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Аннотация
В последние три десятилетия наблюдается стремительное развитие Интернета и его широкое распространение по странам и со-
циально-демографическим группам. Использование социальных медиа в исследовательских целях может быть действительно ути-
литарным, поскольку пользователи медиа платформ часто размещают информацию или вводят запросы, посвящённые текущей 
работе или поиску нового места приложения труда. В данном исследовании приведены результаты анализа найденных в социаль-
ных медиа и открытых информационных ресурсах данных, связанных с неустойчивой занятостью в России. В процессе обработки 
информации с помощью тезауруса, составленного на основе научных статей и публичных обсуждений, произведён автоматиче-
ский мониторинг новостных поводов и обсуждений проблемы неустойчивой занятости. Идентификация субъектов неустойчивой 
занятости производилась с помощью технологии обработки больших массивов данных (Big Data). Установлена половозрастная и 
профессиональная принадлежность субъектов неустойчивой занятости, а также их географическое расположение в России. Автор 
оценивает масштабы неустойчивой занятости в разрезе федеральных округов России. 
В результате анализа данных социальных медиа, охватывающих наиболее часто встречающиеся упоминания неустойчивой заня-
тости, определены факторы, атрибуты и последствия прекаризации труда в России. Составлен социально-демографический, про-
фессиональный и региональный профиль субъекта, подверженного рискам неустойчивой занятости в России. На основании про-
ведённого мониторинга упоминаний о неустойчивой занятости в социальных сетях, блогах и открытых информационных ресурсах, 
произведена систематизация её манифестаций в контексте негативного влияния на качество трудовой жизни, доходы от занятости 
и уровень жизни домохозяйств.

Ключевые слова: неустойчивая занятость, прекаризация занятости, социальные медиа, качество трудовой жизни, социальные 
гарантии, доходы, уровень жизни, социальные сети, социально-демографический профиль
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Abstract
In the past three decades have seen the rapid development of Internet and its wide distribution across countries and socio-demographic groups. 
The use of social media for researches may be really useful, as users of media platforms often post data or enter queries related with their current 
work or job search. The research presents the results of an analysis of data found in social media and open information resources related to 
precarious employment in Russia. There was used thesaurus technology in the processing of information which consists of scientific articles 
and public discussions. Automatic monitoring of news, posts and discussions of precarious employment issue was carried out. Identification 
of precarious employment actors were carried out using the Big Data processing technology. The gender, age and professional connection of 
precarious employment actors, as well as their geographical location in Russia, has been revealed. The author evaluates the scale of precarious 
employment in the context of Russian federal districts.
There are factors, attributes and consequences of labor precarisation in Russia are identified in result of social media data analysis. Socio-
demographic, professional and regional profile of a subject with high risks of precarious employment in Russia has been compiled.
Based on the monitoring of references to precarious employment in social networks, blogs and public information resources, its manifestations were 
systematized in the context of a negative impact on the quality of working life, employment incomes and households’ standard of living.

Keywords: precarious employment, precarisation of work, social media, quality of working life, social guarantees, incomes, living standards, social 
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Введение
По данным ежегодного глобального исследо-

вания компаний We Are Social и Hootsuite, число 
Интернет-пользователей в мире к январю 2021 г. 
составило 4,66 млрд. чел. или 59,5 % мирового насе-
ления.1 По мере развития сети Интернет, исследо-
ватели проявляют всё больший интерес к всемир-
ной паутине не только как к объекту исследования, 
но и как к потенциальному источнику данных. В 
период 1980–1990-х гг. опубликованы первые на-
учные труды, в которых для проведения анализа 
использовался Интернет [1; 2; 3]. Наиболее ран-
ние исследования в Интернет-пространстве были 
сосредоточены на социальном измерении Сети [4; 
5]. По мере расширения данной области были раз-
работаны новые подходы и методы сбора данных, 
которые часто были прочно встроены в существу-
ющую методологическую основу и обогащались 
идеями технического прогресса. 

