance of the study lies in the possibility of applying 
its results in assessing the scale of employment on platform services.

Keywords: sociology of labor, platform employment, quality of labor potential, self-em-
ployment, risks of precarization
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Введение
Эксперты Международной организации труда (МОТ) отмечают, что в настоящее время 
«рынки труда находятся под давлением совокупного воздействия нескольких мегатрен-
дов» 1, в частности процессов дестандартизации занятости, усиливающих «скорость 
генерации новшеств, рост… ИКТ-технологий, гигантские темпы развития и диверсифи-
кации сектора услуг… исчезновение многих отраслей и быстрое устаревание трудовых 
навыков, знаний и компетенций, нарастание непредсказуемости многих процессов, 
исчерпание возможностей традиционных моделей экономики труда» [Варавва, Лазаре-
ва, 2022]. Одним из процессов дестандартизации стало формирование платформенной 
занятости — формы нестандартных трудовых отношений, получившей импульс в период 
пандемии COVID-19. Ее распространение затрагивает как целые отрасли, так и отдель-
ные виды социально-экономической деятельности, которые становятся катализаторами 
экономического роста. 

Скорость развития платформенных отношений привела к тому, что в научной ли-
тературе появился термин «платформенная экономика», употребляющийся наряду 
или вместо устоявшегося конструкта «цифровая экономика». Представители платформ, 
выступая в июне 2023 г. на совместном заседании трех Советов Торгово-промышленной 
палаты РФ на тему: «Перспективы развития и правового регулирования платформен-
ной занятости в России», указали, что «к 2025 г. в платформенную занятость будет 
вовлечено порядка 20–25 млн чел., тогда как сегодня их численность колеблется в пре-

1 The future of work. OECD Employment Outlook 2019 // OECD. https://www.oecd.org/en/
publications/oecd-employment-outlook-2019_9ee00155-en.html (дата обращения: 01.12.2024).
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делах 7–10 млн, т. е. увеличение составит минимум в 3 раза» 1. Платформенные занятые, 
а это примерно 3,5 млн чел., получают доход от нее на постоянной основе, «1,5 млн чел. 
из них считают такой способ заработка основным» 2.

В связи с этим вопросы исследования платформенной занятости приобретают осо-
бую актуальность. Цель исследования направлена на анализ особенностей занятости 
работников, использующих для работы цифровые платформы или интернет-сервисы.

Обзор литературы
Термин «платформенная экономика» активно исследуется в научном сообществе. Со-
гласно выводам ученых НИУ ВШЭ, она определяется как «динамично развивающаяся 
система, включающая рынки и отрасли экономики; цифровые платформы и технологии; 
среду, создающую условия для развития платформ и технологий» [Гохберг и др., 2023]. 

Другие авторы определяют платформенную экономику как «систему хозяйствова-
ния, выделившуюся из цифровой экономики, основанную на деятельности онлайн-по-
средников (операторы платформ), которые функционируют в виде интернет-платформ, 
дополняя традиционную экономику и обеспечивая специфическими методами процессы 
производства, распределения, обмена и потребления благ» [Рожкова, 2017].

Кроме этого, сущность платформенной экономики рассматривается также как «сово-
купность сообществ различных участников, создающих ценность путем взаимодействия 
и конкуренции» [Tiwana, 2014; Parker и др., 2016], как экосистема, направленная «на со-
здание ценности путем обеспечения прямого взаимодействия и осуществления трансак-
ций между несколькими группами сторонних пользователей» [Гелисханов и др., 2018], 
как «экономика виртуальных площадок» [Kalleberg, 2016], «экономика совместного 
пользования», «распределенная экономика», экономика «свободного заработка», 
«экономика по запросу», экономика «разнообразия форм занятости».

Так или иначе, все эти подходы рассматривают новую экономику как модель циф-
рового посредничества на рынке труда, в рамках которого глобальные и локальные 
платформы объединяют различных участников экономических и социально-трудовых 
отношений.

