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Социально-экономическая ситуация в сельской местности, связанная с безработицей, меняет трудо-
вое поведение сельского населения. Особенно в непростом положении находится население отдален-
ных территорий, возможности которого существенно ограничены. Жители таких поселений вы-
нуждены искать разные способы заработка в месте своего проживания и чаще находят их в нефор-
мальном секторе экономики. Однако неформальная занятость носит преимущественно случайный 
характер, не обеспечивает социальных гарантий и является низкооплачиваемой, что провоцирует 
рост бедности и приводит к обострению социальных противоречий на селе. Цель работы – выявле-
ние практик неформальной занятости и их влияние на материальное благополучие сельских жите-
лей, проживающих вдали от районных или городских центров (исследование проводилось в Республике 
Хакасия). Методы: эмпирической базой для исследования послужили данные социологического опроса 
2022 г. среди жителей удаленных сел Хакасии. Опрашивалось население больших (от 500 до 1000 чел.) 
и малых (до 500 чел.) сел. Объем окончательной выборки составил 404 чел. Использовались также 
результаты интервью (33 чел.). Результаты: жители удаленных сельских территорий достаточ-
но активны в плане вторичной занятости, хотя она чаще носит вынужденный характер. Дополни-
тельная занятость часто официально не оформляется, либо оформляется на неполную ставку, хо-
тя объем работы соответствует полной ставке, и, как правило, не приносит ощутимого дохода. 
Наиболее распространенной практикой неформальной занятости на селе являются случайные зара-
ботки, причем сельские жители занимаются как традиционными, так и нетрадиционными видами 
деятельности. В больших селах дополнительная занятость положительно сказывается на улучше-
нии материального благополучия сельчан, а в малых селах этому больше способствует ведение лич-
ного подсобного хозяйства, в частности разведение скота. 

Ключевые слова: неформальная занятость, вторичная занятость, эпизодическая занятость, слу-
чайные заработки, личное подсобное хозяйство, село, Хакасия. 

 

Введение 

Под неформальной экономикой понимают совокупность видов хозяйственной де-
ятельности, полностью или частично не подчиненных государственному регулирова-
нию, не подкрепленных формальными контрактами и не фиксируемых статистическим 
и налоговым учетом [1]. По разным оценкам, удельный вес неформально занятых со-
ставляет от 2,5 до 30 % от общей численности занятых [2]. Распространение нефор-
мальной занятости приводит к обострению социальных противоречий, поскольку из-за 
отсутствия гарантий и низкого и нерегулярного заработка проблема неформальной за-
нятости превращается в проблему бедности [3]. Причем наиболее уязвимой, по мнению 
исследователей, является молодежь, не имеющая достаточного опыта и необходимых 
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на рынке труда навыков [4] и потому чаще остальных попадающая в категорию нефор-
мально занятых. В целом, по мнению исследователей, неформальность в отношениях 
между работником и работодателем – это проблема не данных субъектов, а государства 
и общества, когда государство недополучает необходимые для развития средства в ви-
де налогов, а общество деформируется от социально ориентированного в сторону эгои-
стически безразличного [5]. 

Основными признаками, характеризующими неформальную занятость, можно 
считать отсутствие формального трудоустройства [6], возможность работодателя рас-
торгнуть в любое время трудовые отношения с работником [7], временный характер 
работы [8] или скользящий график [9], низкий уровень гарантий и оплаты труда, отсут-
ствие перспектив карьерного роста, психологическое состояние подавленности, страха 
и др. [10]. Для работника это означает, что он социально не защищен: ему не оплачи-
вают больничные листы, не засчитывается трудовой стаж, не производятся отчисления 
в пенсионный фонд и т. д. Как отмечают исследователи, неформально занятые люди 
представляют собой самые уязвимые группы, которым присущ ярко выраженный ха-
рактер прекаризованного труда, неустойчивого социально-экономического положения, 
обделенности полноценной правовой защиты [11, с. 100]. Причины, по которым люди 
соглашаются на такую работу, разные. Во-первых, отсутствие альтернативной работы; 
во-вторых, отсутствие у самого работника профессионально-квалификационных уме-
ний, необходимых для выполнения работы в рамках формальных трудовых отношений; 
в-третьих, сезонный или временный (разовый) характер работы; в-четвертых, нежела-
ние тратить время на оформление необходимых для трудоустройства документов; в-
пятых, убыточность или отсутствие прибыли при оформлении формальной занятости 
(например, самозанятости) и пр. 

