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Качество занятости в оценках участников регионального рынка труда

Аннотация: в статье описаны результаты социологического исследования «Качество занятости и 
человеческое развитие», реализованного в Республике Башкортостан в октябре-декабре 2020 г.  Про-
анализированы качественные характеристики социально-трудовой сферы региона:  доступа к заня-
тости, условий труда, гарантий обеспечения трудовых норм и  человеческих прав, возможностей для 
развития и самореализации, продуктивности и экономической эффективности. Показаны взгляды и 
оценки ключевых субъектов рынка труда: работодателей, самозанятых и наемных работников; вли-
яние пандемии на положение и социальное самочувствие наемных работников; масштабы распро-
страненности отдельных признаков прекарного труда в Башкортостане. Результаты исследования 
показали, что Республика Башкортостан не осталась в стороне от глобальных и общенациональных 
трансформаций в сфере труда и тенденций увеличения нестабильных, неустойчивых и незащищен-
ных рабочих мест и трудовых отношений. Выявлены различия в  восприятии сферы  труда работо-
дателями и другими социальными группами. Вместе с тем все социальные группы, в том числе и 
работодатели, солидарны с тем, что в настоящее время трудно найти стабильную/надежную работу 
с достойной заработной платой, а также с тем, что развитие сотрудника является, прежде всего, его 
собственной прерогативой. Такое общественное согласие в оценках сферы труда свидетельствует о 
существовании глубоких пробелов в обеспечении качества занятости и социально-трудовых гаран-
тий. К примеру, более четверти опрошенных работников не верят, что у работника есть возможность 
отстоять свои права и интересы в конфликтах с работодателем. Нарушение основополагающих прав 
работников, на наш взгляд, диссонирует с главным принципом социального и экономического про-
гресса общества и является существенным сдерживающим фактором реализации стратегических це-
лей и задач России.

Ключевые слова: занятость; качество занятости; качество рабочих мест; достойный труд; прекар-
ный труд; рынок труда;  регион.
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The quality of employment in the assessments the regional labor market 
participants

Abstract:  the article describes the results of the sociological study “Quality of employment and human 
development”, implemented in the Republic of Bashkortostan in October-December 2020. The qualitative 
characteristics of the socio-labor sphere of the region are analyzed: access to employment, working condi-
tions, guarantees of labor standards and human rights, opportunities for development and self-realization, pro-
ductivity and economic effi  ciency. The views and assessments of key subjects of the labor market are shown: 
employers, self-employed and employees; the impact of the pandemic on the situation and social well-being 
of employees; the extent of the prevalence of certain signs of precarious labor in Bashkortostan. The results 
of the study showed that the Republic of Bashkortostan has not remained aloof from global and national 
transformations in the fi eld of labor and the trends of increasing unstable, unstable and unprotected jobs and 
labor relations. Diff erences in the perception of the sphere of work by employers and other social groups are 
revealed. At the same time, all social groups, including employers, are in solidarity with the fact that it is cur-
rently diffi  cult to fi nd a stable / reliable job with a decent salary, as well as with the fact that the development of 
an employee is, fi rst of all, his / her own prerogative. Such a public consensus in the assessments of the sphere 
of work indicates the existence of deep gaps in ensuring the quality of employment and social and labor guar-
antees. For example, more than a quarter of the surveyed employees do not believe that an employee has the 
opportunity to defend his / her rights and interests in confl icts with the employer. Violation of the fundamental 
rights of employees, in our opinion, is dissonant with the main principle of social and economic progress of 
society and is a signifi cant deterrent to the implementation of Russia’s strategic goals and objectives.
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ket; region.
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Занятость населения является одной из цен-
тральных проблем современного человечества. 
Занятость – социальный институт, в котором ре-
ализуется потенциал индивида, полученный им в 
ходе воспитания в семье, обучения в школе и про-
фессиональных образовательных учреждениях, 
определяется место человека в социуме. От эффек-
тивности занятости зависит положение общества в 
глобальной экономической иерархии. Понимание 
значения этого фактора в социально-экономиче-
ском прогрессе стало основой социальной и эко-
номической политики Европейского союза (Лисса-
бонская стратегия роста и занятости 2000–2010 гг., 
Стратегия «Европа – 2020», План работы Гене-
рального директората по занятости, социальным 
вопросам и интеграции на 2020 г.) (Europe 2020. A 
European strategy for smart, sustainable and inclusive 
growth 2010; Management Plan 2020).