Аскитас и Циммерманн указывают на важ-
ность использования данных Интернета для гу-
манитарных наук, уделяя особое внимание во-
просам использования человеческих ресурсов 
[6]. В статьях Куна и Скутеруда утверждается, что 
веб-данные могут быть достаточно ценными для 
исследования рынка труда [7]. Для наглядности 
приведём некоторые примеры. Используя вы-
борку вакансий от Burning Glass, исследователи 
предоставляют доказательства о необходимости 
повышения квалификации в сегментах рынка 
труда с более высоким уровнем безработицы [8]. 
Используя аналогичный подход и набор данных, 
ряд авторов исследуют поведение работодателей 
во время Великой рецессии (2007–2012 гг.) и по-
следующего восстановления (2010–2012 гг.). Уста-
новлено, что на трудоизбыточных рынках труда 
работодатели более требовательны как к образо-
ванию, так и к опыту работы соискателей [9]. 

В работе Кудляка, Лхагвасурена и Сысуева 
произведено сопоставление данных соискателей 
и вакансий из Snagajob (онлайн-площадка для по-
часовой работы), на основе чего сделаны выводы 
о том, что энтузиазм и поисковые усилия соиска-
телей сокращаются с увеличением продолжитель-
ности поиска работы [10].

Бренчич исследовал сбор информации через 
порталы для трудоустройства и базы данных с ре-
зюме соискателей [11]. В исследованиях Агравала 

1 Hootsuite and We Are Social. Digital 2021: Global Over-
view Report. URL: https://datareportal.com/reports/digi-
tal-2021-global-overview-report (дата обращения: 20.08.2022).

и Тамбе используются онлайн-резюме для отсле-
живания карьерного роста сотрудников, уделяя 
особое внимание работникам, ранее занятым в 
фирмах, приобретённым путём выкупа за счёт за-
ёмных средств [12].

Современный научно-технический прогресс 
и Интернет-технологии выступили катализато-
ром бурного развития социальных медиа. В на-
стоящее время существует множество категорий 
социальных медиа, включая, помимо прочего, 
социальные сети (Facebook, VK, LinkedIn), ми-
кроблоги (Twitter), сервис обмена фотографиями 
(Instagram, Flickr, Photobucket, Picasa), агреги-
рование новостей (Google Reader, StumbleUpon, 
Feedburner), обмен видео (YouTube, TikTok, 
MetaCafe), стриминг (Ustream или Twitch.tv), вир-
туальные миры (Kaneva), игры (World of Tanks), 
поисковые системы (Google, Yandex) и мгновен-
ный обмен сообщениями (Google Talk, Skype, 
WhatsApp, Viber, Telegram, Yahoo! мессенджер) 
[13]. Численность активных пользователей соци-
альных медиа в мире на 1 января 2021 г. превыси-
ла 4,2 млрд. чел. (53,6 %).

Пользователи медиа платформ нередко ищут 
информацию о вакансиях, предполагающих по-
стоянную либо временную занятость в отдельных 
населённых пунктах, или же они могут «твитнуть» 
в процессе поиска работы, а также в случаях нача-
ла трудовой деятельности. Аккаунты в социаль-
ных сетях позволяют определить социально-де-
мографический, профессиональный портрет 
кандидатов и их территориальную принадлеж-
ность [14]. Пользователи Сети вводят текстовые 
обзоры и оставляют комментарии, содержащие 
информацию, которая может быть использована 
для получения конкретных объяснений по раз-
личным социально-трудовым проблемам [15].

Глобальные трансформации в сфере труда 
привели к распространению в социальных медиа 
общественных и академических дискуссий с цен-
тральными вопросами о «неустойчивой занято-
сти» и «прекариате». Эта проблема широко иссле-
дуется в отечественной и зарубежной литературе 
[16; 17]. Наряду с этими источниками, атрибути-
зации этого глобального явления будет способ-
ствовать получившее широкое распространение 
его обсуждение в социальных медиа. 