В связи с развитием новых форм занятости в платформенной экономике исследова-
тели анализируют особенности рынка труда, выявляя как общие черты, так и отличия 
в характере влияния гиг-экономики на рынок труда стран, включая экономические и со-

1 Совместное заседание Совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции, Совета 
ТПП по развитию информационных технологий и цифровой экономики, Комитета ТПП РФ 
по образованию и социальной политике, Совета ТПП РФ по устойчивому развитию бизнеса, 
корпоративной социальной ответственности и волонтерству на тему: «Перспективы развития 
и правового регулирования платформенной занятости в России»: трансляция. 2023. https://
www.youtube.com/watch?v=cJZjMoqLPmA (дата обращения: 27.06.2024).
2 Там же.
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циальные аспекты 1, определяя преимущества и недостатки платформенных сервисов 
[Груздева, Заборовская, 2021]. 

Исследования Института социальной политики НИУ ВШЭ посвящены оценке раз-
меров платформенной занятости в России, основных мотивов и барьеров включения 
работников в платформенную занятость [Синявская и др., 2022]. Специальный фокус 
ученых сделан на влиянии коронакризиса на развитие платформенного сегмента и воз-
можных перспективах его развития в условиях санкционного давления. 

Центр стратегических разработок (ЦСР) России провел исследование, посвященное 
изучению природы платформенной занятости, анализу практик регулирования право-
отношений между цифровыми платформами и платформенными занятыми, в том числе 
взаимоотношений с точки зрения недопущения дискриминации и других ограничений 
конкуренции, социального и пенсионного обеспечения, а также разработке потенци-
альных направлений совершенствования регулирования платформенной занятости 
в России 2.

Попытка обозначить подходы к трактовке новых форм нестандартной занятости 
(фриланс, платформенная занятость, самозанятость, аутстаффинг и др.) привела иссле-
дователей к выводу об отсутствии четких и однозначных трактовок данных дефиниций, 
при этом отмечено, что в них присутствует значительный неформальный компонент 
[Кубишин, 2022].

В научной литературе встречается несколько формулировок платформенной заня-
тости. Так, Европейский фонд улучшения условий жизни и труда определяет ее как 
«форму занятости, при которой организации или отдельные лица используют он-
лайн-платформу для доступа к другим организациям или частным лицам для решения 
конкретных проблем или для предоставления определенных услуг в обмен на оплату» 
[Hauben, 2020]. А занятыми в платформенной экономике являются люди, использую-
щие приложение (например, Uber) или веб-сайт (например, «Авито»), чтобы найти 
клиентов и предоставить услугу за деньги. Следует отметить, что определение плат-
форменной занятости не вошло в новый Федеральный закон «О занятости населения 
в Российской Федерации» 3. Было принято решение о подготовке специального закона 
по данной проблеме.

1 Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на нацио-
нальные рынки труда // Институт региональных проблем. 2021. 20 июля. https://www.
irpr.ru/2021/07/20/mezhdunarodnyj-opyt-pozitivnogo-vliyaniya-platformennoj-ekonomiki- 
na-nacionalnye-rynki-truda/(дата обращения: 23.06.2024).
2 Платформенная занятость: вызовы и возможные решения: аналитический доклад. 2022. 
М.: ЦСР. 71 с. https://www.csr.ru/ru/research/platformennaya-zanyatost-vyzovy-i-vozmozhnye-
resheniya/ (дата обращения: 13.12.2024).
3 И. Святенко: Платформенная занятость должна быть интегрирована в систему трудовых 
и экономических отношений // Совет Федерации. 2024. 5 апреля. http://council.gov.ru/
events/news/155295/(дата обращения: 22.11.2024).

https://www.irpr.ru/2021/07/20/mezhdunarodnyj-opyt-pozitivnogo-vliyaniya-platformennoj-ekonomiki-na-nacionalnye-rynki-truda/
https://www.irpr.ru/2021/07/20/mezhdunarodnyj-opyt-pozitivnogo-vliyaniya-platformennoj-ekonomiki-na-nacionalnye-rynki-truda/
https://www.irpr.ru/2021/07/20/mezhdunarodnyj-opyt-pozitivnogo-vliyaniya-platformennoj-ekonomiki-na-nacionalnye-rynki-truda/
http://council.gov.ru/events/news/155295/
http://council.gov.ru/events/news/155295/
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Платформенную занятость представляют в виде «трехстороннего взаимодействия 
онлайн-платформ, платформенных занятых, т. е. физических лиц, оказывающих услуги 
через онлайн-платформы, и клиентов (заказчиков)» 1. 