Современная сфера труда и занятости как в 
России, так и во всем мире претерпевает глубокие 
трансформации, связанные с разворачиванием IV 

промышленной революции, глобализацией про-
изводственных процессов и отношений, которые 
усиливают, с одной стороны, взаимосвязанность 
и взаимозависимость глобальных и региональных 
рынков труда, а с другой – тенденцию на индиви-
дуализацию трудовых отношений.  Во многом эти 
изменения стали причинами роста нестабильной 
и неустойчивой занятости в современном мире, 
поскольку труд все большего числа работников 
«теряет привычную институциональную защиту и 
становится все более зависимым от индивидуаль-
ных условий сделок» (Голенкова и др. 2017, с. 48). 
Многие классические индикаторы рынка труда се-
годня перестали отражать действительность, ряд 
социально-трудовых стандартов требует совер-
шенствования. 

Кроме того, современные исследователи отме-
чают, что «общество становится все более трудо-
центричным»; для многих занятость становится 
«центральной жизненной категорией», а «корпо-
рации изобретают новые техники воздействия на 
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человека с целью заставить человека посвящать 
всего себя работе» (Сидорина 2020, с. 286–287). 
Одним из индикаторов, подтверждающих эту 
мысль, является рост общего числа отработан-
ных часов в неделю в расчете на одного человека 
в возрасте 15–64 лет в группе стран с высокими 
и высокими средними доходами (Россия входит в 
группу стран с высокими средними доходами). В 
России, по данным исследований под руководством 
Ж.Т. Тощенко, практически каждый второй заня-
тый работал более 8 часов в день, при этом каждый 
пятый боялся потерять свою работу (Тощенко 2021, 
с. 41). Н.Е. Тихонова отмечает, что «в связи с умно-
жением многообразия форм трудовых отношений, 
ослаблением позиций на рынке труда у большин-
ства работников и широким распространением 
прекарной занятости» выросла роль «характера за-
нятости в определении места человека в стратифи-
кационной системе» (Тихонова 2021, с. 25).

А. Калберг во введении в работу «Прекарные 
жизни. Неустойчивая занятость и благосостояние в 
богатых демократических государствах» [перевод 
названия книги мой] приводит цифры, характери-
зующие масштабы проблемы в развитых странах. 
К примеру, данные Института Гэллапа показали, 
что в США в 2013 г. доля занятых, испытывающих 
страх потерять работу, выросла вдвое  по сравне-
нию с 2008 г. и составила около трети опрошенных. 
Исследования Л. Альдерман выявили, что  более 
40 % молодых европейцев не могут выбраться из 
ловушки малооплачиваемых, временных рабочих 
мест и испытывают чувства социальной исклю-
ченности, стресса, депрессии, сомневаются в соб-
ственных силах, не уверены в будущем (Kalleberg 
2018, p. 1).

Обеспокоенность этими изменениями и со-
временной ситуацией в сфере труда отразилась в 
инициации масштабных экспертных обсуждений 
на всех уровнях (глобальном, национальном, реги-
ональном) для поиска новых механизмов обеспе-
чения качества занятости. В частности, Междуна-
родной организацией труда (МОТ) еще в 2017 году 
были инициированы глобальные консультации с 
трехсторонними партнерами стран-участниц по 
поводу фундаментальных изменений и будущего 
сферы труда, результаты которых опубликованы в 
Докладе глобальной комиссии МОТ по вопросам 
будущего сферы труда в 2019 г. и Декларации сто-
летия МОТ о будущем сферы труда (Работать ради 
лучшего будущего 2019; Декларация столетия МОТ 
о будущем сферы труда 2019). Решались и стави-
лись новые задачи методологического характера по 
оценке нестандартных форм занятости (Conceptual 
Framework for Statistics on Work Relationships 2020), 
волонтерского труда, неформальной экономики 
(Draft Resolution concerning Statistics on the Informal 
Economy 2021) и др.; уточнялись понятия и стати-
стические показатели, обсуждались инновационные 

методы сбора статистики в сфере труда и занятости 
и т.д.  В начале июля 2020 г. организован Глобаль-
ный саммит МОТ «COVID-19 и сфера труда». 