Для сельской местности неформальная занятость − привычное явление. Традици-
онная система занятости, характерная для сельских территорий, была практически пол-
ностью разрушена, а адекватной замены разрушенному выстроено не было [12]. Из-за 
отсутствия работы сельские жители вынуждены искать разные способы заработка, в 
том числе и в неформальном секторе. Распространенной практикой на селе являются 
случайные заработки [13]. В отсутствие какой-либо работы жители села вынуждены 
оказывать платные услуги более состоятельным сельчанам – белить, сажать, выкапы-
вать картофель и т. д. [14]. К неформальной занятости также можно отнести производ-
ственную деятельность в домашнем хозяйстве, ориентированную на рынок [15], сбор и 
реализацию дикоросов, охоту и рыболовство [16]. В наиболее сложном положении 
находятся жители удаленных и особенно малых сел, экономическая деятельность кото-
рых во многом остается неформальной [17] и возможности которых по сравнению с 
проживающими в крупных поселениях более ограничены.  

Эмпирическая база исследования 

Эмпирической базой исследования послужили материалы опроса 2022 г. среди 
населения удаленных некрупных сел Хакасии. Среди некрупных были выделены боль-
шие села (с населением от 500 до 1000 чел.) и малые (с населением менее 500 чел.). 
Всего было охвачено шесть больших сел и четыре малых. Объем выборки составил 
404 чел. Также было проведено 33 полуформализованных интервью. Использовался 
анализ корреляций по Пирсону. Данные обрабатывались с помощью SPSS Statistics 19. 
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Вторичная и эпизодическая занятость 

Рост благосостояния определяется не только ростом зарплат на основной работе, 
но и включением в орбиту занятости практически всех взрослых членов семей [18], в 
том числе во вторичную. Она может быть и формальной, и неформальной, а также по-
стоянной или эпизодической. Результаты проведенного исследования показали, что 
большинство жителей удаленных сел имеют вторичную занятость (63,4 %), хотя рабо-
тающих на постоянной основе немного (рис. 1). 

 

 
Источник: составлено автором. 
Source: compiled by the author. 

Рис. 1. Вторичная и эпизодическая занятость жителей удаленных сел,  
в % опрошенных 

Fig. 1. Additional and episodic employment of remote rural population,  
in % of respondents 

Работающих по совместительству больше в малых селах, причем среди тех, кто 
работает неформально (47,1 %). Например, в сфере торговли нередки случаи совмеще-
ния должности продавца и уборщицы: «да, полы еще тут мою» (женщина, 38 лет, про-
давец, малое село). В больших селах, наоборот, чаще совмещают работу официально 
трудоустроенные сельчане (19 %), например, в бюджетных организациях: «Я еще биб-
лиотекарем работаю на полставки, удобно, потому что библиотека в школе находит-
ся… после уроков раз – и в библиотеке» (женщина, 37 лет, учитель начальных классов, 
большое село). 

Временная работа в рамках формальных трудовых отношений в основном связана 
с замещением должностей во время отпусков: «родственники в отпуск уходят, за них 
работаю» (женщина, 24 года, работник школы, большое село) или с работой во время 
выборов: «сижу в избирательной комиссии раз в год» (женщина, 44 года, учитель, 
большое село). У неофициально трудоустроенных сельчан случайные заработки носят 
сезонный или эпизодический характер «в зиму кочегаром работаю» и «машины кому 
надо ремонтирую» (мужчина, 40 лет, безработный, малое село). 

Для безработных эпизодическая занятость представляется одним из немногих до-
ступных источников средств существования, и в больших селах много безработных, 
имеющих случайные заработки (81,8 %), однако в небольших деревнях таких безработ-
ных немного (37,8 %). Но среди них оказалось много опрошенных, которые занимают-
ся разведением скота (75 %). Вполне вероятно, именно по этой причине они меньше 
вовлечены в эпизодическую занятость. 
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Случайные заработки 

Случайные заработки являются одной из распространенных практик неформаль-
ной занятости в сельской местности. Они связаны с выполнением разовых работ, 
предоставлением услуг, собирательством и т. п., причем доход от них может быть 
представлен не только в денежной форме, но и в натуральной (в виде продуктов, ве-
щей, материалов или даже в виде услуги). Согласно результатам проведенного иссле-
дования, большинство опрошенных сельчан определили свою вторичную или эпизоди-
ческую занятость как случайные заработки, особенно в малых селах (рис. 2). 