Современные информационно-коммуника-
ционные технологии дают возможность произ-
водить мониторинг упоминаний о неустойчивой 
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занятости в социальных сетях, блогах и откры-
тых информационных ресурсах. Поиск субъектов 
неустойчивой занятости возможен с помощью 
использования технологий обработки больших 
массивов данных. Таким образом, анализируя 
профили и сообщения пользователей социаль-
ных медиа, можно получить информацию о мас-
штабах, формах и проявлениях неустойчивой 
занятости. Данная информация представляет 
собой ценный ресурс для решения этой значи-
мой проблемы в социально-трудовой сфере. Ин-
тернет-данные могут способствовать нашему 
пониманию рынка труда, заполняя пробелы, су-
ществующие в настоящее время в научной лите-
ратуре [18].

Несомненно, социальные медиа можно ис-
пользовать как вместо традиционных источников 
данных, так и в качестве дополнения к ним. Анте-
нуччи и его коллеги по исследовательской группе 
утверждают, что преобразование данных из соци-
альных медиа в экономические показатели может 
быть полезным для политиков и исследователей, 
которые должны анализировать и принимать 
решения до публикации в СМИ официальной 
информации или статистики [19]. Кроме того, 
данные социальных медиа представляют собой 
недорогой источник информации, в отличие от 
традиционных источников (социологические 
опросы, национальные системы сбора и хранения 
информации).

Однако Интернет-данные также имеют неко-
торые ограничения для исследователя [20]. Есть 
этические и технические вопросы (например, 
конфиденциальность). Кроме того, онлайн-дан-
ные и сведения о вакансиях, в частности, неполны 
по своей природе, а вакансии представляют лишь 
небольшую часть спроса на рабочую силу. Дан-
ные о вакансиях могут быть смещены в сторону 
конкретных видов экономической деятельности, 
регионов или кандидатов. Например, в одном из 
докладов Карневале обнаружена субъективность 
в отношении высококвалифицированных бе-
лых воротничков и должностей в перечне опу-
бликованных в Интернете вакансий из раздела 
«Наука, технологии, инженерия и математика».2 
Американский экономист Дэвид Аутор указыва-
ет на неэффективный отбор соискателей (подать 
заявление о приёме на работу легко и недорого, 
поэтому соискатели откликаются на множество 
вакансий для которых они могут быть недоста-
точно квалифицированными) [21]. Веб-сайты 
или онлайн-платформы привлекают конкретных 
пользователей, что влияет на репрезентативность 

2 Carnevale A. P., Jayasundera T., Repnikov D. Understand-
ing Online Job Ads Data: A Technical Report, Georgetown Uni-
versity // McCourt School on Public Policy, Center on Education 
and the Workforce. 2014. 28 pages.

данных. Поэтому для формирования репрезента-
тивной выборки в процессе исследования соци-
альных медиа, следует изучить качество и реле-
вантность Интернет-данных.

Объектом настоящей статьи является соци-
ально-демографический, профессиональный и 
региональный профиль субъекта, подверженного 
рискам неустойчивой занятости в России, пред-
метом – совокупность факторов, атрибутов и 
последствий неустойчивой занятости по данным 
мониторинга пользователей социальных медиа.

Целью настоящего исследования является 
анализ упоминаний о неустойчивой занятости в 
социальных сетях, блогах и открытых информа-
ционных ресурсах для формирования профиля 
субъекта, подверженного рискам неустойчивой 
занятости в России, определения факторов и 
атрибутов прекаризации труда в России, а также 
систематизация её манифестаций в контексте не-
гативного влияния на качество трудовой жизни, 
доходы от занятости и уровень жизни домохо-
зяйств.

Гипотеза исследования состоит в том, что 
использование потенциала социальных медиа 
позволяет осуществлять профилирование и 
атрибутизацию неустойчивой занятости соци-
ально-демографических групп населения России, 
что выступает в качестве базиса для совершен-
ствования социально-экономической политики 
государства, направленной на обеспечение до-
стойного труда и повышение социальной защиты 
российских граждан.