В декабре 2020 года принята Программа сотруд-
ничества между Российской Федерацией и Между-
народной организацией труда на 2021–2024 гг. В 
программе актуализированы направления работы 
по реализации принципов достойного труда в Рос-
сии с учетом рекомендаций глобальной комиссии 
МОТ, разработанных на основе диалогов столетия 
в 2017–2019 гг., а также глобальной эпидемиоло-
гической ситуации 2020 г., которая внесла новые 
коррективы в восприятие ключевых характеристик 
занятости и рабочего места, безопасности труда, 
стабильности трудовых отношений и других аспек-
тов, связанных с работой (Российской Федерацией 
и Международной организации труда на 2021–2024 
гг. 2020). 

Целью данной статьи является описание ка-
чественных характеристик социально-трудовой 
сферы региона через призму взглядов ее непосред-
ственных участников (наемных работников, само-
занятых, работодателей, неработающих лиц) на 
примере одного из субъектов Российской Федера-
ции – Республики Башкортостан. 

Эмпирическая база и методология
Проблемное поле качества занятости / quality 

of employment (Davoine, Erhel 2006; Roopali 2004, 
Handbook on measuring quality of employment 2015) 
во многом пересекается с концепциями качества 
трудовой жизни / quality of working life (Санкова, 
Павлова, Есипов 2012; Белехова, Бабич, Чекмарева 
2017), качества рабочих мест / job quality (Huneeus, 
Landerretche and Puentes, 2012; Токсанбаева, 2014), 
достойного труда / decent work (Bonnet, Figueiredo, 
Standing 2003; Ghai 2003, Баймурзина, Валиахме-
тов, Колосова 2011), удовлетворенности трудом / 
job satisfaction (Ahn, García 2004; Здравомыслов, 
Ядов 2003; Устинова, Гордиевская, 2019) в проти-
воположном значении – с концепциями неустой-
чивой занятости / job insecurity (Бобков, Квачев, 
Локтюхина 2016), прекарного труда / precarious 
work (Standing 2011; Тощенко 2018) и рядом дру-
гих концепций и теорий (Татарова, Бессокирная, 
Кученкова 2021). Все эти категории многокрите-
риальны, многоуровневы и сложносоставны, что, 
кроме всего прочего, обусловливает разнообразие 
подходов к их определению, измерению и оценке. 
Не увлекаясь разграничением и описанием эво-
люции этих подходов, отметим, что под качеством 
занятости в данной работе понимается интеграль-
ная характеристика социально-трудовой сферы в 
широком контексте: доступа к занятости, условий 
труда, гарантий обеспечения трудовых (и человече-
ских) прав, возможностей для развития и самореа-
лизации, продуктивности и экономической эффек-
тивности. 

                  2021;1(4):82-94
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Эмпирическую базу составили данные соци-
ологического исследования «Качество занятости 
и человеческое развитие» (сроки полевых работ: 
октябрь–декабрь 2020 г.), построенного на методо-
логических основаниях, отмеченных выше концеп-
ций, а также в контексте проблематики социально-
го благополучия и возможностей для развития и 
реализации человеческого потенциала (Качество 
занятости и человеческое развитие. Население 
2020; Качество занятости и человеческое развитие. 
Самозанятые и работодатели 2020). 

Выборка исследования (N=1566 респондентов) 
воспроизводит структуру взрослого населения Ре-
спублики Башкортостан от 18 лет и старше по типу 
поселения, полу, возрасту, образованию и социаль-
ном-трудовому статусу (занятое, незанятое насе-
ление). В структуре основной выборки доля наем-
ных работников составила 57,3 % (898 человек), 
незанятых трудовой деятельностью – 32,9 % (515 
человек), работающих не по найму – 9,8 % (153 
человека). В числе работающих не по найму 7 % 
от общей выборки (111 человек) – самозанятые, 
не имеющие наемных работников; 2,7 % (42 чело-
века) – работодатели. В целях сравнительного 
анализа социальных групп, различающихся по 
социально-трудовому статусу, подвыборки са-
мозанятых  (405 человек, стихийным методом) и 
работодателей (104 организации малого, среднего 
и крупного бизнеса) были расширены. К самоза-

нятым отнесены лица, которые заняты трудовой 
деятельностью, но не являются наемными работ-
никами и не имеют наемных работников; самосто-
ятельно реализуют товары/услуги, произведенные 
собственными силами; могут включать занятых 
как в формальном (зарегистрированные индиви-
дуальные предприниматели, плательщики «налога 
на профессиональный доход», члены производ-
ственных кооперативов), так и в неформальном 
секторе экономики.

