
 

 

 

 

 

 66 

В РОССИИ 

И ЗА РУБЕЖОМ 

СЕРВИС 

Т. 16, No. 5 (102) 

2022 

 
 

УДК 331.5         EDN: MNMDPP 
DOI: 10.5281/zenodo.7395087 

 
ВЕРНА Вероника Валериевна 

Крымский университет культуры, искусств и туризма (Симферополь, Респ. Крым, РФ); 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Севастопольский филиал (Севастополь, РФ)  

кандидат экономических наук, доцент; e-mail: nica2605@rambler.ru 

 
ХОЙНА Марина Николаевна 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь, Респ. Крым, РФ) 
магистрант; e-mail: hoynamarina@mail.ru 

 

РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

В статье рассмотрена сущность платформенной занятости, ее влияние на экономи-
ку государства и качество трудовой жизни в аспекте перспектив развития социаль-
ной сферы. Растет популярность и значение платформенной занятости как сегмен-
та платформенной экономики. Онлайн-платформы, предоставляя работу, ориенти-
руются на индивидуальные предпочтения и жизненные обстоятельства соискателей, 
поэтому предопределяют необходимость значительных преобразований на уровне 
государства. Данный вид занятости главным образом учитывает социальные аспек-
ты, связанные с созданием благоприятных условий труда и развитием человеческого 
капитала. Определены факторы, влияющие на развитие платформенной занятости, 
а также возможности, которые предоставляют онлайн-сервисы работникам. Рас-
смотрены изменения в бизнес-парадигме и модели занятости на российском рынке 
труда. Приведены основы законодательства, регулирующие труд лиц, оказывающих 
услуги посредством использования онлайн-платформ. Определены преимущества и 
недостатки платформенной занятости для экономики государства и для работни-
ков. Охарактеризована ситуация с развитием платформенной занятости в России, 
указаны ее точки роста и выявлены проблемы, требующие дальнейшего исследования. 
Изучено влияние пандемии COVID-19 и санкционного давления на развитие платфор-
менной занятости, систематизированы основные тенденции развития цифровых 
трудовых платформ в данных условиях. Сделан вывод об актуальности развития 
платформенной занятости и необходимости совершенствования законодательства, 
регулирующего вопросы социальной защиты и обеспечения платформенных работни-
ков.  
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Abstract. The article examines the essence of platform employment, its impact on the economy 
of the state and the quality of working life in terms of prospects for the development of the so-
cial sphere. The popularity and importance of platform employment as a segment of the plat-
form economy is increasing. Online platforms are guided by the individual preferences and life 
circumstances of applicants when they provide a job. Therefore, online platforms determine the 
need for significant transformations at the state level. This type of employment mainly consid-
ers social aspects related to the creation of favorable working conditions and the development 
of human capital. The factors influencing the development of platform employment, as well as 
the opportunities that online services provide to employees are identified. Changes in the busi-
ness paradigm and employment model in the Russian labor market are considered. The funda-
mentals of legislation regulating the work of persons providing services through using online 
platforms are given. The advantages and disadvantages of platform employment of the state 
economy and for employees are determined. The situation of platform employment in Russia is 
characterized, its growth points are indicated and problems requiring further research are iden-
tified. The impact of the COVID-19 pandemic and sanctions pressure on the development of 
platform employment has been studied, the main trends in the development of digital labor 
platforms in these conditions have been systematized. The conclusion is made about the rele-
vance of the development of platform employment and the need to improve legislation regulat-
ing the issues of social protection and provision of platform workers.  
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Введение 
Изменения на российском рынке труда, 

вызванные воздействием цифровых транс-
формаций, создают новые условия взаимо-
действия на рынке и новые подходы к госу-
дарственному регулированию данной сферы, 
предусматривающие появление не свой-
ственных традиционной занятости форм и ви-
дов трудовых отношений. Инфраструктура со-
временного рынка труда связана с цифровы-
ми трудовыми платформами, которые откры-
вают возможности для трудоустройства, осо-
бенно в периоды кризисов, а также создают 
возможности получения дополнительного до-
хода и дают шанс работникам не утратить 
навыки в процессе перехода с одной работы 
на другую. 