Российские работодатели трактуют платформенную занятость как «деятельность 
граждан по личному выполнению работ и (или) оказанию услуг, организуемую юри-
дическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем (оператором цифровой 
платформы занятости) и осуществляемую на основе заключаемых гражданско-право-
вых договоров между оператором цифровой платформы занятости и платформенным 
занятым и между заказчиком работ (услуг) и платформенным занятым» 2. При этом 
платформенный занятый является гражданином, зарегистрированным в качестве инди-
видуального предпринимателя, и (или) самозанятым гражданином, осуществляющим 
выполнение работ и (или) оказание услуг в личном качестве без привлечения третьих 
лиц с использованием цифровой платформы занятости.

Таким образом, мы видим наличие разночтений в определении платформенной за-
нятости и платформенного работника. Основное различие состоит в характеристике 
отношений, возникающих при работе на платформе. Это либо трудовые отношения, 
и их юрисдикция относится к Трудовому кодексу, либо гражданско-правовые отноше-
ния, регулируемые административным законодательством. 

Еще одной стороной несформированности/неоднозначности понятий являются 
проблемы с отнесением к числу платформенных занятых таких работников, как самоза-
нятые, фрилансеры и т. п.

Под фрилансерами понимаются «независимые профессионалы высокой квалифика-
ции, которые не состоят в штате организаций и не включены в традиционные трудовые 
отношения, а самостоятельно реализуют свои услуги на рынке различным клиентам, 
не являясь субподрядчиками единственного заказчика» [Стребков, Шевчук, 2010]. 
Сегодня «фрилансер» является наиболее общим и часто употребляемым определени-
емдля «независимых IТ-специалистов, дизайнеров, журналистов, копирайтеров, пере-
водчиков и представителей других профессий, требующих специального образования, 
сравнительно высокой квалификации и творческого вклада, работающих на проектной 
основе с различными заказчиками» [Стребков, Шевчук, 2022]. 

Противоречие в отношении фрилансеров заключается, с одной стороны, в их само-
стоятельной реализации своих услуг, с другой стороны, — в необходимости оформ-
ления отношений с оператором платформы. Кроме того, такая группа является труд-
ноисследуемой. Трудности состоят в ее индентифицировании (сложно выделить 
из основной массы работников), также практически невозможно рассчитать ре-
презентативную выборку для исследования, сложно осуществлять с ними контакты 
[Стребков, Шевчук, 2022]. 

Такая же картина с отнесением к числу платформенных работников самозанятого 
населения. В научной литературе к самозанятым часто относят всех, кто работает 

1  Платформенная занятость… 2022.
2  Совместное заседание Совета ТПП. 2023.
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не по найму и получает вознаграждение в виде прибыли, а не фиксированный доход 
по типу заработной платы. В основе действующего в настоящее время инструмента-
рия выборочных обследований рабочей силы Росстата лежит подход, определяющий 
самозанятость как «обобщенное и родовое понятие по отношению к иным определе-
ниям, таким как бизнес, предпринимательство и др.» [Воловская и др., 2012]. К числу 
самозанятых относят работодателей, предпринимателей, а также лиц, работающих 
за свой счет, членов производственных кооперативов и/или домашних хозяйств. 
С 2019 г. в России проводится легализация деятельности самозанятого населения. 
Введен специальный режим, согласно которому физические лица стали иметь возмож-
ность вести хозяйственную деятельность без регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя и уплачивать минимальный налог — налог на профессиональный 
доход [Попов, Баймурзина, 2021]. Количество самозанятых граждан, зафиксировав-
ших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» (НПД), составляет сегодня 7,5% от общей численности населения 
России (рис. 1). Только за три последних года (2022–2024 гг.) число самозанятых 
выросло в 1,6 раза. Онлайн-платформы для самозанятых становятся основным кана-
лом поступления работы и заказов.

Рис. 1. Динамика самозанятости в РФ
Источник: составлено авторами по данным ЕМИСС1. 
Fig.1. Dynamics of self-employment in Russia
Source: compiled by the authors according to EMISS data1.