Результаты
В контексте оценки качества занятости важно 

измерять не только доступ к занятости (количество 
вакансий на рынке труда), но и качество предла-
гаемых рабочих мест (стабильность, надежность, 
достойные условия и оплата труда, соответствие 
полученному образованию и т.д.). Наше исследова-
ние показало, что надежность, достойную заработ-
ную плату и хороший социальный пакет считают 
редкостью как минимум треть наемных работни-
ков. Почти половина считает, что сейчас трудно 
найти работу по специальности. Стабильность 
и достойный уровень заработной платы являют-
ся труднодоступными характеристиками рабочих 
мест для приблизительно 40 % работающего и не-
работающего населения. Высокая доля согласных с 
этими утверждениями работодателей (более 20 %) 
свидетельствует о серьезности проблемы (рис.1).

Рис. 1. Суждения различных социальных групп
о качестве рабочих мест в регионе,  доля полностью согласных с утверждениями в %

Pic. 1. Opinions of diff erent social groups regarding the region working places, proportion of those who absolutely 
agree with the statements is provided in %

Наемные работники, неработающее население, 
самозанятые и работодатели в целом согласны с 
тем, что современные работодатели мало заботят-
ся о работнике и не особенно заинтересованы в его 
личностном развитии.  Вместе с тем существен-
ные различия в суждениях проявляются по трем 
остальным вопросам и особенно относительно со-

блюдения прав работающего населения. Так, с тем, 
что права работающего населения практически 
нигде не соблюдаются, согласились только 5,7 % 
работодателей, а среди наемных работников их 
доля составила почти 25 %.  Работодатели также 
более чем вдвое реже отмечают распространение 
неформальной занятости (рис. 2).

Г.Р. Баймурзина
Качество занятости в оценках участников регионального рынка труда
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Рис. 2. Суждения различных социальных групп о современной ситуации на рынке труда республики, 
доля полностью согласных с утверждениями в %

Pic. 2. Opinions of diff erent social groups regarding the present-day situation at the republic labor market, 
proportion of those who absolutely agree with the statements is provided in %

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Какие из перечисленных ниже проблем сейчас являются наиболее 

острыми для Вашего предприятия / организации?», % выбравших данный вариант ответа
Table 1

Classifi cation of the answers concerning the question “Which of the below-mentioned problems do you consider to 
be the most vital for your enterprise / organization?”, % of people who have chosen the present variant of an answer

Проблема % выбравших данный 
вариант ответа

Высокий уровень налогов и обязательных платежей предприятия/организации 23,1
Дефицит кадров 17,4
Стареющее оборудование, основные фонды, технологии 10,3
Трудности со сбытом продукции/услуг 10
Недостаток оборотных средств 9,6
Низкая зарплата большинства работников 9,3
Несоответствие квалификации работников требованиям выполняемой рабо-
ты, должностным обязанностям 7,1

Недостаток (отсутствие) средств для социальной поддержки работников, для со-
держания объектов социальной сферы 4,3

Недостаток средств для финансирования расходов на обучение работников 3,2
Неплатежи по расчетам с поставщиками, с потребителями, неплатежи в бюджет 2,8
Недостаток (отсутствие) средств для содержания объектов социальной сферы 2,5
Неудовлетворительное состояние техники безопасности 0,4
Итого 100

Тревожно, что во всех социальных группах, 
кроме работодателей, довольно распространенным 
является мнение о снижении ценности высшего 
образования в обеспечении достойной занятости, 
хотя, возможно, что респонденты здесь больше от-
ражают мнение о формальном образовании. 

Работодатели, в свою очередь, заметно обес-
покоены проблемой кадрового обеспечения своих 
организаций. Полагаем, что, отмечая проблему 
«дефицита кадров», работодатели подразумевают 

сложность подбора персонала, имеющего специ-
альную (профессиональную) подготовку. Так, в 
списке наиболее острых проблем для организа-
ций, руководимых респондентами, дефицит ка-
дров занимает вторую позицию (17,4 % выбрали 
этот ответ). Кроме того, на проблемы несоответ-
ствия квалификации работников требованиям вы-
полняемой работы и дефицита средств для обуче-
ния работников указали еще 10,3 % работодателей 
(табл. 1).