Методология исследования
В качестве эмпирической базы проведённо-

го исследования выступила выборка пользова-
телей из социальных сетей, блогов и открытых 
информационных ресурсов, выявленных через 
автоматический поиск с помощью тезауруса, со-
ставленного на основе научных статей, публич-
ных обсуждений и открытых информационных 
материалов, затрагивающих тему неустойчивой 
занятости, неформальной экономики и скрытых 
доходов. В процессе исследования произведён 
автоматический мониторинг упоминаний о неу-
стойчивой занятости в социальных сетях, блогах 
и открытых информационных ресурсах. Поиск 
субъектов неустойчивой занятости осуществлял-
ся с помощью использования технологии обра-
ботки больших массивов данных. 

В общей сложности в процессе исследования 
обработано свыше 2 млн. веб-страниц, а гене-
ральная выборка исследуемых данных составила 
более 4200 уникальных пользователей. Методика 
исследования базируется на алгоритме, состоя-
щем из нижеприведённых этапов:
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1. Составление первичного тезауруса – исход-
ного списка ключевых слов для дальнейшего по-
иска обсуждений в автоматическом и полуавто-
матическом режимах. В тезаурус вошли более 190 
исходных запросов.

2. Проведение автоматизированного поиска 
по полученному первичному тезаурусу, а также 
обогащение его выражениями (терминами) близ-
кими по семантике и словоформам с помощью 
технологий машинного обучения. В результате 
список ключевых слов был увеличен на 23,6 %, а 
итоговое количество выявленных упоминаний о 
неустойчивой занятости превысило 43 тысячи.

3. Полуавтоматическая сегментация найден-
ных упоминаний о неустойчивой занятости: вы-

явление принадлежности к определённой поло-
возрастной группе, профессиональной сфере, а 
также к региону и федеральному округу. Геогра-
фия исследования неустойчивой занятости в Рос-
сии основывалась на квотной выборке. Результа-
ты представлены на рисунках 1 и 2. 

В результате полуавтоматической сегмента-
ции найденных в социальных сетях, блогах и от-
крытых информационных ресурсах упоминаний 
о неустойчивой занятости, выявлена принад-
лежность субъектов неустойчивой занятости к 
определённой половозрастной группе и профес-
сиональной сфере, а также их территориальное 
размещение в Российской Федерации. 

Рисунок 1. Распределение участников выборки по федеральным округам
Figure 1. Distribution of Sample Participants by Federal Districts

Источник: составлено автором на основе данных мониторинга пользователей социальных медиа.

Рисунок 2. География исследования неустойчивой занятости в разрезе крупных городов России
Figure 2. Big Russian Cities Covered by Survey of Precarious Employment

Источник: составлено автором на основе данных мониторинга пользователей социальных медиа.
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Результаты исследования
Представленный на рисунке 3 график иллю-

стрирует частоту партисипативности возрастных 
когорт в выборке (столбчатая диаграмма), а кри-
вая линия показывает долю неустойчиво занятых. 

Согласно результатам исследования, рискам 
неустойчивой занятости в наибольшей степени 
подвержены молодые люди до 23 лет, а также пред-
ставители старшего поколения. Это обусловлено 
тем, что низкая востребованность на рынке труда 
и невысокая конкурентоспособность относитель-
но других возрастных когорт вынуждает моло-
дёжь и лиц предпенсионного возраста (работаю-
щих пенсионеров) занимать сегменты рынка труда 
с высоким риском неустойчивой занятости. Таким 
образом, для данных социально-уязвимых групп 
населения сам факт наличия оплачиваемой заня-
тости является более важным, чем условия труда, 
размер вознаграждения и социальные гарантии. В 
возрастном интервале от 24 до 58 лет наблюдается 

стабилизация численности неустойчиво занятых, 
вследствие активного периода трудоспособности. 

Внутренний круг графика, изображённого на 
рисунке 4, подразумевает разбивку выборки по 
половому признаку. Внешний круг показывает 
долю мужчин и женщин, подверженных рискам 
неустойчивой занятости.

