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Аннотация. При изучении последствий прекаризации основное внимание уделяется молодежи, 
испытывающей серьезные проблемы на пути к стабильной занятости. Отсутствие явных конку-
рентных преимуществ на рынке труда осложняет трудоустройство в формальном секторе эконо-
мики, где работники имеют доступ к разветвленной системе социальных гарантий. В связи с 
этим молодые люди достаточно часто испытывают уязвимость и неуверенность в собственном 
будущем. Несмотря на актуальность проблемы и широкую дискуссию, конкретных эмпириче-
ских исследований в этой области не так много. Цель работы заключается в определении влия-
ния прекаризации на уровень жизни и положение молодежи в сфере занятости. Информацион-
ная база представлена данными Российского мониторинга экономического положения и здо-
ровья населения НИУ ВШЭ за 2021 год (30-я волна). На основе оригинального инструментария 
были оценены масштабы неустойчивой занятости в зависимости от концентрации индикаторов 
прекаризации и с учетом отдельных параметров респондентов. Расчет показателей осуществлял-
ся при помощи метода многомерного частотного распределения признаков. Согласно получен-
ным результатам, подавляющее большинство (почти 80%) молодежи вовлечено в неустойчивые 
трудовые отношения. В гораздо меньшей степени это касается той ее части, для которой ха-
рактерны высокий уровень образования и ИКТ-навыков, занятие квалифицированным трудом. 
Глубина проникновения прекаризации также тесно связана с душевыми доходами. С увеличе-
нием их размера до двух прожиточных минимумов удельный вес неустойчиво занятых заметно 

Влияние прекаризации на уровень жизни  
и положение российской молодежи в сфере занятости

Андрей Васильевич 
ПОПОВ
Вологодский научный центр Российской академии наук
Вологда, Российская Федерация
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Москва, Российская Федерация
e-mail: ai.popov@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-4803-1354; ResearcherID: I-8785-2016

Для цитирования: Попов А.В. (2023). Влияние прекаризации на уровень жизни и положение российской молодежи 
в сфере занятости // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 16. № 6. С. 236–251. 
DOI: 10.15838/esc.2023.6.90.14 

For citation: Popov A.V. (2023). The impact of precarization on the standard of living and the employment situation of 
Russian youth. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 16(6), 236–251. DOI: 10.15838/esc.2023.6.90.14 

mailto:ai.popov%40yahoo.com?subject=
https://orcid.org/0000-0002-4803-1354
https://www.webofscience.com/wos/author/record/I-8785-2016


237Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 16, № 6, 2023

Попов А.В.СОЦИАЛЬНОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

Введение
Прекаризация занятости как глобальный 

процесс дестабилизации трудовых отношений 
активно проникает в жизнь людей по всему 
миру. Не является исключением и молодежь, 
для которой выход на рынок труда сопряжен со 
множеством барьеров, что вынуждает ее чаще 
других обращаться не только к нестандартным 
формам занятости (Bessant et al., 2017), но и 
к серому сектору экономики (Shehu, Nilsson, 
2014). Подобного рода практики позволяют по-
лучить необходимый опыт работы, обрести фи-
нансовую независимость и т. д., однако неиз-
менно приводят к уязвимости и социальной 
незащищенности. Продолжительность нахож-
дения в таких условиях имеет далеко идущие 
последствия, вплоть до попадания в «ловуш-
ку нестабильности», препятствующую карьер-
ному росту и улучшению позиций в обществе 
(Standing, 2011, с. 48–49). Именно тогда не-
устойчивость становится стилем жизни, опре-
деляющим все дальнейшее поведение челове-
ка вне зависимости от образовательных и иных 
достижений. При этом молодые люди зачастую 
не видят в этом проблему и воспринимают про-
исходящее как индивидуальные неудачи или 
временные трудности, которые нужно просто  
перетерпеть (Mrozowicki, Trappmann, 2021). 

Несмотря на актуальность вопросов транзи-
та молодежи к стабильной занятости, в этой  
области не так много эмпирических исследо-
ваний, которые бы могли пролить свет на ши-
рокий спектр негативных эффектов прекари-
зации. В научной литературе можно встретить 
положения об ухудшении успеваемости и со-
кращении времени, уделяемого учебе (Sršen, 

Dizdarevič, 2014); эмоциональном истощении 
и неудовлетворенности жизнью (Umicevic et 
al., 2021); нежелании заводить детей из-за не-
возможности обеспечить их должным уходом 
(Chan, Tweedie, 2015); трудностях социализации 
(Miguel Carmo et al., 2014) и т. д. В этом случае 
речь идет о последствиях, выходящих за рамки 
социально-трудовой сферы. Не менее важными 
являются угрозы, имеющие непосредственное 
отношение к рабочему месту. Как правило, они 
затрагивают условия труда и связанные с ними 
аспекты занятости, которые также могут рас-
сматриваться в качестве признаков прекариза-
ции. Консолидированного мнения на этот счет 
не существует. Однако куда большего внимания 
заслуживают практико-ориентированные тези-
сы о нормализации дестабилизирующих прак-
тик. В частности, при повышении степени пре-
каризации проблематизация неустойчивости 
условий трудовой деятельности среди молодых 
работников не усиливается (Кученкова, 2022,  
с. 116), в то время как высокий уровень обра-
зования и квалификации все реже служит фак-
тором защиты от уязвимости на рынке труда 
(Lodovici, Semenza, 2012). Все это лишь обо-
стряет интерес к данной тематике. 