Примечание: вопрос задавался только работодателям.
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Дефицит возможностей для получения вос-
требованного образования и своевременного об-
новления навыков и знаний некоторые авторы 
справедливо относят к факторам неустойчивой 
занятости. Развитие систем непрерывного образо-
вания является также одним из ключевых направ-
лений работы в обновленной глобальной повестке 
МОТ, а также в Программе сотрудничества между 
Российской Федерацией и Международной орга-
низацией труда на 2021–2024 гг.

Этот вопрос связан также с проблемами струк-
турного дисбаланса и доступа к достойной заня-
тости в соответствии с выбранным направлением 
профессионального и карьерного роста. Соглас-
но социологическим оценкам в Башкортостане в 
2020 году трудились по полученной или смежной 
специальности около 55,5 % наемных работни-
ков, совсем по другой специальности – 36,8 %, без 
специального образования – около 6,7 %. Безус-

ловно, эти данные отражают и переходные про-
цессы в гармонизации рынков труда с системами 
образования,  которые вслед за фундаментальны-
ми трансформациями в мире технологий и труда 
нуждаются в обновлении и адаптации к реальным 
потребностям экономики; и рост многообразия 
видов трудовой деятельности.

Вместе с тем данные исследования позволяют 
все же констатировать, что в обществе имеется за-
прос на развитие непрерывного образования, ко-
торое является ключевым фактором поддержания 
конкурентоспособности и адаптации работающе-
го населения к меняющимся условиям труда. Даже 
в более зрелой возрастной группе более четверти 
опрошенных наемных работников считают свой 
уровень образования недостаточным.  Вместе с 
тем вопреки общему мнению о высоком уровне 
образования молодежи, именно они чаще заявля-
ют о недостаточном уровне образования (рис.3).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Вы считаете имеющийся у Вас уровень образования достаточным 
или недостаточным для себя?» по возрастным группам населения, %

Pic. 3. Classifi cation of the answers concerning the question “Do you consider your educational level to be adequate 
or inadequate for yourself?” in accordance with the age-groups of the population, %

Данные Комплексного наблюдения условий 
жизни населения Росстата за 2020 г. (КОУЖ) по-
казали схожие результаты: о потребности в полу-
чении знаний в области информационных техно-
логий заявило более трети работающего населения 
(от 17 % до 52 % в зависимости от региона). При 
этом более высокий спрос на приобретение циф-
ровых компетенций отмечается у молодых групп, 
а у лиц старше 55 лет он заметно ниже. Последнее 
указывает на меньший адаптационный потенциал 
населения старших возрастных групп, что в усло-
виях повышения пенсионного возраста и сокраще-
ния численности населения трудоспособного воз-
раста также является вызовом для рынков труда и 
социальной политики государства. 

В ходе опроса населения респондентов просили 
оценить их материальное положение по состоянию 
на период до распространения коронавирусной ин-
фекции в 2020 г. Согласно этим данным, уровень 
субъективной бедности (сумма долей ответивших, 
что им «денег не хватает даже на питание»; «де-

нег хватает на питание, но покупка одежды и обу-
ви вызывает затруднения») наемных работников 
составил 19,2 %. Сравнение субъективных оценок 
материального благополучия с показателями 2007 
г. и 2015 г. показывает положительные тенденции: 
снижение доли малообеспеченных и рост доли 
средне- и высокообеспеченных слоев населения. 
Вместе с тем тревожной является тенденция более 
быстрых темпов роста благополучия у лиц с невы-
соким уровнем образования, в то время как удель-
ный вес лиц с высшим уровнем образования среди 
высокообеспеченных даже снизился (табл. 2).

Это свидетельствует о разрыве связи между 
уровнем образования и материального достатка. 
Имеются основания полагать, что на рынке тру-
да региона нарушается принцип справедливости 
оплаты труда, согласно которому более квалифи-
цированный (сложный) труд должен стоить доро-
же. Эти выводы подтверждаются также отсутстви-
ем связи между уровнем образования респондента 
и его уверенностью в будущем.

