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Предмет. Неформальная занятость на протяжении длительного периода времени представляет 
собой серьезную проблему для экономики Российской Федерации, которая заметно актуализиру-
ется в условиях социально-экономической нестабильности и нарастания кризисных явлений. 
Статья посвящена ретроспективному анализу теоретических воззрений на проблему неформальной 
занятости и ее эмпирическому исследованию в Воронежской области. 
Цель. Выявление масштабов и особенностей неформальной занятости в экономике Воронежской 
области на основе использования социологического инструментария.
Методология. В ходе исследования применялись методы анализа и синтеза, дедукции и индукции, 
логического конструирования, социологического опроса и графического представления данных. 
Результаты. На основе сравнительного анализа данных социологических опросов получены следую-
щие результаты: масштабы неформальной занятости имеют тенденцию к сокращению; всё больше в 
неформальную занятость вовлекается молодежь; наибольшая доля неформально занятых сосредото-
чена в сфере услуг; основными причинами выбора неформальной занятости в настоящее время явля-
ются преимущества гибкого графика, высокий уровень заработной платы, желание совмещать работу 
с учебой; в настоящее время неформальная занятость перестала носить вынужденный характер. 
Выводы. В результате проведенного исследования, а также на основании анализа научных публи-
каций и статистических данных сделан вывод, что неформальная занятость представляет собой 
острую социально-экономическую проблему для России. Обосновано, что  политика борьбы с не-
формальной занятостью должна реализовываться на всех уровнях вертикали власти и консолиди-
ровать усилия всех социальных партнеров. Предложены направления совершенствования государ-
ственной политики снижения неформальной занятости.
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Введение
Проблема неформальной занятости стала 

актуальной для России в 90-е гг. XX в. в резуль-
тате перехода к рыночной экономике и остается 

весьма «острой» по настоящее время. Так, согласно 
данным официальной статистики доля нефор-
мально занятых в 2020 г. составила 20 %1. Данное 
явление оказывает выраженное отрицательное 

1 Рынок труда, занятость и заработная плата. URL: 
https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries
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воздействие на социально-экономическое разви-
тие страны, что проявляется в увеличении прямых 
экономических потерь, падении уровня и качества 
жизни, снижении трудового потенциала общества 
и его инновационной активности. Значительные 
масштабы неформальной занятости придают неу-
правляемость процессам, протекающим на рынке 
труда, искажают представление о реальном спросе 
и предложении рабочей силы, структурных сдви-
гах в занятости и доходах населения [18; 20; 24; 
26; 27]. Кроме того, ее наличие ведет к развитию 
оппортунистического поведения у индивидов за 
счет привыкания к такой форме взаимодействия 
с работодателем, а следовательно, тормозит 
развитие российского общества и препятствует 
переходу к инновационной экономике. 

Неформальная занятость имеет ряд черт, 
которые характерны для всех стран с рыночной 
экономикой [19; 22; 25]. Во-первых, занятые 
неформально не входят в сферу действия си-
стемы социальной защиты, норм охраны тру-
да и трудового законодательства. Во-вторых, 
неформальная занятость не поддерживается 
государственными органами власти и не регу-
лируется ими. В-третьих, неформально занятые 
работники не могут подтвердить соответствую-
щими документами наличие опыта професси-
ональной деятельности, что снижает их конку-
рентную позицию на рынке труда. В-четвертых, 
уровень дохода и производительность труда в 
неформальном секторе, как правило, значимо 
отличаются от формального сектора.

Изучение неформальной занятости в усло-
виях отечественной экономики имеет особое 
значение, поскольку ее проявление в Российской 
Федерации достаточно специфично и имеет 
множество негативных последствий. К настоя-
щему моменту не сформирована единая точка 
зрения в научном мире по поводу определения 
неформальной занятости, критериев отнесения 
к неформальной занятости, причин, способству-
ющих ее распространению. Знание о неформаль-
ной занятости расширяет кругозор и культуру 
специалистов в области управления и помогает 
лучше понять процессы, протекающие на рынках 
труда, специфику, причинно-следственные свя-
зи, что в свою очередь позволяет в любых, даже 
нестандартных, на первый взгляд, ситуациях 
видеть закономерности, истоки возникновения 
и находить более эффективные пути воздействия 
на состояние занятости и безработицы.

В России проблему неформальной занятости 
стали активно исследовать с момента перехода 

к рыночной экономике. Среди отечественных 
ученых-экономистов, изучавших неформальную 
занятость в концептуальном и эмпирическом 
аспектах на данном этапе, можно отметить 
Е. Я. Варшавскую [2], О. В. Синявскую [15], 
В.Е.Гимпельсона, Р.И.Капелюшникова [4; 9]. В их 
работах предприняты попытки формирования 
концептуальных основ исследования нефор-
мальной занятости, а также дана статистическая 
оценка ее масштабов и динамики в стране и 
регионах, рассмотрены социально-демографиче-
ские характеристики неформальной занятости, 
выявлены факторы, определяющие ее развитие 
в 1990-е гг.