Цель нашего исследования состоит в опре-
делении влияния прекаризации на уровень 
жизни и положение молодежи в сфере занято-
сти. Отличительная особенность работы заклю-
чается в применении оригинальной методики 
оценки масштабов неустойчивой занятости с 
учетом отдельных параметров индивидов. Одна 
из таких характеристик – навыки владения  
информационно-коммуникационными техно-

снижается. Причем не важно, какая часть дохода идет на потребление. В заключение обоснова-
ны предложения по борьбе с угрозами прекаризации для молодежи. Перспективы дальнейших 
исследований связаны, прежде всего, с выявлением образовательных и профессиональных тра-
екторий, оказывающих негативное влияние на стабильность занятости. 

Ключевые слова: прекаризация, уровень жизни, занятость населения, молодежь, неустойчивая 
занятость, рынок труда, качество занятости, молодежная политика. 
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логиями (ИКТ), которые играют все большую 
роль на современном рынке труда. Помимо 
поиска заявленных в работе закономерностей 
предложенный подход позволяет лучше понять, 
способствуют ли цифровые компетенции повы-
шению стабильности занятости. 

Степень проработанности проблемы
Изучение влияния прекаризации на уровень 

жизни и положение молодежи в сфере занято-
сти является серьезным вызовом для отече-
ственной и зарубежной науки. В рамках дан-
ной проблематики существует немало дис-
куссионных положений и пробелов, в первую 
очередь обусловленных новизной самого ис-
следовательского направления, несмотря на 
наличие определенных наработок в отноше-
нии отдельных его составляющих. Так, эволю-
ция воззрений на общественное благополучие 
прошла путь от сугубо количественных оце-
нок показателя дохода до объемного рассмотре-
ния различных сторон человеческого развития 
(Gasper, 2007). Похожим образом обстоят дела 
с вопросами качества занятости, впоследствии 
охватившими всю трудовую жизнь работников 
(Уровень и качество…, 2022). При этом помимо 
образования и квалификации учитывается все 
больше параметров, определяющих перспекти-
вы положения индивидов на рынке труда1. 

В свою очередь феномен прекаризации за-
нятости, широко обсуждаемый как в зарубеж-
ной, так и в отечественной литературе, только 
завершает стадию первичной концептуали-
зации (Одегов, Бабынина, 2018; Melges et 
al., 2022) и нередко подвергается критике 
(Choonara, 2020), что не мешает ученым пред-
принимать попытки оценки его многогранных 
последствий. Накопленный в этой области 
опыт носит фрагментарный характер и плохо 
поддается обобщению, что накладывает огра-
ничения на возможности проведения приклад-
ных исследований, в особенности когда речь 
идет о необходимости выявления тех или иных 
взаимосвязей.

1 Skill shift: Automation and the future of the workforce // 
McKinsey&Company. URL: https://www.mckinsey.com/~/
media/mckinsey/industries/public%20and%20social%20
sector/our%20insights/skill%20shift%20automation%20
and%20the%20future%20of%20the%20workforce/mgi-skill-
shift-automation-and-future-of-the-workforce-may-2018.pdf 
(дата обращения 02.10.2023).

Методический инструментарий для анализа 
процесса прекаризации имеет высокую вариа-
тивность и во многом зависит от критериев,  
заложенных в основу оценки (табл. 1). В ходе 
исследования мы попытались очертить опреде-
ленные рамки, которые связаны как с методо-
логическими проблемами (дискуссия о прека-
риате и неустойчивой / прекарной / прекари-
зованной занятости (Попов, Соловьева, 2020)), 
так и с вопросами доступности информацион-
ной базы и обоснования перечня используемых 
показателей. В частности, ограниченность офи-
циальной статистики в отношении учета раз-
личных проявлений прекаризации приводит 
к тому, что специалисты все чаще обращают-
ся к социологическим методам исследования.  
В этом случае, как правило, применяется боль-
шое количество индикаторов, которые могут 
быть объединены в отдельные блоки, харак-
теризующие уровень оплаты труда, социаль-
ную защищенность, типичность условий труда  
и т. д. В результате происходит смещение ак-
центов в сторону комплексных и индексных 
подходов, позволяющих охватить самые разные 
аспекты неустойчивости. 