В категориальном поле часто идет смешение определений самозанятого и предпри-
нимателя, самозанятого и фрилансера. Кроме того, к работе на цифровых платформах 
также относят (в различных вариантах) случайный труд, временный заемный труд, зави-
симую самозанятость, квазисамостоятельную занятость, неформальный труд, сдельный 

1 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) (I2) // ЕМИСС. Го-
сударственная статистика. 2024. https://www.fedstat.ru/indicator/61226 (дата обращения: 
01.12.2024).

https://www.fedstat.ru/indicator/61226
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труд, труд на дому и краудворкинг. Поэтому данная сфера трудовых отношений важна 
для исследования с целью более четкого разграничения категорий занятого населения, 
использующего платформы.

Методы
В качестве эмпирической базы использованы открытые данные социологических 
опросов по данной проблематике НИУ ВШЭ, ФГБУН Вологодского научного центра 
РАН (мониторинг качества трудового потенциала, который проводится по оригиналь-
ной методике с 1997 г.1). В основе мониторинга — концепция качественных харак-
теристик населения [Леонидова и др., 2018]. Применяемая в исследовании методика 
позволяет оценить в индексной форме (от 0 до 1) восемь базовых качеств трудового 
потенциала: физическое и психическое здоровье, знаниевый потенциал, творческие 
способности, коммуникабельность, культурный и нравственный уровни, потребность 
в достижении, для оценки которых применяются шкалы Лайкерта. Интегральным 
показателем качества трудового потенциала, согласно методике, является социальная 
дееспособность. 

Результаты опроса проанализированы с точки зрения особенностей занятости насе-
ления, использующего следующие формы трудовой деятельности, ответы 290 (19,2%) 
респондентов, преодолевших внутренний фильтр анкеты и ответивших положительно 
на вопрос: «Какие черты лучше всего характеризуют Вашу основную работу за по-
следние 6 месяцев» с вариантами ответов: «гибкий график работы с возможностью 
самостоятельно определять рабочее время», «разъездная/подвижная работа, предпо-
лагающая постоянные перемещения: курьер, водитель и т. д.)», «неполная занятость 
(сокращенный день/неделя)», «вахта», «платформенная занятость (контакт с клиен-
том осуществляется на определенной цифровой платформе: «Яндекс.Такси», Avito, 
«Профи.ру», FL.ru, Kwork.ru и т. д.)».

Методология исследования заключается в использовании общенаучных методов: 
анализа, сравнения, обобщения, абстрагирования.

Результаты и обсуждение 
Исследования ученых НИУ ВШЭ свидетельствуют о достаточно скромной доле россий-
ского рынка платформенной занятости в общей структуре глобального гиг-рынка (ме-
нее 1%). Отмечается, что «большинство российских платформенных занятых работают 
через агрегаторы и онлайн-сервисы со средней продолжительностью 27 часов в неделю 

1 Опросы проходят в городах Вологде, Череповце и 8 районах: Бабаевском, Великоустюг-
ском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском, Шекснинском. 
Отбор респондентов ведется по заданным квотам по полу и возрасту. Объем выборки состав-
ляет 1 500 чел. Величина ошибки выборки не превышает 3% при доверительном интервале 
4–5%.
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и оплатой труда в 408 руб./час.» 1. При этом число таких работников в Российской 
Федерации варьируется от 2 до 5 млн чел., что сопоставимо с другими странами мира 
[Варавва, Лазарева, 2022].

Последние данные, которыми располагает НИУ ВШЭ, указывают на то, что во II квар-
тале 2024 г. численность платформенных работников составила 3,2 млн чел.2.

Представленный сотрудниками НИУ  ВШЭ портрет платформенного занятого 
в 2023 г. выглядел следующим образом: жители городов (доля работающих через плат-
формы среди городского населения составляет 4,7%, среди сельского — 3,5%); муж-
чины — 5%, и 3,8% — женщины, лица средних возрастных групп (на лиц в возрасте 
30–49 лет приходится 62,2%) и, в основном, лица с высшим образованием 3.