Позднее данная проблема вызвала еще боль-
ший научный интерес, который охватывает ши-
рокий спектр исследовательских задач: Е.Я.Вар-
шавская, И.В.Донова [3], Т.И.Заславская, М.А.Ша-
банова [8] (исследование правовых и социальных 
гарантий неформально занятых работников); 
Т.Л.Клячко, Е.А.Семионова [12], О. В. Забелина, 
А.М.Асалиев, Е.С.Дружинина [7] (выявление осо-
бенностей, причин и последствий неформальной 
занятости среди молодежи); М. И. Глинская [5], 
В.Н.Бобков [1] (разработка подходов к регулиро-
ванию неформальной занятости). 

В условиях кризиса, вызванного пандемией 
COVID-19, проблема неформальной занятости 
обострилась и приобрела специфические, не 
свойственный ей ранее черты, что нашло отра-
жение в работах таких авторов, как А.К.Худай-
назарова [16], И.П.Монич [13], Н.В.Капитонова 
[10] и др.

Немаловажное значение для совершенство-
вания механизма решения проблемы нефор-
мальной занятости в экономике Российской Фе-
дерации имеет ее исследование в региональном 
разрезе, чему посвящены работы А.В.Карпуш-
киной, С. В. Ворониной [11], А. Г. Эскендерова, 
Г. Г. Гаджиева, В.В.Каширина, Н. Г.Кельбихано-
вой [17], И.В.Новиковой [14] и др.

Учитывая изложенное, целью настоящего 
исследования выступает выявление масштабов 
и особенностей неформальной занятости в эко-
номике Воронежской области.

Методы исследования
Оценка неформальной занятости является 

достаточно сложным процессом. Для измерения 
этого явления международными организациями 
разработаны рекомендации, которые учиты-
вают особенности разных стран. Существует 
множество методов количественной оценки 
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неформальной занятости, которые в общем виде 
можно объединить в четыре группы (методы 
специфических индикаторов; метод мягкого 
моделирования или оценки детерминантов; 
структурный метод; смешанные методы). Однако 
ни один из этих способов не дает объективную 
оценку этому явлению из-за его сложности и 
многоаспектности. При этом для исследования 
неформальной занятости достаточно широко 
используют социологические методы, которые 
позволяют глубоко и всесторонне ее изучить. Ре-
зультаты реализации данных методов дополняют 
статистическую информацию и дают возмож-
ность выявить причины и сущность проблемы 
неформальной занятости в экономике. Основ-
ными этапами реализации социологического 
исследования авторов выступили:

1) этап подготовки, в ходе которого была 
разработана программа: определены ключевые 
понятия, разработаны системы показателей и 
индикаторов, проведены структурная и фак-
торная операционализации, создан основной 
инструментарий (анкета), определены дове-
рительная вероятность и доверительный ин-
тервал для расчёта выборочной совокупности, 
сформирован проект обработки полученной 
информации, план организации и проведения 
исследования, необходимая документация. Все 
работы на этом этапе проводились комплексно 
во взаимосвязи и взаимозависимости; 

2) этап проведения социологического 
исследования, включающий организацион-
но-техническое обеспечение исследования 
(печать документов, размножение инструмен-
тария, формирование списка единиц сбора 
информации ит.д.), сбор первичной информа-
ции, проверку правильности заполнения анкет. 
Важно отметить, что сбор социологической 
информации и контроль за качеством этих 
работ осуществлялся параллельно и эти виды 
работ дополняли друг друга; 

3) этап обработки и анализа социологи-
ческой информации, который заключался в 
подготовке полученной в ходе исследования 
информации к обработке, а также ее непосред-
ственную обработку, т. е. составление груп-
пировок и расчет зависимостей, проведение 
дополнительных вычислений по анализу уже 
обработанной информации (факторный анализ) 
и интерпретацию полученных результатов. Об-
работка результатов осуществлялась с использо-
ванием программного продукта SPSS Statistics.

Социологический опрос был проведен 

в 2021 г. в Воронежской области методом анке-
тирования. Основная цель исследования– изу-
чение масштабов и особенностей неформальной 
занятости в экономике Воронежской области. 
Выборочная совокупность составила 480 чело-
век. Выборка является репрезентативной по 
социально-демографическим признакам.