В конечном итоге разнообразие точек зре-
ния хотя и затрудняет процесс сопоставления 
результатов многочисленных исследований, 
но положительным образом сказывается на 
формировании общего представления о по-
следствиях изучаемого феномена. В настоящее 
время они раскрываются в рамках двух подходов. 
Первый основан на применении качествен-
ных методов исследования, среди которых глу-
бинные интервью, экспертные опросы, фокус-
группы и т. д. Они позволяют сформировать 
целостное представление о влиянии процес-
са прекаризации на уровень жизни и поло-
жение населения в сфере занятости за счет 
получения детальных сведений о трудовой 
жизни респондента. Весьма показательными 
являются кейсы на примере конкретных от-
раслей экономики или профессий (Bohle et 
al., 2004; Bone, 2019), однако говорить о мас-
штабировании или количественном выраже-
нии результатов исследования не приходится.  
В этом плане гораздо выигрышнее смотрятся 
работы, ориентированные на использование 
данных массовых опросов, обработка которых 
проводится при помощи таблиц сопряженно-
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сти или более продвинутого математического  
инструментария. В то же время, несмотря на 
кажущуюся универсальность подхода, он име-
ет ограничения при изучении отдельных кате-
горий населения, что обусловлено сложностью 
построения выборки и последующего сбора  
информации. Не случайно в научной литера-

туре встречаются лишь отдельные публика-
ции, посвященные сравнительному анализу 
положения работников различного возраста, 
находящихся в неустойчивых трудовых отно-
шениях (Jetha et al., 2020; Кученкова, 2022).  
Чаще всего внимание уделяется какой-то од-
ной группе. 

Таблица 1. Критериальные основания и индикаторная база идентификации  
прекаризации занятости

Подход / пример Индикаторная база
Достоинство  

подхода
Недостаток  

подхода

Критериальное основание: воплощение прекаризации занятости

Подход, основанный 
на обращении к 
категории «прекариат» 
(Прекариат…, 2020)

Показатели, характеризующие ограниченность 
возможностей реализации трудовых, 

гражданских, политических и иных прав

Рассмотрение 
прекаризации как 

процесса, ставшего 
неотъемлемой чертой 

современного общества

Сложность проведения 
четкой параллели 

между прекаризацией 
занятости и прекариатом. 

Разобщенность нового 
класса

Подход, основанный на 
обращении к категории 
«неустойчивая 
занятость» 
(Неустойчивая 
занятость…, 2018)

Показатели, характеризующие уязвимость и 
социальную незащищенность работника 

Концептуальная 
взаимосвязь  

понятий «прекаризация 
занятости»  

и «неустойчивая 
занятость»

Необходимость учета 
критерия вынужденности 
для разделения понятий 

«нестандартная занятость»  
и «неустойчивая занятость»

Критериальное основание: особенность информационной базы

Подход, основанный 
на использовании 
данных официальной 
статистики (Cranford et 
al., 2003)

Показатели, характеризующие охват 
населения наименее защищенными формами 
занятости (частичная, временная, случайная 
и т. д.), масштабы нестабильной занятости 
(vulnerable employment) и неформального 

сектора экономики, размер заработной платы, 
нестандартные условия труда

Доступность  
информационной 

базы и возможность 
проведения 

межрегиональных 
сравнений

Ограниченность  
перечня доступных 

показателей и сложность 
их соотнесения с теорией 

прекаризации

Подход, основанный 
на использовании 
данных инициативных 
социологических 
опросов (Шкаратан и 
др., 2015)

Показатели, характеризующие специфику 
условий труда в самом широком понимании: 

от величины заработной платы и наличия 
социальных гарантий до автономии и права 

голоса работников. Конкретные формулировки 
зависят от используемого инструментария 

исследования

Возможность  
самостоятельно 

определять  
инструментарий оценки, 

индикаторную базу, 
выборку и т. д.

Трудоемкость сбора 
информации и проведения 

межрегиональных 
сравнений

Критериальное основание: инструментарий оценки

Подход, основанный на 
использовании частных 
индикаторов (Хусаинов, 
Альжанова, 2017)

Индикаторы, характеризующие уровень 
трудовых доходов, неформальную занятость, 

уязвимость на рабочем месте

Простота проведения 
расчетов

Ограниченный спектр 
затрагиваемых признаков  

прекаризации

Комплексный подход 
(Кученкова, Колосова, 
2018)

Показатели, характеризующие специфику 
условий труда в самом широком понимании: 

от величины заработной платы и наличия 
социальных гарантий до автономии и права 

голоса работников

Учет многогранных 
проявлений 

прекаризации

Сложность отбора 
показателей и обоснования 

процедуры их сверткиИндексный подход 
(Cassells et al., 2018)

Источник: составлено автором.  



240 Том 16, № 6, 2023       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Влияние прекаризации на уровень жизни и положение российской молодежи в сфере занятости

Материалы и методы
Логика построения работы определяется ре-

зультатами многолетних изысканий, проводи-
мых членами научного коллектива проекта 
РНФ № 22-28-01043. Под неустойчивой (пре-
каризованной) занятостью мы понимаем вы-
нужденные для работника производственные 
отношения, которые сопровождаются частич-
ной или полной утратой трудовых и социаль-
ных гарантий, основанных на бессрочном тру-
довом договоре, работе в режиме стандартного 
рабочего времени (полный рабочий день, нор-
мальная продолжительность рабочей недели) 
на территории работодателя. Для оценки тако-
го состояния используется набор объективных 
индикаторов (рис. 1), сформированных с учетом 
ранее проведенных исследований и положений 
Международной организации труда2. 