Платформенная занятость становится 
одним из возможных вариантов трудовой де-
ятельности, которая характеризуется облег-
ченным доступом к работе, гибкими условия-
ми труда, самостоятельным управлением фи-
нансовыми и временными ресурсами. Данная 
форма занятости осуществляется на цифровых 
платформах, где работники предлагают свои 
услуги, что облегчает поиск заказчикам (рабо-
тодателям) необходимой рабочей силы и поз-
воляет им не содержать штат сотрудников для 
выполнения определенных работ.  

Исследованиям проблем платформен-
ной занятости на данном этапе уделяется 
большое внимание. Изучению развития плат-
форменной занятости на российском рынке 
труда посвящены работы Бобкова В.Н. [1], 
Глотовой Н.И. и Герауф Ю.В [2], Рожковой 
А.Ю. [8], и др. В данных трудах ученые рас-
сматриваются сущность и особенности плат-
форменной занятости, характеристика ее пра-
вовой природы и инструменты регулирова-
ния. Исследователи отмечают неоднознач-
ность понимания платформенной занятости и 
выделяют круг проблем, связанных с отсут-
ствием механизма государственного регули-
рования данного процесса. В соответствии с 
этим, в последнее время, в условиях увеличе-
ния актуальности развития платформенной 

занятости в Российской Федерации под влия-
нием санкционного давления, необходимость 
дальнейших исследований в данном направ-
лении возрастает.  

Методические подходы к изучению  
платформенной занятости 

Вопросами определения содержания 
платформенной занятости и эффективного ее 
использования, как главного тренда совре-
менного развития российского рынка труда, в 
настоящее время задается научное сообще-
ство (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Характеристика основных  
подходов к сущности понятия  
«платформенная занятость» 

Автор Сущность подхода 

Глотова Н.И.,  
Герауф Ю.В.  
[2] 

Платформенная занятость – это не-
стандартная форма занятости, когда 
организации (отдельные лица) при-
меняют онлайн-платформу для до-
ступа к другим организациям (част-
ным лицам) с целью решения про-
блем, либо предоставления услуг в 
обмен на оплату 

Рожкова А.Ю. 
[8] 

Платформенная занятость – форма 
гражданско-правовых правоотноше-
ний с самозанятыми лицами на осно-
ве прямого договора и применения 
электронной сети как места заключе-
ния цифрового договора, исполнения 
профессиональных услуг и уплаты 
вознаграждения 

Авторский 
коллектив 
НИУ ВШЭ 
[7] 

Платформы выполняют функцию по 
мэтчингу спроса и предложения, и в 
этом смысле не нанимают работни-
ков, но сами оказывают им услугу, 
предоставляя удобную площадку для 
поиска занятости, клиентов, заказчи-
ков 

 
Анализируя определения платформен-

ной занятости, представленные в табл. 1, 
можно сделать вывод, что каждый автор в ос-
нове своей работы предлагает различную точ-
ку зрения на данное явление. Но, тем не ме-
нее, в работах исследователей присутствует 
общая характеристика, заключающаяся в том, 
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что платформенная занятость является новой 
формой занятости, осуществляемой на он-
лайн-платформах, являющихся посредниками 
между поставщиками услуг и потребителями.  

Развитие платформенной инфраструкту-
ры связано с такими факторами, как повсе-
местная цифровизация, демографические вы-
зовы (появление на рынке труда поколения Z 
(«зумеров»), высокая смертность, увеличение 
актуальности удаленной работы), большое 
количество занятых в теневой экономике, 
процессы преодоления последствий новой 
коронавирусной инфекции. Платформенная 
занятость содействует росту благосостояния 
населения за счет расширения возможностей 
поиска дополнительной занятости и увеличе-
ния гибкости рынка труда [1, 16].  

Выделяют два типа платформ по харак-
теру выполнения работы: веб-платформы и 
транзакционные платформы. Веб-платформы 
предусмотрены для классического фриланса 
(дизайн, копирайтинг, ведение бухгалтерского 
учета и т.д.), предполагают выполнение рабо-
ты сотрудником удаленно и сдачу работу с 
помощью сайта. В свою очередь, транзакци-
онные платформы являются инструментом 
поиска заказчика или исполнителя, а непо-
средственная работа выполняется в выбран-
ном участниками месте (услуги такси, мани-
кюрные услуги, ремонт помещений и т.д.) [6].  

Стремительное развитие онлайн-
платформ оказывает влияние на экономику 
государства, в связи с чем выделяют понятие 
платформенной экономики. Согласно оцен-
кам MasterCard, в 2022 г. по сравнению с 2018 
г. объем платформенной экономики в стои-
мостном выражении увеличится на 96,7% и 
составит 401,4 млрд USD (рис. 1).  