Г.Р. Баймурзина
Качество занятости в оценках участников регионального рынка труда
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Уровень 
образования год

Уровень материального достатка
Мало-

обеспеченные
Средне-

обеспеченные
Высоко-

обеспеченные Всего

Среднее полное 
и  ниже

2007 47,6 49,4 3 100
2015 34,3 54,4 11,3 100
2020 21,3 53,8 17,2 100

Среднее 
специальное

2007 28,1 64,7 7,2 100
2015 32,3 56,7 11 100
2020 21,2 59,3 16,7 100

Высшее
2007 20,6 63,5 15,9 100
2015 18,9 62,3 18,8 100
2020 17,5 66 14 100

Всего
2007 30,2 61,5 8,3 100
2015 28,8 58 13,2 100
2020 19,8 60,6 14,3 100

Таблица 2
Субъективная оценка материального положения населением Башкортостана 

в зависимости от уровня образования в 2007*, 2015** , 2020***  гг. (%)
Table 2

Subjective evaluation of the fi nancial position of Bashkortostan population depending 
of the educational level in 2007* , 2015** , 2020*** (%)

* Социологическое исследование «Развитие человеческого потенциала в Республике Башкортостан». Инсти-
тут социально-политических и правовых исследований Республики Башкортостан (ИСППИ РБ), 2007 г. Объект 
исследования – население старше 18 лет. Общий объём выборки – 3000 человек. 

** Социологическое исследование «Стратегия социально-экономического развития Республики Башкорто-
стан». Министерство экономического развития Республики Башкортостан, Башкирский филиал Института со-
циологии РАН, Институт социально-политических и правовых исследований Республики Башкортостан, 2015.
Объект исследования – население РБ в возрасте от 18 до 75 лет. Общий объём выборки – 6300 человек. 

*** Социологическое исследование «Качество занятости и человеческое развитие», см. описание в разделе 
статьи «Эмпирическая база и методология».

Рис. 4. Удовлетворенность работодателей производительностью труда и мнение о стимулирующем 
эффекте размера заработной платы на производительность труда работников, % положительных ответов

Pic. 4. Employers’ satisfaction with workforce productivity and the opinion regarding carrying out the stimulating 
eff ect of wage rate on the productivity of employees, % of the affi  rmative answers

Опрос работодателей показал, что в целом, не-
зависимо от размера предприятия, они удовлет-
ворены производительностью труда работников. 
А на вопрос о том, побуждает ли существующий 
размер оплаты труда на предприятии работать со-
трудников эффективно, повышать производитель-
ность труда, представители крупного бизнеса от-

ветили иначе, чем средних и малых. По-видимому, 
малым и средним организациям сложнее обеспе-
чивать оптимальный уровень оплаты труда: более 
половины работодателей признались в том, что 
заработная плата на их предприятии не побужда-
ет работников к эффективному труду. И напротив, 
на крупных предприятиях республики заработная 
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плата, по мнению работодателей, стимулирует хо-
рошую производительность труда. 

Исследование выявило, что к концу первого 
года пандемии около 8,1 % работников были от-
правлены в неоплачиваемые отпуска из-за коро-
навируса, около 7,5 % – были уволены. Примерно 
13,6 % наемных работников были полностью пере-
ведены на дистанционный режим работы, по необ-
ходимости в удаленном режиме трудились 26,7 %, 
продолжали работать как прежде 44,5 %. 

Работодателям были заданы вопросы о негатив-
ных для наемных работников фактах на рабочем 
месте. Очевидно, что большинство руководителей 
предприятий предпочло не отвечать на вопрос. 

Вместе с тем важным является то, что некоторые 
из них все же зафиксировали наличие нарушений 
трудовых норм (табл. 3). Из представленных цифр 
заметно выделяется показатель неоплачиваемой 
сверхурочной работы, что может быть свидетель-
ством эксплуатации работника в условиях возрос-
шей нестабильности на рынке труда. Большинство 
работодателей также признало, что их сотрудни-
кам в течение месяца предыдущего опросу прихо-
дилось задерживаться на работе (70 % работодате-
лей), выходить на работу в выходные (60 %), брать 
работу на дом (20 %). В целом, по основной выбор-
ке (население в целом) доля работающих более 48 
часов в неделю составила 23,5 %.