Всего было выделено две группы из 9 пока-
зателей, которые предварительно прошли про-
верку на мультиколлинеарность и получили под-
держку в экспертном сообществе (Бобков и др., 

2022a). Первая группа содержит ключевые при-
знаки прекаризации: (1) занятость по найму на 
основе устной договоренности без оформле-
ния документов, (2) уровень доходов от основ-
ной занятости, не обеспечивающий устойчи-
вость материального положения домохозяйств3,  
(3) вынужденный неоплачиваемый отпуск по 
инициативе работодателя, (4) отсутствие опла-
чиваемого отпуска, (5) уменьшение работода-
телем заработной платы или сокращение часов 
работы. Наличие хотя бы одного из них служит 
критерием отнесения человека к неустойчиво 
занятым. Неключевые признаки прекаризации, 
характеризующие глубину этой неустойчивости, 
формируют вторую группу показателей. Среди 
них: (6) занятость не по найму в неформаль-
ном секторе, (7) задолженность по заработной  
плате, (8) неофициальный (частично или пол-
ностью) доход от занятости, (9) отклоняюще-
еся от стандартного рабочее время (продолжи-
тельность рабочей недели более 40 или менее  
30 часов по основному месту работы). 

2 From precarious work to decent work: outcome document to the workers’ symposium on policies and regulations  
to combat precarious employment // ILO. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/
documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf (дата обращения 02.10.2023).

3 Менее 3,1 прожиточных минимума (ПМ) трудоспособного населения, необходимых для вхождения в средние 
слои с учетом минимальной иждивенческой нагрузки.

Рис. 1. Индикаторы прекаризации занятости

Ключевые индикаторы прекаризации занятости

 Занятость по найму на основе устной договоренности без оформления документов.
 Уровень доходов от основной занятости, не обеспечивающий устойчивости материального 

положения домохозяйств.
 Вынужденный неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя.
 Отсутствие оплачиваемого отпуска.
 Уменьшение работодателем зарплаты или сокращение часов работы.

Неключевые индикаторы прекаризации занятости

 Занятость не по найму в неформальном секторе.
 Задолженность по заработной плате.
 Неофициальный (частично или полностью) доход от занятости.
 Отклоняющееся от стандартного рабочее время (продолжительность рабочей недели более 40 или 

менее 30 часов по основному месту работы).

Источник: (Бобков и др., 2023, с. 28).
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В зависимости от концентрации ключевых 
и неключевых индикаторов прекаризации воз-
никает несколько категорий экономически ак-
тивного населения: 

 • устойчиво занятые (индикаторы прека-
ризации отсутствуют);

 • переходная группа (присутствуют не ключе-
вые индикаторы прекаризации);

 • неустойчиво занятые с умеренной (1–2 
ключевых индикатора), высокой (1–2 ключе-
вых индикатора вкупе с любым количеством 
неключевых) и наиболее высокой концентра-
цией (3–5 ключевых индикаторов) признаков 
прекаризации.

Кроме того, особое внимание уделяется без-
работным как крайней форме прекаризации. 
Это обусловлено тем, что люди, не имеющие 
постоянного заработка или доходного занятия, 
подвержены наибольшей уязвимости. Как пра-
вило, в подобных обстоятельствах горизонт пла-
нирования заметно сужается, а бытовые пробле-
мы выходят на первый план. Важная роль здесь 
отводится системе социальной защиты, которая 
позволяет поддерживать минимальный уровень 
потребления, однако не может обеспечить нуж-
дающемуся общую устойчивость. 

Особенностью последующего анализа явля-
ется акцент на определении влияния прекари-
зации на положение молодых людей в сфере за-
нятости и уровень их жизни. В первом случае 
нами учитывались параметры образования, 
квалификации и владения ИКТ-навыками, 
отражающие конкурентоспособность индиви-
дов на рынке труда, а во втором – параметры 
денежных доходов домохозяйства с примене-
нием социальных стандартов по материально-
му достатку (Бобков и др., 2022b). Подробно с 
описанием каждого из них можно ознакомить-
ся в таблице 2. Также важно подчеркнуть, что 
предложенный показатель уровня жизни имеет 
много общего с индикатором заработка от ос-
новной деятельности, используемым для выяв-
ления неустойчиво занятых. Однако в рамках 
нашей методики рассматривается пороговое 
значение заработной платы, а в процессе оцен-
ки последствий прекаризации мы не только об-
ращаемся к более широкой категории, учиты-
вающей размер домохозяйства, но и выделяем 
несколько доходных групп. Такой ракурс дает 
возможность детально проследить за измене-
ниями в наполняемости неустойчиво занятых 
с увеличением их материального достатка. 