 

 
Источник: составлено автором. 
Source: compiled by the author. 

Рис. 2. Практики вторичной и эпизодической занятости жителей удаленных сел,  
в % опрошенных 

Fig. 2. Practices of additional and episodic employment of remote rural population,  
in % of respondents 

Спектр таких случайных работ довольно широк. Прежде всего это работы, свя-
занные с ведением личного подсобного хозяйства. Сельские жители нанимают своих 
односельчан для посадок и сбора урожая или для ухода за скотом: «картошку нанима-
ют сажать, тяпать, окучивать» (женщина, 38 лет, безработная, большое село), 
«плужком огороды пропахиваю» (мужчина, 52 года, безработный, большое село), «ба-
ранов иногда нанимают пасти» (мужчина, 53 года, безработный, малое село), «овечек 
стрижем» (женщина, 56 лет, пенсионер, малое село). Нередко к сельчанам обращают-
ся за услугами разнорабочего: «дрова колю» (женщина, 63 года, пенсионер, большое 
село), «стайки чищу» (мужчина, 27 лет, безработный, малое село), «в сельском совете 
площадку красила» (женщина, 20 лет, студентка, большое село) и пр. 

Собирательство является традиционным способом приработка в сельской местно-
сти, и сельские жители регулярно занимаются сбором дикоросов: «я сезонно езжу по 
облепиху, мы утром уезжаем, вечером приезжаем… собираем, сразу там сдаем при-
емщикам и домой» (женщина, 38 лет, безработная, большое село), «грибы собираем, 
папоротник, орешничаем» (мужчина, 56 лет, безработный, малое село), «рыбу ловим» 
(женщина, 48 лет, учитель, малое село).  
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Как отмечают исследователи, сельским жителям присущи такие традиционные 
социальные качества, как терпение, умение выживать, обладая лишь скудными ресур-
сами, солидарность с сообществом, в котором протекает повседневность [19]. Поэтому 
сельчане прибегают и к нетрадиционным способам заработка. Например, в одном насе-
ленном пункте сельские жители разбирают старые постройки на строительные матери-
алы: «дойные гурты разбираю на кирпичи, чищу кирпичи, бетонные плиты… в месяц 
делаю 10 тыс. кирпичей, 1 кирпич − 2 руб., иногда хватает, порой – нет» (мужчина, 
53 года, безработный, малое село). 

Влияние вторичной и эпизодической занятости на достаток сельчан 

Для безработных сельчан случайные заработки являются одним из основных ис-
точников средств существования, но для работающего населения вторичная занятость – 
это дополнительный способ заработка. В исследовании выяснялось, насколько вторич-
ная занятость и случайные заработки способствуют улучшению материального поло-
жения. Для этого было произведено сравнение материального достатка нескольких ка-
тегорий опрошенных: безработных, не имеющих эпизодической занятости; безработ-
ных, имеющих случайные заработки; работающих сельчан, не вовлеченных во вторич-
ную занятость; работающих сельчан, имеющих дополнительную занятость (рис. 3). 
Оценка уровня материального достатка производилась на основе ответов респондентов 
на вопрос «Как бы Вы оценили материальное положение Вашей семьи?». Каждому от-
вету было присвоено численное значение в порядке возрастания, где 1 – «денег не хва-
тает даже на питание», а 6 – «можем позволить себе купить почти всё». Для более кор-
ректного сравнения значения этой переменной были приведены к единому диапазону 
значений с помощью процедуры стандартизации. Так как после стандартизации число 
значений переменной увеличилось, использовался метод сравнения средних: в данном 
случае сравнивались средние значения переменной «материальное положение» среди 
выделенных групп респондентов. 

 

 
Источник: составлено автором. 
Source: compiled by the author. 

Рис. 3. Уровень материального положения безработных и работающих сельчан, индекс 
Fig. 3. Level of the material well-being of rural unemployed and employed, index 
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Оказалось, что в больших селах наличие работы и вторичной занятости положи-
тельно коррелирует с материальным положением (r = 0,328 при p ≤ 0,01), то есть до-
полнительная занятость у работающих сельчан и случайные заработки у безработных 
способствуют повышению их материального достатка. Однако в малых селах статисти-
чески значимых различий не было обнаружено. Согласно рис. 3, в небольших поселе-
ниях у работающих сельчан, вовлеченных во вторичную занятость, самые низкие зна-
чения материального положения, а у безработных сельчан, периодически имеющих 
случайные заработки, наоборот, − самые высокие. Оказалось, что последние активно 
занимаются ведением личного подсобного хозяйства, в частности разведением скота, 
которое в условиях малого села более ощутимо сказывается на улучшении материаль-
ного положения (r = 0,213 при p ≤ 0,05), нежели эпизодическая занятость (отсутствует 
статистически значимая связь). 