Таблица 3
Меры, которые приходилось применять работодателям за 12 месяцев, 

предшествующих опросу, % ответивших
Table 3

Measures that are to applied by the employers for the 12 months prior to the questioning / poll, 
% of those who have answered

Меры Да Нет Затрудняюсь 
ответить Всего

Работники находились в неоплачиваемом отпуске 
(в том числе из-за простоя предприятия) 14,3 29,5 56,2 100,0

Задерживалась заработная плата 11,4 6,7 81,9 100,0
Работали сверхурочно без оплаты 19,0 7,6 73,3 100,0
Зарплата выплачивалась не полностью 3,8 7,6 88,6 100,0
Зарплата выдавалась товарами, продукцией 7,6 1,9 90,5 100,0
Зарплата или ее часть выдавалась не через кассу или 
банк, а наличными в руки 10,5 5,7 83,8 100,0

Ответы наемных работников показывают, что 
эти нарушения заметно усугубились в условиях 
пандемии коронавируса. Особенно это прояви-
лось в отправлении работников в вынужденные 
неоплачиваемые отпуска, в задержках или непол-

ной выплате заработных плат. Вместе с тем свер-
хурочный труд и неформальные практики оплаты 
труда были довольно распространенными явлени-
ями и до этого периода (табл. 4).

Таблица 4
Ситуации, с которыми приходилось сталкиваться наемным работникам за 12  месяцев, 

предшествующих опросу, % ответивших
Table 4

Situations the employees are to face for the 12 months prior to the questioning / poll, 
% of those who have answered

Не связано 
с пандемией 

коронавируса, 
так было и до 

нее

Связано с 
пандемией 

коронавируса

Не
сталкивался 

(лась)
Затрудняюсь 

ответить Всего

Работников отправляли в неоплачивае-
мый отпуск (в том числе из-за простоя 
предприятия)

6,9 18,6 65,8 8,7 100,0

Задерживалась заработная плата 8,2 11,0 73,0 7,7 100,0
Работали сверхурочно без оплаты 13,8 7,5 69,6 9,1 100,0
Зарплата выплачивалась не полностью 8,3 11,4 71,4 8,9 100,0
Зарплата или ее часть выдавалась не 
через кассу или банк, а наличными в 
руки

11,3 4,6 74,1 10,0 100,0

Г.Р. Баймурзина
Качество занятости в оценках участников регионального рынка труда
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Нарушение трудовых норм и стандартов являет-
ся следствием ослабления их регулирующей роли, 
снижения роли и охвата работников профсоюзным 
движением, коллективными договорами, отхода от 
стандартных трудовых отношений и сокращения 
числа работников организаций. Так, например, со-
гласно данным Росстата за 2005–2019 гг., числен-
ность работников организаций снизилась на 9 %, 
несмотря на рост общей численности занятых в 
экономике на 6 %. Это, на наш взгляд, свидетель-
ствует о замещении формальных рабочих мест 

неформальными (данные о распределении средне-
годовой численности работников организаций по 
формам собственности в стат. сборнике «Регионы 
России. Социально-экономические показатели». 
Росстат. 2020. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/
Main.htm (дата обращения 30.10.2021)). По дан-
ным ВЦИОМ, около 17 % работающего населения 
по-прежнему целиком или частично получают за-
работную плату в конверте (Социодиггер 2020). Та-
кие же результаты мы получили и по итогам наше-
го исследования (таблица 5).

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, какую часть зарплаты работники Вашей организации 

получают неофициально, «не через кассу», а наличными, в руки – «в конверте»?
Table 5

Classifi cation of the answers while answering the question “What’s your opinion, which part of the wages the employees 
of your organization receive offi  cially, and which part – unoffi  cially, the so-called hidden or backdoor salary?”