В гендерном разрезе пользователей сети Ин-
тернет, затронувших тему неустойчивой занято-
сти, наблюдается преобладание мужского пола 
(рисунок 4). Данное обстоятельство свидетель-
ствует о том, что для женщин преимущества и 
выгоды официального трудоустройства являются 
более значимыми. Мужчинам, зачастую, более ва-
жен размер фактически получаемого дохода чем 
широкий перечень социальных гарантий, льгот и 
компенсаций. Кроме того, зачастую именно муж-
чины выступают в качестве трудовых мигрантов, 
которые в наибольшей степени подвержены ри-
скам неустойчивой занятости.

Рисунок 3. Возрастная структура субъектов неустойчивой занятости
Figure 3. Age of Precarious Employment Actors

Источник: составлено автором на основе данных мониторинга пользователей социальных медиа.

Рисунок 4. Гендерная структура субъектов неустойчивой занятости
Figure 4. Gender of Precarious Employment Actors

Источник: составлено автором на основе данных мониторинга пользователей социальных медиа.
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По результатам исследования уровня об-
разования субъектов неустойчивой занятости, 
установлена достаточно высокая доля лиц (50 %), 
имеющих высшее и среднее профессиональное 
образование (рисунок 5).

Несмотря на то, что в экономически разви-
тых странах мира высшее образование повыша-
ет востребованность специалиста и шансы на 
официальное трудоустройство с высоким уров-
нем обеспечения трудовых прав и социальных 
гарантий, в российских реалиях оно не является 
гарантией защиты от неустойчивой занятости. 
Дефицит достойного труда, который выражает-
ся в нестабильной и краткосрочной занятости, 
низкой оплате труда специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием в 
регионах России, приводит к распространению 
рисков неустойчивой занятости даже среди лиц 
с высоким образовательным и профессиональ-
но-квалификационным уровнем. Автоматизация 
технологических процессов, распространение 

цифровых технологий и гибких форм занятости, 
способствуют усилению конкуренции на отдель-
ных региональных рынках труда и увеличению 
прекаризации занятости. 

В результате исследования выяснено, что в 
отраслевом разрезе большинство неустойчиво 
занятых принадлежат к сфере торговли (24,3 %), 
что корреспондирует с данными Росстата о чис-
ленности занятых по видам экономической дея-
тельности, которые свидетельствуют о том, что в 
сфере оптовой и розничной торговли, ремонта ав-
тотранспортных средств и мотоциклов в России 
занято 19 % от общей численности рабочей силы. 
Наряду с этим, значимая доля неустойчиво заня-
тых задействована в сельском хозяйстве (16 %) 
и строительной отрасли (17 %), что объясняется 
массовостью представляемых ими профессий, 
особенностями организации производства и тру-
да в этих сферах деятельности, а также невысоки-
ми требованиями работодателя к образованию и 
уровню квалификации работников (рисунок 6).

Рисунок 5. Уровень образования субъектов неустойчивой занятости
Figure 5. Education Level of Precarious Employment Actors

Источник: составлено автором на основе данных мониторинга пользователей социальных медиа.

Рисунок 6. Отраслевая принадлежность субъектов неустойчивой занятости
Figure 6. Share of Precarious Employment Actors in Sectors of the Economy

Источник: составлено автором на основе данных мониторинга пользователей социальных медиа.
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По данным социальных медиа, наибольшие 
масштабы и распространение неустойчивой заня-
тости наблюдаются в Северо-Кавказском (48,6 %), 
Дальневосточном (30,4 %) и Приволжском фе-
деральных округах (29 %) (рисунок 7). Наиболее 
уязвимыми себя считают жители Карачаево-Чер-
кесской Республики, Республики Ингушетия, 
Республики Дагестан, Республики Алтай, Респу-
блики Тыва, Республики Мордовия, Республики 
Марий Эл и др.