Исследования Вологодского научного центра РАН показывают практически те же 
характеристики занятых на платформах непосредственно либо отметивших иные черты 
своей основной работы, те виды занятости, которые так или иначе могут быть связаны 
с платформами (разъездная/подвижная работа, предполагающая постоянные переме-
щения: курьер, водитель и т. д.; гибкий график работы с возможностью самостоятельно 
определять рабочее время; вахта). Так, в формате гибкого режима трудятся и мужчи-
ны, и женщины практически в равных долях (49 и 51% соответственно), в ситуации 
неполной занятости преобладают женщины (63%), в работах, связанных с разъездами 
(курьер и т. д.), в основном заняты мужчины (85%). Вахтовые работы также остаются 
за мужским населением (100%), среди платформенных занятых отмечается небольшой 
перевес мужчин. У большинства работающих в данных нестандартных формах занято-
сти образование среднее специальное. Наибольшая доля их в сегменте платформенных 
работников (62,5%). Вторая группа по образованию — лица с высшим уровнем, их наи-
большее представительство среди тех, кто работает на условиях неполной занятости. 
Превалирование горожан в данных видах занятости также очевидно. Однако среди тех, 
кто конкретно указал своим основным местом работы цифровую платформу, такого 
преимущества не отмечается: 50 на 50%. Скорее всего, в отсутствие работы на селе, 
платформенная занятость привлекает своими преимуществами, которые связаны со сво-
бодой в выборе графика и объема работы; с низкими барьерами входа и т. д.

Согласно используемой в ФГБУН ВолНЦ РАН методике измерения качественных 
характеристик трудового потенциала, отметим, что у представителей нестандартных 
форм занятости уровень заработной платы выше, чем у работающих полный рабочий 
день (табл. 1). Причем наибольший ее показатель у вахтовых работников (60 тыс. руб. 
против 44 тыс. руб.). При этом индекс качества трудового потенциала последних чрез-

1 Савосин Д. Средний заработок занятых через платформы в России, по подсчетам анали-
тиков, составил 408 рублей в час // RB.RU. https://rb.ru/news/employed-platforms/ (дата 
обращения: 22.11.2024).
2 Демьянова А., Талакаускас Д., Покровский С. Платформенная занятость в России / 
НИУ ВШЭ // Новости ИТ-канала. 2024. 16 октября. https://www.novostiitkanala.ru/news/
detail.php?ID=180338 (дата обращения: 23.11.2024).
3 Там же.

https://rb.ru/news/employed-platforms/
https://www.novostiitkanala.ru/news/detail.php?ID=180338
https://www.novostiitkanala.ru/news/detail.php?ID=180338
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вычайно низкий (0,623 ед.). Это объясняется более низким уровнем образования 
вахтовых рабочих.

Табл. 1. Некоторые характеристики труда работников с разными видами занятости
Table 1. Some features of labor by workers of different employment types

Вид занятости Кач-во труд. 
потенциала, 
индекс

Ср. 
заработная 
плата, руб.

Полный рабочий день 0,679 44 162

Гибкий график работы (может самостоятельно определять 
рабочее время)

0,688 46 358

Разъездная/подвижная работа (предполагает постоян-
ные перемещения: курьер, водитель, строитель, прово-
дник и т. д.)

0,648 45 872

Удаленная занятость (на основе использования современ-
ных средств связи)

0,681 38 429

Неполная занятость (сокращенный день/неделя) 0,650 31 480

Вахтовый метод 0,623 60 043

Платформенная занятость (контакт с клиентом осущест-
вляется на определенной цифровой платформе: «Яндекс.
Такси», Avito, «Профи.ру», FL.ru, Kwork.ru и т. д.)

0,673 49 000

Источник: данные мониторинга качества трудового потенциала ФГБУН 
ВолНЦ РАН, № = 1 500, 2024 г.
Source: monitoring data on the quality of labor potential in Vologda Research Center 
of RAS, No. = 1,500, 2024.

Значения индексов качества трудового потенциала платформенных занятых сопоста-
вим со значением общего индекса всего населения Вологодской области, на территории 
которой проведен опрос (0,673 и 0,674 соответственно). По уровню заработной платы 
эти работники занимают вторую позицию, имея почти 50 тыс. руб. в месяц.