Результаты исследования
По итогам проведенного и обработанного 

анкетирования нами было получено следующее.
Число неформально занятых составило 18 % 

от общего количества опрошенных, из которых 
6 % – это работники, которые официально 
трудоустроены, но получают часть заработной 
платы по «серой» схеме. Среди неформально 
занятых 15 % трудятся в качестве самозаня-
тых без соответствующей регистрации, т. е. не 
являются плательщиками налога на професси-
ональный доход.

Распределение неформально занятых по 
полу, возрасту и уровню образования представ-
лено на рис. 1–3.

64 %

36 %

Рис. 1. Распределение 
неформально занятых по полу, в %

70 %

9 %

20 %
1 %

16–29 30–44 45–60  60

Рис. 2. Распределение 
неформально занятых по возрасту, в %
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Исходя из полученных результатов, можно 
констатировать, что неформальная занятость 
в Воронежской области преобладает среди мо-
лодых мужчин, имеющих высшее образование.

Среди неформально занятых большинство 
трудятся в сфере услуг (51 %). Впромышленно-
сти работают 6 %, в сельском хозяйстве – 8 % 
и в строительстве– 11 % от общего количества 
опрошенных неформально занятых. 

На  вопрос  о  профессиональной  при-
надлежности был получен широкий спектр 
ответов, охватывающий профессии от вра-
ча-стоматолога до официанта. Анализ пред-
ставленных в анкетах профессий позволяет 
сделать вывод, что большинство из них от-
носятся к списку профессий, разрешенных 
для самозанятых. 

Распределение неформально занятых по 
количеству мест работы выглядит следующим 
образом:

– 70 % имеют одно место работы;
– 9 % – два места работы;
– 21 % – три и более мест работы.

Среди мотивов, побуждающих людей тру-
диться неофициально, респондентами были 
отмечены следующие (рис. 4).2

Таким образом, основными причинами 
выбора неформальных трудовых отношений 
являются гибкий график работы, высокая зара-
ботная плата и возможность совмещать работу 
с учебой. Такие результаты во многом объясня-
ются тем, что среди неформально занятых пре-
обладает молодежь, которая преимущественно 
относится к поколениям «Y» и «Z». Представи-
телей данных поколений отличают ориентация 
на самостоятельность в выполнении трудовых 
функций, повышение значимости досуга и 
свободного времени, стремление к личному 
успеху и высоким достижениям, адаптив-
ность и мультифункциональность [21; 23]. Это 
люди, которые позитивно оценивают гибкую 

2 A – преимущества гибкого графика; B – высокий 
уровень заработной платы; C – несовершеннолетний воз-
раст; D – невозможность найти официальное место рабо-
ты; E – желание совмещать работу с учебой; F – возмож-
ность совмещать занятость с семейными обязанностями.

15 %

15 %

27 %

42 %

1 %
 

 

 

 

Рис. 3. Распределение неформально занятых по уровню образования, в %
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Рис. 4. Мотивы, побуждающие трудиться неформально, в %2
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занятость, поскольку в совершенстве владеют 
цифровыми технологиями и постоянно комму-
ницируют посредством сети Интернет.

При ответе на вопрос о том, желают ли 
неформально занятые изменить свой статус 
и перейти в категорию официально занятых, 
большинство (55 %) из них указало, что пред-
почитают работать неформально. Учитывая, что 
основными мотивами выбора неформального 
характера трудовой деятельности являются ее 
гибкость и более высокий уровень заработка, это 
позволяет сделать вывод о добровольном выбо-
ре такой занятости. Это также подтверждается 
отсутствием значимости социальных гарантий 
для существенного количества неформально 
занятых работников (отметили 42 %).

При ответе на вопрос относительно воздей-
ствия пандемии COVID-19 на масштабы нефор-
мальной занятости результаты распределились 
следующим образом (рис. 5).

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что существенного воздействия на мас-
штабы неформальной занятости в Воронеж-
ской области пандемия COVID-19 не оказала. 

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволило достичь поставленную цель, 
а именно установить масштабы неформальной 
занятости в Воронежской области и выявить ее 
особенности. 

Обсуждение результатов
Для установления траектории изменения 

количественных и качественных характеристик 
неформальной занятости в Воронежской обла-
сти проведен сравнительный анализ представ-
ленных выше результатов исследования с ана-
логичными данными по итогам исследований 
в 2015 г.3 [6]. Так, сравнение результатов иссле-
дований позволило констатировать следующее.