Это объясняется тем, что в субъектах РФ с вы-
соким уровнем безработицы и напряжённости на 
рынке труда, население, не рассматривающее пе-
реезд в другой регион, вынуждено соглашаться на 
неформальные трудовые отношения, отсутствие 
социальных и трудовых гарантий, сверхурочную 
работу либо на временную занятость и другие 
формы прекаризованной занятости. Кроме того, 
исследование установило, что отдалённость фе-
дерального округа от центра страны влияет на 
возрастание рисков неустойчивой занятости для 
местного населения. Главным образом, это обу-
словлено межрегиональными диспропорциями 
социально-экономического развития России.

Выводы
1. По итогам проведённого исследования на 

основе данных социальных медиа, составлен со-
циально-демографический, профессиональный и 
региональный профиль субъекта, подверженного 
рискам неустойчивой занятости в России. Резуль-

таты представлены на рисунке 8. Формируется об-
раз мужчины в возрасте до 23, либо старше 58 лет 
со средним общим образованием, проживающим в 
моноэтнических республиках Северо-Кавказского, 
Дальневосточного и Приволжского федеральных 
округов, занятый оплачиваемой деятельностью 
в сферах торговли, сельского хозяйства и строи-
тельства, для которого характерны: дефицит или 
отсутствие востребованных навыков; сложности с 
трудоустройством; нерегулярные доходы; неудов-
летворительный уровень жилищного обеспечения.

2. В результате анализа данных социальных 
медиа, охватывающих наиболее часто встреча-
ющиеся упоминания неустойчивой занятости, 
определены факторы и атрибуты прекаризации 
труда в России:

■ Срочные трудовые соглашения, договоры 
гражданско-правового характера, отсутствие 
трудовых соглашений либо временная работа без 
оформления трудовых отношений;

■ Оплата наличными за неофициальную / вре-
менную работу (фриланс, подработки, шабашки);

■ Нестабильная, неконкурентоспособная и 
необоснованно заниженная оплата труда; 

■ Получение всей суммы заработной платы 
неофициально («на руки в конверте»);

■ Работодатель не выплачивает налоги и стра-
ховые взносы, не оплачиваются больничные и от-
пуска;

■ Работодателем не осуществляется предвари-
тельное уведомление об изменениях условий труда 

Рисунок 7. Соотношение неустойчивой занятости и безработицы в разрезе федеральных 
округов России

Figure 7. Ratio of Precarious Employment and Unemployment by Federal Districts of Russia

Источник: составлено автором по данным Росстата и на основе результатов мониторинга пользователей 
социальных медиа.
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(введение неполной рабочей недели, предстоящее 
сокращение, перевод на другую работу и т.д.);

■ Задержка заработной платы более 5 рабочих 
дней и не менее одного раза в год либо её невы-
плата (частичная оплата);

■ Отсутствие либо ненадлежащее обеспечение 
норм безопасности при выполнении работ и гру-
бое несоблюдение требований по охране труда;

■ Недостаток или отсутствие обучения, повы-
шения квалификации и карьерного развития;

■ Сверхнормативная (10–15 часов в день) 
продолжительность рабочего дня, в том числе не-
оплачиваемые переработки.

В разрезе потенциальных негативных эф-
фектов прекаризированного положения, поль-
зователи социальных сетей, блогов и открытых 
информационных ресурсов зачастую упоминали 
следующие последствия:

■ Отсутствие защищённости и уверенности в 
работе и в завтрашнем дне;

■ Нестабильный доход, невысокий уровень 
социальной защиты, отсутствие социальных га-
рантий;

■ Нарушение баланса работа–личная жизнь;
■ Риски для физического и психического здо-

ровья (стресс и эмоциональное выгорание), а так-
же безопасности;

■ Социальная и профессиональная изоляция.
На основании проведённого мониторинга 

упоминаний о неустойчивой занятости в соци-
альных сетях, блогах и открытых информацион-

ных ресурсах, произведём систематизацию её ма-
нифестаций в контексте негативного влияния на 
качество трудовой жизни, доходы от занятости и 
уровень жизни домохозяйств:

■ Оплачиваемая занятость, характеризую-
щаяся нестабильностью и неопределённостью, 
которая предполагает высокий риск её утраты, 
что приведёт к потере заработка (доходов) и сни-
жению уровня жизни домохозяйств. Этот аспект 
также связан с ненормированными и неоплачива-
емыми подработками, которые определяют вола-
тильность доходов от неустойчивой занятости;

■ Работа, имеющая слабые экономические 
эффекты и ограниченные социальные гарантии, в 
том числе медицинское страхование или пенсион-
ное обеспечение. Нередко уровень оплаты труда 
на прекаризированных рабочих местах сопоста-
вим либо незначительно превосходит региональ-
ный прожиточный минимум и МРОТ, что в свою 
очередь не способствует повышению реальных 
доходов населения и преодолению бедности мно-
гими российскими домохозяйствами. Серая зар-
плата и отсутствие возможностей осуществлять 
сбережения в результате прекаризации труда, в 
долгосрочной перспективе обрекают неустойчи-
во занятых на бедную старость и иждивенчество;

■ Оплачиваемая занятость, предполагающая 
недостаточный уровень социальных гарантий и 
низкую нормативно-правовую защиту трудовых 
прав работников. В случае перевода сотрудника на 
неполную занятость, понижения заработной пла-

Рисунок 8. Профиль субъекта неустойчивой занятости в России
Figure 8. Profile of a Subject with High Risks of Precarious Employment in Russia

Источник: составлено автором на основе данных мониторинга пользователей социальных медиа.
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ты или сокращения перечня социальных гарантий, 
задержек по выплате заработной платы и пособий, 
необоснованного увольнения, а также других тру-
довых споров и конфликтов, наёмному работнику 
в условиях прекаризации его труда, гораздо слож-
нее отстоять собственные права и гарантии, что 
отражается на доходе от занятости либо приводит 
к утрате оплачиваемой занятости, дестабилизируя 
экономическую устойчивость домохозяйства; 

■ Рабочие места, ограниченные в резервах оп-
тимизации до уровня качественных и достойных 
рабочих мест. Инвестиции в человеческий капи-
тал на прекаризированных рабочих местах жёстко 
лимитированы либо отсутствуют. Это обусловли-
вает потребительское отношение к работнику, ко-
торый рассматривается как максимально эксплу-
атируемый ресурс, не требующий вложений, при 
исчерпании которого можно от него избавиться. 
В этой связи, кардинально сужены возможности 
долговременной занятости, увеличения доходов и 
повышения качества трудовой жизни. 

■ Оплачиваемая занятость, подвергающая 
опасности здоровье и жизнь работника, не обе-
спечивающая надлежащий уровень охраны труда. 
Занятость на прекаризированных рабочих местах 
сопряжена с высоким риском потери трудоспо-
собности или получения более тяжёлого увечья, 
в том числе с летальным исходом. Подобные слу-
чаи предполагают временную либо постоянную 
утрату домохозяйством доходов от занятости и 
отражаются на их уровне жизни. 

Заключение 
Трансформация сферы труда в процессе со-

временного этапа революции 4.0 и формирование 
в России цифровой экономики, а также стреми-
тельное и широкое распространение цифровых 
инструментов, интерактивных платформ и ин-
формационных технологий (в том числе при-
менение технологий BIG DATA) на рынке труда 
предоставляют возможность осуществлять мо-
ниторинг, анализ и оценку качества социаль-
но-трудовых отношений, способствуя более эф-
фективному решению проблемы неустойчивой 
занятости. 

Спецификация социально-демографиче-
ского, профессионального и регионального 
профиля субъекта, подверженного рискам не-
устойчивой занятости в России, обусловливает 
необходимость обеспечения достойного труда 
и усиления государственной поддержки уязви-
мых групп населения. Государство должно сти-
мулировать работодателей к заключению циви-
лизованных трудовых соглашений, гарантируя 
долговременную занятость и инвестиции в че-
ловеческий капитал наёмных работников. От-
сутствие действенной государственной полити-
ки, направленной на минимизацию проявлений 
неустойчивой занятости, выступает в качестве 
одного из ключевых факторов консервации низ-
кого уровня жизни российских граждан. 
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