Платформенная занятость имеет низкие 
барьеры входа, что делает ее привлекатель-
ной для таких категорий населения, как лица 
предпенсионного и пенсионного возрастов, 
лица с ограниченными возможностями здо-
ровья, а также лица, находящиеся в декрет-
ном отпуске и выпускники образовательных 
учреждений без опыта работы. 

 
Рис. 1 – Динамика роста платформенной 
экономики (в стоимостном выражении)1 

 
Несмотря на доступность работы на он-

лайн-платформах, условия труда на них регу-
лируются каждой цифровой платформой ин-
дивидуально. Данное явление может приве-
сти к негативным последствиям, как напри-
мер, угроза конфиденциальности данных, от-
сутствие социальной защиты, финансовые ма-
хинации, несоблюдение безопасности труда, 
и т.д., в результате чего, государство не смо-
жет защитить интересы платформенных со-
трудников, что усугубит социальное неравен-
ство и рост неформального сектора экономи-
ки [13, 14].  

Следует отметить, новая форма занято-
сти в настоящее время не имеет нормативно-
правовой базы в России и находится на этапе 
становления. Влияние отсутствия нормативно-
правового регулирования можно рассматри-
вать как положительное, с одной стороны, и 
отрицательное, с другой стороны, явление. В 
положительном контексте отсутствие право-
вого регулирования позволяет платформен-
ной занятости развиваться быстрыми темпа-
ми, а в отрицательном – данное явление слу-
жит серьезным препятствием для социальной 
защищенности работников и формирования 
востребованных в будущем конкурентоспо-

 
1 Сост. на осн.: The Global Gig Economy: Capitalizing on a 

~$500B Opportunity // Mastercard Gig Economy Industry 
Outlook and Needs Assessment. URL: https://newsroom. 
mastercard.com/wpcontent/uploads/2019/05/Gig-Economy-
White-Paper-May-2019.pdf 

204

296,7

401,4

0

100

200

300

400

500

2018 2020 2022 
(прогноз)

М
л

р
д

.  
д

о
л

л
ар

о
в

Годы



 

 

 

 

 

 70 

В РОССИИ 

И ЗА РУБЕЖОМ 

СЕРВИС 

Т. 16, No. 5 (102) 

2022 

собных навыков. В документах Международ-
ной организации труда (МОТ) зафиксированы 
трудовые нормы, касающиеся труда на циф-
ровых платформах, к которым относятся си-
стемы оплаты труда, правомерное прекраще-
ние трудовых отношений, доступность и кон-
фиденциальность данных, четкие положения 
и условия, профессиональная мобильность и 
возможность разрешения трудовых споров. 
Легальное оформление сотрудничества с 
платформами в России возможно посред-
ством индивидуального предприниматель-
ства и оформления самозанятости. Однако, 
существует и теневая занятость, характеризу-
ющаяся тем, что деятельность сотрудников 
остается вне контроля государственных орга-
нов власти, что требует скорейшей разработки 
законодательства для данного сегмента заня-
тости, позволяющего увеличить число само-
занятых, осуществляющих свою трудовую де-
ятельность в рамках законодательства Рос-
сийской Федерации. В свою очередь, стоит 
обратить внимание на тот факт, что платфор-
менная занятость не может быть уравнена с 
традиционным наемным трудом, так как учи-
тывает различные сферы права, в которых ре-
гламентированы процессы обеспечения тру-
довой деятельности, не затронутые в трудо-
вом законодательстве [7, 15]. 

Кроме того, следует отметить, что в не-
которых странах появляются профессиональ-
ные объединения занятых в платформенной 
экономике, которые отличаются от действую-
щих, и призваны защищать интересы работ-
ников, осуществляющих свою деятельность на 
онлайн-платформах. Данное явление также 
может распространиться в будущем и на тер-
ритории Российской Федерации, что значи-
тельно ускорит процесс закрепления на зако-
нодательном уровне платформенной занято-
сти [7].  