1. Масштабы неформальной занятости в ис-
следуемом периоде снизились с 24,1 % в 2015 г. 
до 18 % в 2021 г., т. е. на 6,1 п.п. Данный ре-
зультат можно объяснить тем, что в последние 
годы эта проблема была в центре внимания 
органов федеральной и региональной власти, 
бизнес-сообщества и представителей науки. 
Их консолидированные усилия позволили 
разработать эффективные инструменты сни-
жения неформальной занятости в регионе, 
кчислу которых можно отнести цифровизацию 

3 Методический инструментарий исследований 2021 
и 2015 гг. и выборка сопоставимы

различных бизнес-процессов, финансового 
и налогового контроля; легализацию само-
занятости посредством введения налога на 
профессиональный доход4 ит.д. Исследования 
неформальной занятости в Российской Феде-
рации и ее регионах, проведенные Росстатом, 
также свидетельствуют о наличии тенденции 
к сокращению доли неформальной занятости 
в 2021 г. по сравнению с 2015 г.5

2. Существенные изменения претерпел 
«портрет» неформально занятого. Если в 2015 г. 
это был мужчина в возрасте от 16 до 44 лет, 
с высшим или средним профессиональным об-
разованием, то в2021 г.– мужчина в возрасте до 
30лет с высшим образованием. Следовательно, 
неформальная занятость в регионе существен-
но «помолодела». Основными причинами это-
го, по нашему мнению, являются, во-первых, 
выбор населением старшего возраста фор-
мальной занятости из-за сопутствующих ей 
правовых и социальных гарантий, во-вторых, 
склонность молодого поколения к риску и ори-
ентация на быстрый результат.

3. Структура неформальной занятости в 
разрезе видов экономической деятельности 
в исследуемом периоде заметных изменений 
не претерпела. По-прежнему наибольший про-
цент неформально занятых аккумулирует сфе-
ра услуг. Это можно объяснить тем, что сфера 
услуг остается традиционно источником «не-
формальности» из-за высокой степени диффе-

4 О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на професси-
ональный доход» : федер. закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_311977/

5 Рабочая сила, занятость и безработица в России. 
URL: https://gks.ru/bgd/regl/B16_61/Main.htm

23 %

26 %

51 %

 
Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы 
считаете, способствовала ли пандемия COVID-19 
увеличению числа неформально занятых?», в %
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ренцированности и специфики хозяйственной 
деятельности. Рост неформальной занятости 
в 2021 г. отмечается в сельском хозяйстве, а в 
промышленности она выявлена впервые. 

4. За исследуемый период заметно транс-
формировались причины, побуждающие людей 
трудиться неформально. Так, если в2015 г. одной 
из главных причин выбора неформальной заня-
тости была инициатива работодателя (отметили 
26 % респондентов), то в 2021 г. ее не указал ни 
один из опрошенных. Это свидетельствует о том, 
что в настоящее время неформальная занятость 
перестала носить вынужденный характер, а яв-
ляется осознанным выбором работников.

Таким образом, полученные результаты ис-
следования могут быть признаны валидными 
и формирующими информационную базу для 
разработки направлений совершенствования 
государственной политики. 

Заключение
В результате проведенного исследования, а 

также на основании анализа научных публика-
ций и статистических данных можно сделать вы-
вод, что неформальная занятость представляет 
собой острую социально-экономическую пробле-
му для России. Именно поэтому на федеральном 
уровне утвержден План мероприятий по сниже-
нию уровня теневой занятости на 2022–2024 гг., 
предусматривающий комплекс мероприятий 
организационного, нормативно-правового и 
контрольно-диагностического характера по ле-
гализации неформальной занятости.

На наш взгляд, политика борьбы с нефор-
мальной занятостью должна реализовываться 
на всех уровнях вертикали власти и консоли-
дировать усилия всех социальных партнеров.

Органам государственной власти целесо-
образно:

– разработать стратегию борьбы с нефор-
мальной занятостью в РФ;

– совершенствовать нормативно-правовую 
базу регулирования нестандартных форм заня-
тости и самозанятости;

– произвести системные изменения, на-
правленные на повышение «прозрачности» 
финансовой и хозяйственной деятельности 
физических и юридических лиц, в том числе за 
счет активизации внедрения цифровых техно-
логий и безналичных расчетов;

– активизировать профориентационную и 
просветительскую работу в молодежной среде 
с целью формирования «правильной» модели 
трудового поведения.

Работодателям рекомендуется:
– расширить систему стимулирования за 

счет увеличения спектра социальных гаран-
тий, льгот и компенсаций, включения гибких 
режимов рабочего времени и т. д.;

– усилить взаимодействие с образователь-
ными учреждениями в сфере организации 
практической подготовки обучающихся;

– активизировать использование института 
наставничества для эффективной адаптации 
молодых работников. 

Профсоюзным объединениям рекомендуется:
– способствовать расширению профсоюзного 

движения, в том числе за счет вовлечения моло-
дых работников;

– усилить роль профсоюзов в защите прав 
трудящихся;

– активизировать законотворческую дея-
тельность.
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