Таблица 2. Параметры, определяющие уровень жизни и положение молодежи в сфере занятости

Параметр Описание

Положение в сфере занятости

Образование Определяется на основе достигнутого уровня образования: 1) без профессионального образования;  
2) со средним профессиональным образованием; 3) с высшим образованием и выше

Квалификация Определяется на основе принадлежности к группе занятий по Общероссийскому классификатору занятий 
(ОКЗ): 1) занятые неквалифицированным трудом (группы 9 «Неквалифицированные рабочие» и 03 
«Военнослужащие рядового состава»); 2) занятые квалифицированным трудом (группы 4–8 «Служащие, 
занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием», «Работники сферы 
обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности», «Квалифицированные работники сельского 
и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства», «Квалифицированные рабочие промышленности, 
строительства, транспорта и рабочие родственных занятий», «Операторы производственных установок 
и машин, сборщики и водители»); 3) занятые наиболее квалифицированным трудом (группы 1–3 
«Руководители», «Специалисты высшего уровня квалификации», «Специалисты среднего уровня 
квалификации» и 01-02 «Офицеры действительной военной службы», «Военнослужащие неофицерского 
состава»)

Владение  
ИКТ-навыками

Определяется на основе взаимосвязи уровня владения ИКТ-навыками с профессиональной 
деятельностью: 1) базовые навыки, не связанные с профессиональной деятельностью (низкий уровень); 
2) пользовательские навыки, связанные с профессиональной деятельностью (средний уровень); 
3) специализированные навыки, необходимые для решения профессиональных задач в ИКТ-сфере 
(высший уровень)

Уровень жизни

Денежные доходы Определяется на основе социальных стандартов домохозяйств: 1) наименее обеспеченные (менее 
1 ПМ); низкообеспеченные (1–2 ПМ); 3) обеспеченные ниже среднего (2,0–3,1 ПМ); 4) средне- и 
высокообеспеченные (свыше 3,1 ПМ) 
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Обозначенный инструментарий исследо-
вания апробирован на данных 30-й волны  
Российского мониторинга экономического по-
ложения и здоровья населения НИУ ВШЭ 
(РМЭЗ)4. Для начала был осуществлен отбор 
респондентов в возрасте от 15 до 35 лет из числа 
занятых и безработных; всего 1895 наблюдений, 
которые были разделены на несколько групп в 
соответствии с заданными условиями. После 
этого для каждой из них рассчитывались пока-
затели неустойчивости (метод многомерного 
частотного распределения признаков). По ито-
гам проведенного анализа обоснованы предло-
жения по нивелированию угроз влияния прека-
ризации на качество занятости и уровень жизни 
молодежи. 

Результаты исследования
Взаимосвязь прекаризации и положения моло-

дежи в сфере занятости
Как уже было сказано выше, в рамках наше-

го исследования взаимосвязь прекаризации с 
положением в сфере занятости раскрывается с 
учетом уровня квалификации, образования и 
ИКТ-навыков поколенных групп экономиче-
ски активного населения. Согласно расчетам 
на данных РМЭЗ за 2021 год, большинство мо-
лодежи находится в состоянии неустойчивости 
вне зависимости от рассмотренных характери-
стик (табл. 3). Доля устойчиво занятых не пре-
вышает 8%, что вместе с переходной группой 
дает всего 21%. В связи с этим оптимизм при-
дает лишь то, что максимальная концентрация 

Таблица 3. Распределение молодежи по наличию и концентрации индикаторов 
прекаризации и положению в сфере занятости, 2021 год, %

Положение  
в сфере занятости

Уровень 
ИКТ-навыков

Устойчиво 
занятые

Переходная 
группа

Неустойчиво занятые

с умеренной 
концентрацией 
индикаторов

с высокой 
концентрацией 
индикаторов

с наиболее 
высокой 

концентрацией 
индикаторов

Занятые наиболее 
квалифици-
рованным трудом

Высший уровень 6,8 3,3 5,3 3,8 0,6

Средний уровень 
(как с проф. 
образованием,  
так и без)

44,5 26,2 37,1 24,4 13,3

Низкий уровень  
(как с проф. 
образованием,  
так и без)

9,7 9,0 14,3 10,8 7,3

Занятые 
квалифици-
рованным трудом

Средний уровень 2,7 4,9 5,9 4,8 1,8

Низкий уровень 20,5 21,7 17,1 23,9 29,7

Средний уровень (без 
проф. образования)

1,4 1,2 1,5 2,6 3,0

Низкий уровень (без 
проф. образования)

14,4 27,5 14,2 22,9 32,1

Занятые неквали-
фицированным 
трудом

Низкий уровень 0,0 2,5 1,5 1,5 6,7

Низкий уровень (без 
проф. образования)

0,0 3,7 3,1 5,3 5,5

В среднем 7,7 12,9 38,7 32,0 8,7

Источник: оценка на основе данных РМЭЗ.

4 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE), проводи-
мый Национальным исследовательским университетом Высшей школой экономики и OOО «Демоскоп» при участии 
Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии Федерального 
научно-исследовательского социологического центра РАН (сайты обследования RLMS-HSE: http://www.hse.ru/rlms; 
https://rlms-hse.cpc.unc.edu).
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ключевых индикаторов прекаризации наблю-
дается лишь у каждого десятого (9%). Как бы 
то ни было, в зоне особого риска находятся мо-
лодые люди, занятые неквалифицированным 
трудом (коды 9 и 03 по ОКЗ). Среди них нет ни 
одного, кто бы отличался стабильностью тру-
довых отношений. Даже переходная группа со-
всем незначительна по сравнению с долей не-
устойчиво занятых. Впрочем, такая ситуация 
отмечается практически повсеместно. Оценить 
роль ИКТ-навыков в этом случае не представ-
ляется возможным, поскольку различия в уров-
не их владения отсутствуют. Позитивный вклад 
вносит только профессиональное образование, 
наличие которого снижает угрозы прекариза-
ции, по крайней мере, когда мы говорим о глу-
бине ее проникновения в трудовую жизнь.