Платформенная занятость имеет значи-
тельные отличия от традиционной, в соответ-
ствии с чем, пользуется большой популярно-
стью среди работодателей. Данное явление 
связано с тем, что руководство компаний все 

чаще стало отказываться от наличия в штате 
работников, которые занимаются функциями, 
не являющимися основными для организации 
и не приносящие какую-либо ценность для 
нее. Тем не менее, данные функции необхо-
димы компании для существования и даль-
нейшего развития, в силу чего, работодатели 
вынуждены обеспечивать их выполнение [4, 
5, 11]. На помощь им приходят платформен-
ные работники, с которыми у них складыва-
ются новые формы трудовых отношений, за-
ключающиеся в выполнении определенного 
ряда задач.  

Повсеместное внедрение платформен-
ной занятости, как и других их форм, имеет 
свои преимущества и недостатки, которые 
оказывают влияние на развитие экономики 
государства. К преимуществам платформен-
ной занятости для экономики можно отнести 
возможность повышения количества занятых 
в стране и их доходов, снижение уровня без-
работицы, снижение теневой занятости, а для 
работников преимуществами будет являться 
возможность самостоятельного выбора гра-
фика и места работы, автономность. Статус 
самозанятости также открывает новые воз-
можности для развития бизнеса. Кроме того, 
цифровые платформы позволяют сотрудни-
кам, имеющим низкую квалификацию, полу-
чить работу и доходы, необходимые для 
дальнейшего развития, актуализации знаний 
и улучшения навыков. Однако, несмотря на 
несомненные преимущества, платформенная 
занятость порождает ряд проблем, среди ко-
торых уменьшение сегмента традиционной 
занятости, приносящей налоговые и страхо-
вые взносы, проблемы конфиденциальности 
данных, а также сложность определения пра-
вового статуса лиц, осуществляющих трудо-
вую деятельность с помощью онлайн-
платформ [2, 10, 13]. 

Особенности регулирования  
платформенной занятости в России:  

проблемы и перспективы 
За последние несколько лет наблюдает-

ся стремительный рост количества платформ в 
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России. Наиболее известными онлайн-
платформами является Wildberries, «Яндекс. 
Такси», Ozon, «Delivery Club», «Авито» и VK. 
Данный рост положительно сказывается на 
экономике страны, поскольку для России, 
имеющей большую площадь территории, 
платформы становятся одним из перспектив-
ных направлений развития рынка труда: жи-
тель российской глубинки с помощью цифро-
вых трудовых платформ может позволить се-
бе работу на различных платформах, незави-
симо от страны их нахождения.  

Увеличилось и число лиц, осуществляю-
щих свою трудовую деятельность через тру-
довые цифровые платформы. Согласно иссле-
дованию АО «Стратеджи Партнерс Групп» 
число самозанятых в России в 2022 г. превы-
сило 5 млн. чел.2, из которых работу на он-
лайн-платформах считают главным источни-
ком дохода 86% человек. Данное явление 
сигнализирует о желании занятых в платфор-
менной экономике иметь гибкие условия тру-
да, необходимые финансовые и удобные 
временные ресурсы, а также с возможностью 
повысить свою квалификацию и независимо 
развиваться [12].  

По данным Федеральной налоговой 
службы направления деятельности платфор-
менных сотрудников с каждым годом увели-
чивается, но основными из них остаются услу-
ги такси, доставка товаров, ремонтные и мар-
кетинговые услуги, а также продажа продук-
ции собственного производства. Заработная 
плата занятых на онлайн-платформах зависит 
от множества факторов, но, как и в традици-
онном сегменте занятости, наиболее высоко-
оплачиваемыми профессиями являются спе-
циалисты в сфере IT, финансов, юридических 
и строительных услуг3.  

 
2 В России зарегистрировались 5 млн самозанятых // 

ФНС России. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/ 
news/activities_fts/12258990/# 

3 Платформы стали главным источником для самозаня-
тых // ComNews.ru. URL: https://www.comnews.ru/ 
content/221834/2022-08-23/2022-w34/platformy-stali-
glavnym-istochnikom-dlya-samozanyatykh 

