
 
 
 

103 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ НА КОЛЛЕКТИВНУЮ МОНОГРАФИЮ 
«Неформальная занятость в России и Монголии в современных условиях» /  
научный редактор З. Т. Голенкова, ответственный редактор Д. Д. Бадараев.  

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2023. 196 с. 
 

В 2023 г. в издательстве Бурятского научного центра СО РАН вышла монография 
коллектива авторов под редакцией профессора, доктора философских наук, руководителя 
Центра исследования социальной структуры и социального расслоения Института со-
циологии ФНИСЦ РАН Зинаиды Тихоновны Голенковой. Ответственным редактором 
выступил доктор социологических наук, заместитель директора ИМБТ СО РАН Дамдин 
Доржиевич Бадараев.  

Данная монография обобщает результаты исследовательского проекта, поддержанно-
го Российским фондом фундаментальных исследований, по изучению некоторых аспек-
тов неформальной занятости и самозанятости в Монголии и России, а также итоги дру-
гих исследований по данной тематике. Практическое преломление проблемы показано на 
исследованиях российско-монгольского трансграничья, включая национальные респуб-
лики Бурятия и Тыва, имеющие историко-культурную и этническую идентичность с мон-
гольским миром, сходные способы хозяйствования. 

В российской научной практике проблема неформальной занятости недостаточно раз-
работана. Сложность данного явления и отсутствие единой методологии определения 
затрудняют проведение его объективной и достоверной оценки. В этой связи приращение 
научного знания о региональной специфике данного вида деятельности представляется 
весьма актуальным. Значимость ее изучения на территориях российско-монгольского 
трансграничья обусловлена их особенностями, заключающимися в значительном отста-
вании по ключевым параметрам социально-экономического развития при значительных 
запасах природных ресурсов и высоком транзитном потенциале. Вместе с тем нефор-
мальная занятость в рамках данной монографии рассматривается, прежде всего, как 
адаптационный механизм населения в условиях слабой экономики с учетом современных 
вызовов.  

Монография состоит из трех взаимосвязанных разделов. Первый раздел посвящен 
теоретико-методологическим аспектам исследования неформальной занятости. Основы-
ваясь на анализе ее определений в историческом контексте дискуссии, предложено изу-
чение данного явления согласно теории и методологии З. Баумана и Р. Райха. Кроме того, 
особое внимание в разделе уделено региональным практикам неформальной занятости. 
Авторы приходят к выводу о формировании новой системы трудовых отношений с ха-
рактерными для регионов трансграничья формами организации труда. В Монголии, как и 
в России, неформальная занятость характеризуется масштабностью и распространенно-
стью среди населения. В этой связи данный вид деятельности сохраняет свою социально-
адаптационную значимость, снижая безработицу и напряжение в обществе.  

Во втором разделе анализируется процесс институционализации самозанятости через 
внедрение в РФ специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с 
целью легализации занятых в неформальном секторе и расширения налогооблагаемой 
базы. Данный эксперимент в целом для РФ, как показало исследование, положительно 
повлиял на динамику численности самозанятых и налоговых поступлений от их деятель-
ности. Однако в разрезе регионов эффекты от реализуемых механизмов зависят от стар-
товых социально-экономических условий. Как результат, они ожидаемо ниже в более 
бедных регионах. Самозанятость как социальное явление рассматривается через исследо-
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вание установок населения относительно готовности к такому виду занятости. Авторы 
заключают, что эта форма нетрадиционной занятости имеет значительный потенциал для 
развития. При этом особое исследовательское внимание уделено молодежи, поскольку 
она наиболее привержена к самозанятости в сфере трудовой деятельности в силу соци-
ально-психологических особенностей и отсутствия опыта для официального трудоуст-
ройства. Существенное влияние в процесс распространения законодательной инициати-
вы по легализации неформальной занятости внесли пандемийные годы, анализу чего по-
священ отдельный параграф. 

В третьем разделе представлены результаты прикладных исследований в республиках 
Тыва и Бурятия, на основе которых составлен социально-психологический потрет совре-
менного самозанятого лица, раскрыты мотивы деятельности, конкретные практики и пр. 
Отдельное влияние уделено платформенной занятости как принципиально новому виду 
деятельности 

Стоит отметить богатую информационную базу, используемую в монографии. Это 
прежде всего, данные авторских и других социологических исследований, отражающих 
целый спектр сложных социально-трудовых отношений российского и монгольского об-
ществ. В качестве подтверждающих материалов приводятся данные Росстата и результа-
ты опросов ВЦИОМ. Таким образом, проблемы, связанные с социально-трудовыми от-
ношениями, носят комплексный и многоаспектный характер. Их системный анализ и 
всестороннее изучение, в том числе проведенные исследования в рамках рецензируемой 
монографии, способствуют цивилизованному регулированию рынка труда и достижению 
приемлемого уровня социального благополучия в обществе. 

Авторы рассматривают неформальную занятость в основном в позитивном ключе как 
механизм социальной адаптации населения к условиям социально-экономической неста-
бильности и неустойчивости развития. Однако практически за пределами исследователь-
ского внимания остались негативные последствия реализации неформальных видов дея-
тельности — хищническое природопользование (нелегальная золотодобыча — в Монго-
лии,  лесозаготовки, сбор дикоросов, добыча нефрита и др. — в России),  низкая ответст-
венность наемного работника и работодателя перед государством и обществом (налого-
выми органами, государственными внебюджетными фондами пенсионного обеспечения, 
социального и медицинского страхования). Вместе с тем более детальное изучение дан-
ных проблем могло бы стать перспективным направлением дальнейших исследований.  

 
Бюраева Юлия Григорьевна,  

доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник  
Института монголоведения, буддологии, тибетологии СО РАН 
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