В свою очередь квалифицированная работа 
(коды 4–8 по ОКЗ) обеспечивает молодежь 
большей стабильностью занятости, о чем сви-
детельствует рост удельного веса опрошенных 
с нулевой концентрацией индикаторов прека-
ризации. Несмотря на тривиальность вывода, 
важно подчеркнуть, насколько велики разли-
чия с последствиями неквалифицированного 
труда. В текущих реалиях он едва ли способен 
обеспечить устойчивость положения молодого 
работника, что возвращает нас к дискуссии о 
принципах достойного труда для всех5. 

Среди занятых квалифицированным трудом 
не так много молодежи, обладающей одновре-
менно как профессиональным образованием, 
так и средним уровнем развития ИКТ-навыков 
(непосредственно связанных с осуществлением 
должностных обязанностей), однако именно 
здесь отмечается сокращение наполняемости 
групп неустойчиво занятых по мере увеличения 
концентрации индикаторов прекаризации. Ана-
логичным образом обстоят дела с выполняю-
щими самую квалифицированную работу (коды 
1–3 и 01–02 по ОКЗ). Причем с ростом ИКТ-
навыков увеличивается разрыв в представлен-
ности полярных групп – устойчиво занятых 
и неустойчиво занятых с наиболее высокой 

5 Достойный труд и повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года // ILO. URL: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/-
--ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/
wcms_554824.pdf (дата обращения 02.10.2023).

концентрацией индикаторов прекаризации –  
в пользу первых. Следовательно, стабиль-
ность положения молодых работников зависит 
не только от традиционных для соискателей ха-
рактеристик, но и от умения применять циф-
ровые компетенции в трудовой деятельности, 
если такая возможность имеется, поскольку да-
леко не все профессии предполагают исполь-
зование информационно-коммуникационных  
технологий. 

Крайней формой прекаризации является 
безработица, которая рассматривается нами как 
состояние временной незанятости, характери-
зующееся потерей регулярного заработка, про-
фессионального и социального статуса. В таких 
условиях горизонт планирования сужается до 
минимума, а уязвимость положения на рынке 
труда достигает своего пика. Как было сказано 
ранее, молодежь испытывает серьезные про-
блемы при трудоустройстве. Прежде всего это 
касается лиц младшего возраста, зачастую не 
имеющих ни специальности, ни опыта рабо-
ты. И хотя уровень молодежной безработицы 
в разы выше, чем среди взрослого населения6, 
уже после 25 лет ситуация нормализуется7, по-
скольку многие успешно закрепляются на ра-
бочих местах. 

Данные наших расчетов показывают, что в 
структуре безработной молодежи, опрошенной 
в рамках РМЭЗ в 2021 году, почти половину со-
ставляют лица со средним и выше професси-
ональным образованием и уровнем ИКТ-
навыков (табл. 4). Речь идет о достаточно ква-
лифицированных специалистах, обладающих 
востребованными на современном рынке труда 
цифровыми компетенциями. Можно предпо-
ложить, что процесс трудоустройства для них 
не будет продолжительным и проблемы с за-
нятостью вскоре будут решены. На этом фоне 
около трети молодых людей, находящихся в 
поиске работы, не имеют профессии, причем 

6 Global Employment Trends for Youth 2020: Technology 
and the future of jobs // ILO. URL: https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/
documents/publication/wcms_737648.pdf (дата обращения 
02.10.2023).

7 Рабочая сила, занятость и безработица в России 
(по результатам выборочных обследований рабочей си-
лы). 2022 // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/Rab_sila_2022.pdf (дата обращения 02.10.2023).
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большинство из них не могут похвастаться вы-
соким уровнем ИКТ-навыков. В этом случае 
шансы на успех заметно снижаются в силу от-
сутствия явных преимуществ у соискателей по 
сравнению с более опытными конкурентами. 
Последнюю группу, объединяющую 16% ре-
спондентов, составляют безработные со сред-
ним профессиональным образованием и низ-
ким уровнем ИКТ-навыков. 

Полученные результаты по занятым и без-
работным подтверждают тезис об уязвимости 
молодежи на рынке труда. Признаки прекари-
зации четко прослеживаются во всех рассма-
триваемых группах. При этом более высокий 
уровень образования и ИКТ-навыков, а также 
занятие квалифицированным трудом если и не 
позволяют полностью избежать неустойчиво-
сти, то существенно снижают глубину ее про-
никновения в трудовую жизнь, что в худших ус-
ловиях сказывается и на повседневных практи-
ках. В то же время развитые качества молодых 
людей едва ли служат гарантом защиты от без-
работицы как крайней формы преказиации, о 
чем свидетельствуют последние данные, однако 
при таком раскладе вероятность относительно 
быстрого транзита от учебы к стабильной рабо-
те резко повышается. Например, в Германии он 
составляет в среднем один год, хотя в зависи-
мости от ситуации может увеличиваться вплоть 
до 8 лет (в частности, у молодых мужчин, вы-
бравших траекторию ранней занятости) (Stuth, 

Jahn, 2020). Опыт России свидетельствует о том, 
что такой переход может достигать порядка  
4 лет, когда это не получилось сделать с первого 
раза (Российская молодежь…, 2016, с. 63–64). 
В связи с этим выход молодежи на рынок труда 
должен быть осмысленным с точки зрения обе-
спечения баланса между получением востребо-
ванных компетенций, в т. ч. цифровых, и при-
обретением необходимого опыта работы. 