В то же время нужно отметить, что такие нестандартные виды занятости сопряжены 
с рисками прекаризации труда. Основной вопрос прекаризации — социальная защи-
щенность работников — вплотную зависит от того, как оформлены трудовые отноше-
ния. И здесь мы видим, что среди пдатформенных работников большинство позицио-
нирует себя как самозанятые (62,5%), остальные 37,5% распределились поровну между 
бессрочным (постоянным) договором, договором-подрядом и устной договоренностью. 
Достаточно высокой оказалась доля самозанятых среди тех, кто отметил, что работает 
полный рабочий день (29,3%). Вероятно, это обусловлено отсутствием в анкете такого 
утверждения, в результате чего самозанятые граждане распределили себя среди всех 
предложенных видов занятости, хотя можно было бы занести себя в графу «другое». 
Наибольшая доля устных договоренностей отмечается в категориях вахтовиков (22%) 
и работников с гибкими условиями труда (13,2%). Оформление трудовых отношений 
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в виде договоров подряда больше представлено также среди вахтовых тружеников 
(33,3%) и курьеров (16,2%).

На вопрос «Какие социальные гарантии предоставляются работодателем по вашему 
основному месту работы?» половина опрошенных платформенных занятых ответили 
отрицательно (50%). Такой же отрицательный ответ можем наблюдать практически 
у всех работников нестандартных форм занятости: 31,3% — у работников с неполной 
занятостью, 33,3% — у вахтовиков. При этом те, кто работает без оформления трудового 
договора с работодателем, в качестве причины данного положения называют то, что 
«и работодателю, и себе лично выгодно не заключать трудовой договор». Такой ответ 
наиболее характерен для работающих неполный рабочий день (100%).

Продолжительность обычного рабочего дня не сильно различается среди выделенных 
групп работников. Однако стоит отметить вахтовых занятых, которые в среднем тратят 
на основную работу, судя по их оценкам, 12,25 часов, и курьеров (9,23 часа). Платфор-
менные занятые оценили время рабочего дня в пределах 7,83 часа.

Наибольшую удовлетворенность своей работой показывают работники, имеющие гиб-
кий режим труда (79,6%), меньше всех удовлетворены курьеры (58,1%) и платформенные 
работники (62,5%). В то же время показатели удовлетворенности находятся в положитель-
ной зоне, у всех групп они превышают долю неудовлетворительных оценок.

Заключение
Таким образом, на основании исследования можно предположить, что нестандартные 
формы занятости, к которым можно отнести и платформенную, имеют как свои преиму-
щества, так и недостатки. Среди первых можно отметить более высокий уровень заработ-
ной платы, большую свободу в выборе границ рабочего времени, режима труда и отдыха. 
Во втором случае основной проблемой является отсутствие механизма защиты трудовых 
прав и социальных гарантий, ненормированный график и переработки, о чем свидетель-
ствуют оценки продолжительности рабочего времени со стороны этих работников.

В исследовании выделены черты портрета платформенных работников, в основном 
аналогичные тем, которые описаны в ряде других научных публикаций: преобладание 
мужской рабочей силы, горожан, преимущественно с профессиональным образованием 
высшего и среднего специального уровня, средних возрастов.

К особенностям занятости в условиях нестандартных условий труда можно отнести 
преимущественное отсутствие оформления трудовых отношений, что в представлении 
самих работников основывается на предпочтениях обеих сторон, и работодателя, и ра-
ботника. На самом же деле отсутствие социальной защищенности является главным 
критерием рисков прекаризованной занятости. 

Вместе с тем результаты исследования дают новую информацию о качестве трудового 
потенциала работников нестандартных форм занятости, в том числе и платформенных 
работников. Данные свидетельствуют о более низком качестве тех, чья работа связана 
с разъездным характером (курьер, водитель), неполной занятостью, вахтой. В то же 
время у платформенных работников и лиц с гибким графиком работ индексы качества 
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трудового потенциала выше, чем в среднем по населению региона. Этот факт нуждается 
в дальнейшей проработке и более детальном анализе.

Исследование подтверждает неустоявшуюся терминологическую характеристи-
ку занятых на платформах. Это демонстрируют исследователи, которые используют 
для анализа платформенной занятости показатели численности самозанятого населения, 
и оценки самоидентификации самих участников трудовых цифровых платформ (часть 
их называет себя самозанятыми, часть — платформенными работниками). Данное явле-
ние не противоречит имеющейся практике, так как на самом деле самозанятое население 
в большинстве своем относят себя к участникам онлайн-платформ. 
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