Трудовые онлайн-платформы открыли 
инновационные возможности для экономики 
государства, в особенности для сферы труда, 
задействовав новые методы работы. Плат-
формы используются во многих отраслях эко-
номики, начиная от вызова такси до разра-
ботки программного обеспечения. Особую 
популярность они получили в эпоху корона-
вируса, ускорив уже начавшиеся процессы 
цифровых преобразований в обществе и в 
сфере труда. Сокращение объемов работы и 
заработка определенных категорий работни-
ков в пандемию побудило их изменить свое 
трудовое поведение, адаптироваться к «плат-
форменной реальности», и уже в ней искать 
новые источники для заработка. Так, сотруд-
ники, оказывающие бухгалтерские и юриди-
ческие услуги, программисты, переводчики, 
HR-специалисты и многие другие, стали ока-
зывать свои услуги удаленно, а сотрудники 
салонов красоты – на дому. Онлайн-
платформы стали новым способом привлече-
ния третьих лиц для выполнения работ по до-
говору подряда и позволили организациям 
получить доступ к географически удаленной 
глобальной рабочей силе. Тем не менее, в 
условиях пандемии COVID-19 низкая социаль-
ная защита и отсутствие каких-либо социаль-
ных гарантий оказали воздействие на сотруд-
ников онлайн-платформ, а именно – они не 
имели возможность взять оплачиваемый от-
пуск по болезни, что снижало уровень их до-
хода. Кроме того, у данной категории работ-
ников не формируются пенсионные права, 
если они самостоятельно не платят взносы, 
поэтому данное явление подтверждает необ-
ходимость скорейшего государственного ре-
гулирования платформенной занятости в Рос-
сийской Федерации [9, 10, 14].  

Платформенная экономика играет важ-
ную роль и в условиях современного санкци-
онного давления. Она становится дополни-
тельным стимулом для преодоления кризиса 
посредством адаптации экономики к нынеш-
ним реалиям и содействует развитию устой-
чивости экономики государства. Гибкость 
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данной формы занятости сдерживает падение 
экономики и социальное недовольство. Плат-
формы позволяют создавать новые рабочие 
места для лиц, потерявших работу в связи с 
уходом иностранных компаний из России. 
Кроме того, платформы в сочетании с частной 
логистически-закупочной деятельностью ста-
новятся инструментом насыщения российско-
го рынка импортными товарами и тем самым 
формируют ее устойчивость [7, 14].  

Развитие платформенной занятости в 
России в нынешних условиях сопровождается 
и приобретением особого значения проблемы 
устойчивого развития, которая лежит в основе 
ESG-повестки. Данное явление связано с тем, 
что платформенная экономика является ме-
нее энергоемкой и оказывает существенно 
меньшее влияние на окружающую среду, чем 
традиционная экономика. Кроме того, основ-
ным направлением ESG-политики является 
обеспечение прав и благосостояния работни-
ков, что представляет собой первостепенную 
задачу для платформенной занятости. В ре-
зультате чего, можно утверждать о необходи-
мости популяризации ESG-повестки для 
успешного развития платформенной занято-
сти в Российской Федерации [3, 12].  

Заключение 
Платформенная экономика в настоящее 

время является одним из ключевых направ-
лений развития экономики в России. Она спо-
собствует росту уровня занятости, а получение 
доходов через платформы в целом снижает 
уровень безработицы и социальной напря-
женности. Онлайн-платформы содействуют 

развитию большей устойчивости экономики 
России к потрясениям, и играют важную роль 
в обеспечении непрерывности бизнес-процес-
сов и удовлетворении потребительского спроса.  

Платформенная занятость позволяет ра-
ботникам выбрать удобный формат работы 
для них вне зависимости от времени и терри-
ториального расположения, а также дает воз-
можность получать доход в кризисные перио-
ды. Особенно это важно в настоящее время, 
когда платформы позволяют создавать новые 
рабочие места для лиц, потерявших работу в 
связи с уходом иностранных компаний из Рос-
сии, а также для осуществления параллельно-
го импорта.  

В соответствии с этим, можно предпо-
ложить, что в условиях современных эконо-
мических вызовов развитие платформенной 
занятости в России будет стремительно уско-
ряться. Все большее количество людей смогут 
получить легальный основной или дополни-
тельный доход, быстро и без лишних фор-
мальностей, зарегистрировавшись на той или 
иной онлайн-платформе. Однако для ее эф-
фективного развития необходимо регулиро-
вание платформенной занятости со стороны 
государства, которое создаст социальные га-
рантии для работников онлайн-платформ, и 
позволит платформенной занятости стать од-
ним из инструментов обеспечения устойчиво-
го развития России. Тем самым, чем раньше 
появятся законы, регулирующие работу он-
лайн-платформ и платформенной занятости, 
тем быстрее и качественнее будет работать 
данная система в России.  
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