Влияние прекаризации занятости на уровень 
жизни молодежи

При проведении исследования нами сделан 
акцент на последствиях прекаризации для уров-
ня жизни экономически активного населения, 
поскольку материальный достаток остается 
одним из важнейших критериев общественного 
благополучия. Устойчивость положения работ-
ников рассматривалась сквозь призму уровня 
доходов. Расчет на данных РМЭЗ за 2021 год 
показал, что доля бедной молодежи растет с 
увеличением концентрации индикаторов пре-
каризации (табл. 5). Причем различия меж-
ду людьми с душевыми доходами менее одно-
го прожиточного минимума (ПМ) и теми, кто 
тратит менее одной потребительской корзины 
прожиточного минимума (ПКПМ) на потре-
бление, несущественны. И в том, и в другом 
случае удельный вес устойчиво занятых усту-
пает наполняемости каждой из неустойчивых 
групп, последняя из которых отличается наи-
большим представительством. 

Таблица 4. Распределение безработной молодежи по положению в сфере занятости, 2021 год

Положение в сфере занятости
Характеристики группы Доля безработной 

молодежи, %Уровень ИКТ-навыков Уровень образования

Безработные со средним и выше 
профессиональным образованием  
и уровнем ИКТ-навыков 

Высший уровень
Среднее профессиональное 

и выше
7,8

Средний уровень
Среднее профессиональное 

и выше
39,8

Безработные со средним и выше 
профессиональным образованием  
и низким уровнем ИКТ-навыков

Низкий уровень Высшее образование и выше -*

Низкий уровень Среднее профессиональное 16,4

Безработные без профессионального 
образования и с низким и средним 
уровнем ИКТ-навыков

Средний уровень
Без профессионального 

образования
6,3

Низкий уровень
Без профессионального 

образования
29,7

* Недостаточно наблюдений для проведения оценки.
Источник: оценка на основе данных РМЭЗ.
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Категория низкообеспеченной молодежи с 
душевыми доходами на уровне 1–2 ПМ приоб-
ретает относительно позитивный окрас, только 
если речь идет об 1–2 ПКПМ. Именно тогда 
достигается равенство полярных групп, чему 
способствует заметное увеличение доли устой-
чиво занятых. В остальном же общая ситуация 
остается весьма напряженной, что особенно 
заметно на примере тех, чей доход ограничен 
двумя ПМ. Если на наполняемости неустойчи-
вых групп это практически не сказывается, то в 
остальных она имеет тенденцию к сокращению. 
Исходя из этого следует, насколько чувствитель-
ной является грань между схожими размерами 
дохода и потребления среди малообеспеченных 
слоев. Ничего подобного в более состоятельных 
слоях не наблюдается. 

Молодые люди с душевыми доходами свыше 
двух ПМ все реже характеризуются большим ко-
личеством признаков прекаризации вне зависимо-
сти от того, какая часть денежных средств 
идет на потребление. Совокупная доля неустой-

чиво занятых остается внушительной, однако 
можно с уверенностью утверждать о кардиналь-
ном изменении качества рабочих мест, кото-
рые помимо высокого заработка представля-
ют принципиально новый уровень социальной 
защищенности. Это в первую очередь касается 
высокодоходных групп, хотя и здесь молодежь 
сталкивается с уязвимостью, что свидетельству-
ет о сложности обеспечения стабильности заня-
тости в современных условиях. 

Безработица как крайняя форма прекариза-
ции не имеет ярко выраженной специфики в 
разрезе доходных групп (рис. 2). Так, более обе-
спеченные молодые люди реже находятся в 
процессе поиска работы. Данная закономер-
ность прослеживается по всем выделенным ка-
тегориям, за исключением лиц с доходами / по-
треблением менее одного прожиточного мини-
мума, где различия в достатке несущественны. 
При этом необходимо помнить о том, что мо-
лодежь может являться частью родительского 
домохозяйства и испытывать меньший диском-

Таблица 5. Распределение молодежи по наличию и концентрации 
индикаторов прекаризации и уровню жизни, 2021 год, %

Группа по стандартам  
уровня жизни

Группа по наличию и концентрации индикаторов прекаризации

Устойчиво 
занятые

Переходная 
группа

Неустойчиво занятые

С умеренной 
концентрацией 
индикаторов

С высокой 
концентрацией 
индикаторов

С наиболее 
высокой 

концентрацией 
индикаторов

Наименее обеспеченные (бедные)