В целом доход от вторичной или эпизодической занятости сложно рассматривать 
в качестве главного источника дохода, поскольку, по мнению большинства опрошен-
ных, вырученных от случайных заработков средств хватает преимущественно только 
на мелкие покупки (75 %). Или, как отметил один респондент, «долги раздал, и опять 
нету» (мужчина, 52 года, безработный, большое село). Хотя некоторые сельчане пола-
гают, что все зависит от того, «кто как поработает» (женщина, 61 год, работающий 
пенсионер, малое село). По мнению исследователей, на селе появилась прослойка насе-
ления, отвыкшая работать [20,]. Есть такие сельчане и среди безработных. Свою не-
вовлеченность в эпизодическую занятость они объясняют нехваткой сил и времени 
(42,9 %), отсутствием необходимости в дополнительном заработке (28,6 %), просто не-
желанием (11,9 %). 

Вывод 

В условиях удаленного проживания от городских или районных центров пробле-
ма труда и занятости для сельских жителей является особенно острой. Возможности 
маятниковой трудовой миграции ограничены, причем не только из-за собственно уда-
ленности, но и по причине отсутствия собственного транспорта или нерегулярного 
графика общественного транспорта, который может ходить всего несколько раз в неде-
лю, дополнительных трат на проезд, плохого состояния дорог и т. д. Поэтому жители 
удаленных сел больше ориентированы на поиск способов заработка преимущественно 
в месте своего проживания. С одной стороны, большая часть сельчан вовлечена во вто-
ричную или эпизодическую занятость (работает по совместительству или периодически 
подрабатывает), но с другой − такая занятость осуществляется преимущественно в не-
формальном секторе экономики и носит вынужденный характер. Дополнительная заня-
тость при совместительстве (например, продавец и уборщица) часто официально не 
оформляется, либо оформляется на полставки (например, учитель и библиотекарь), но 
объем выполняемой работы, как правило, соответствует объему полной ставки. Эпизо-
дическая занятость не приносит ощутимого дохода: его, как правило, хватает лишь на 
мелкие покупки. 

В нынешних условиях в более выгодном положении все-таки находятся сельчане, 
имеющие постоянную работу. Причем в больших поселениях дополнительная к основ-
ной работе занятость заметно улучшает материальное положение сельчан, а в малых 
селах наиболее ощутимому повышению достатка способствует ведение личного под-
собного хозяйства, в частности разведение скота. Поэтому можно сделать вывод о раз-
ности стратегий трудового поведения жителей разных сел в условиях удаленности. 
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The socio-economic situation in rural areas with high unemployment changes the labor behavior of the rural 
population. Labor capabilities of remote areas are limited. Population of remote areas is forced to look for 
different ways of earning money in their place of residence. They often find it in the informal economic sector. 
Informal employment is mostly casual, it does not provide social guarantees and low-paid. This situation pro-
vokes an increase in poverty and leads to an aggravation of social contradictions in rural areas. The purpose 
of this article is to identify informal employment practices and their impact on the material well-being of 
rural remote population. The survey was conducted in the Republic of Khakassia. Methods. The empirical 
basis for the study was the data of a sociological survey in 2022 among residents of remote areas of Khakas-
sia. The population of large (from 500 to 1000 people) and small (up to 500 people) countryside was inter-
viewed. The final sample was 404 people. The results of 33 interviews were also used. Results. Population of 
remote rural areas is quite active in additional employment, although it is more often forced. Additional em-
ployment is often not officially registered, is issued on a part-time basis, although the amount of work corre-
sponds to the full-time rate. Also the one does not bring tangible income. Side gig is the most widespread 
practice of informal employment in rural areas. There are traditional and non-traditional activities of side 
gig. Additional employment has a positive effect on improving the material well-being in large countryside, 
personal subsidiary farming is in small countryside, in particular cattle breeding. 

Key words: informal employment, additional employment, episodic employment, casual earnings, personal 
subsidiary farm, countryside, Khakassia. 
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