Частота Проценты Процент 
допустимых

Накопленный 
процент

Полностью 35 3,9 4,0 4,0
Больше половины 53 5,9 6,0 10,0
Меньше половины 67 7,5 7,6 17,7
Не получают «в конверте», вся зарплата 
«белая» 578 64,4 65,8 83,5

Затрудняюсь ответить 145 16,1 16,5 100,0

На вопрос, испытывал ли работник лично чув-
ство несправедливости и незащищенности на сво-
ей основной работе в течение 30 дней, предше-
ствующих опросу, утвердительно ответили 38,1 % 
респондентов, из них у 7,7 % это чувство проявля-
лось постоянно, у 30,4 % возникало иногда. Значи-
мая доля опрошенных (28,1 % ответивших) счита-
ет, что у работника нет возможности отстоять свои 
права и интересы в конфликтах с работодателем, и 
это в основном (на 84 %) люди, постоянно или вре-
мя от времени испытывающие несправедливость и 
незащищенность на работе. При этом доля работ-
ников, ощущающих незащищенность, одинакова 

как среди членов профсоюзных организаций, так 
и среди не состоящих в них.  По данным исследо-
вания, в профсоюзах состоят 33,8 % наемных ра-
ботников региона, 15,7 % отметили, что у них есть 
профсоюз, но они в нем не состоят, 44,6 % сказали, 
что у них нет профсоюзной организации, около 5 % 
затруднились ответить. 

На общее социальное самочувствие, на наш 
взгляд, влияет и то, что человека окружает и как он 
это воспринимает. Левая сторона шкалы на рис. 5 
отражает оценки населения распространенности 
негативных с точки зрения социального благополу-
чия трудовых практик.

Рис. 5. Признаки прекарной занятости в окружении респондента, 2020 год, %
Pic. 5. The characteristics of precarious employment within the communication circle of a respondent, year of 2020, %

Примечание: распределение ответов всех групп населения на вопрос: Как Вы думаете, какая часть Вашего окру-
жения (знакомые, друзья, родственники) отвечает следующим критериям? 
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Рис. 5 показывает, что отдельные признаки пре-
карной (некачественной) занятости действительно 
являются распространенными, что детерминирует 
не только общественное мнение, но и снижает уро-
вень притязаний при поиске и принятии предложе-
ния о работе.

Выводы
Анализ сферы труда и занятости в Республике 

Башкортостан показал, что для региона характерны 
многие актуальные проблемы, с которыми сталки-
ваются и развитые страны, и Россия – расширение 
неустойчивой занятости и прекаризация труда и 
снижение социального благополучия и защищенно-
сти, как следствие. Так, восприятие рынка труда и 
социально-трудовой сферы в регионе не позволяет 
говорить об их качестве и эффективности. 

Как и следовало ожидать, восприятие рынка 
труда существенно различается у работодателей и 
других социальных групп, но они часто солидарны 
с тем, что сейчас трудно найти стабильную / надеж-
ную работу с достойной заработной платой, а так-
же с тем, что развитие сотрудника является, прежде 
всего, его собственной прерогативой.

Подтверждаются и негативные «трудоцентрист-
кие» тенденции, когда поиск дополнительной рабо-
ты (возможности подработать), переработки и рабо-
та в ущерб здоровью становятся вариантом нормы 
и снижают в целом уровень притязаний к качеству 
рабочих мест. Исследование показало, что в услови-
ях пандемии коронавирусной инфекции положение 
работающих людей еще более усугубилось: многие 
работники направлялись в вынужденные неоплачи-
ваемые отпуска; у многих снижалась, задержива-
лась или неполностью выплачивалась заработная 
плата (работодатели даже отмечали случаи нату-
ральной формы оплаты труда); выросла доля лиц, 
посвящающих работе более 48 часов в неделю. 

Отмечаются противоположные тенденции со-
кращения численности крупных организаций, уро-
вень гарантий трудовых прав в которых выше и 
тенденции роста занятости в микро-, малом и сред-
нем бизнесе, в которых, как отмечают сами работо-
датели, сложнее выполнять требования трудового 
законодательства и обеспечивать заработную плату, 
стимулирующую работника повышать производи-
тельность труда. 

Прослеживается запрос общества на непрерыв-
ное образование, при этом связь между уровнем 
образования и материальным благополучием ста-
новится слабее, что, на наш взгляд, отражает нару-
шение не только принципа справедливости возна-
граждения за труд равной ценности; но и основного 
принципа социально-экономического прогресса. На 
наш взгляд, качество занятости и уровень социаль-
но-трудовых гарантий являются не только индика-
торами благополучия в обществе, но и его ключе-
выми факторами.

Статья подготовлена по гранту РФФИ № 20-011-
00934 «Развитие человеческого потенциала в усло-
виях прекаризации социально-трудовой сферы».
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