С душевыми доходами менее 1 ПМ 7,7 5,9 9,2 10,3 15,3

С доходами, используемыми  
на потребление менее 1 ПКПМ

21,4 24,7 29,4 30,4 36,5

Низкообеспеченные

С душевыми доходами 1–2 ПМ 32,3 46,8 52,0 53,3 53,5

С доходами, используемыми на 
потребление 1–2 ПКПМ

57,2 57,2 55,5 57,0 52,7

Обеспеченные ниже среднего 

С душевыми доходами 2,0–3,1 ПМ 32,3 30,0 29,8 26,8 24,1

С доходами, используемыми  
на потребление 2,0–3,1 ПКПМ

12,4 13,6 13,7 9,8 10,8

Средне- и высокообеспеченные

С душевыми доходами 3,1 ПМ  
и выше

27,7 17,3 9,0 9,6 7,1

С доходами, используемыми на 
потребление 3,1 ПКПМ и выше

9,0 4,5 1,4 2,8 0,0

Примечание: ПМ – прожиточный минимум; ПКПМ – потребительская корзина прожиточного минимума. При расчете 
использовались различные значения показателей в зависимости от региона.
Источник: оценка на основе данных РМЭЗ.
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форт при отсутствии постоянного источника 
заработка, нежели взрослое население. 

Следует подчеркнуть, что феномен прека-
ризации оказывает неоднозначное влияние на 
молодежь. С учетом негативных эффектов, о 
которых много говорится в научной литерату-
ре, прежде всего применительно к повседнев-
ной жизни, сама по себе возможность получить 
опыт работы и закрепить профессиональные 
навыки на практике имеет гораздо больше по-
зитивных сторон по сравнению с безработицей. 
В связи с этим на первый план выходит про-
должительность транзита к стабильной занято-
сти. Одна из причин – низкий уровень жизни 
молодых людей, вынужденных мириться с не-
устойчивостью своего положения. Наши резуль-
таты показывают, что глубина проникновения 
прекаризации тесно связана с размером душевых 
доходов. Для молодежи это означает не толь-
ко серьезные проблемы с потреблением, но и 
ощущение на себе всех тягот социальной неза-
щищенности. Подобное развитие событий на 
длинной дистанции может обернуться попада-
нием в «ловушку нестабильности», выбраться 
из которой бывает непросто. 

Предложения по нивелированию угроз прека-
ризации для качества занятости и уровня жизни 
молодежи

В ходе исследования нами показано, на-
сколько деструктивными могут быть послед-
ствия прекаризации для экономически актив-
ной молодежи. Отсутствие социальных гаран-
тий и возможностей для карьерного роста, 
низкий заработок и нерегулярность его вы-
плат выходят далеко за рамки сферы занято-
сти и отражаются на повседневной активности.  
В силу большого количества барьеров, препят-
ствующих успешному трудоустройству, многие 
готовы мириться с таким положением вещей. 
Возможность получить опыт работы и обре-
сти финансовую независимость, как правило, 
компенсирует все недостатки. В связи с этим 
на первый план выходят проблемы транзита от 
учебы к стабильной занятости, который зача-
стую рассматривается как поиск любой опла-
чиваемой работы. В условиях современности 
такой подход требует кардинального пересмо-
тра, что оборачивается необходимостью совер-
шенствования сложившейся институциональ-
ной среды. 

Рис. 2. Распределение безработной молодежи по уровню жизни, 2021 год, %
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мости от региона.

Источник: оценка на основе данных РМЭЗ.
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Не вдаваясь в долгую полемику о состоянии 
системы профессионального образования в 
России, подчеркнем важность продолжения уси-
лий по сближению уровня подготовки кадров с ре-
альными потребностями экономики за счет более 
тесного взаимодействия с работодателями. Речь 
идет как о хорошо известных направлениях по 
организации производственной практики и про-
ектной работы, разработке профессиональных 
стандартов, внедрению механизма социально-
го заказа и др., так и об актуальных мерах, на-
пример, связанных с реализацией программ по 
трудоустройству выпускников. Перечень со-
вместных действий может быть весьма широк, 
однако все они должны быть созвучны идее 
формирования востребованного специалиста, 
осознающего свои профессиональные траекто-
рии и перспективы. Немаловажная роль здесь 
отводится цифровым компетенциям, уровень 
владения которыми должен позволять молодым 
людям использовать их в трудовой деятельно-
сти для решения конкретных прикладных за-
дач. Хорошим подспорьем этому был проект 
«Цифровые профессии», посредством которого 
при поддержке государства каждый желающий 
мог освоить IT-профессию. В 2022 году иници-
ативу заморозили на неопределенное время, что 
вызывает тревогу с учетом отсутствия акцентов 
на ИКТ-навыках в Долгосрочной программе 
содействия занятости молодежи до 2030 года8. 

Экосистема профессионального сопровожде-
ния молодежи не может полноценно существо-
вать без активного участия государственной 
службы занятости. Как правило, молодые без-
работные реже пользуются ее услугами9, что 
объясняется в том числе невысоким качеством 
предлагаемых вакансий, в результате чего са-
мостоятельный поиск работы позволяет пре-
тендовать на более высокие позиции (Гильтман 
и др., 2022, с. 210). Все это возвращает нас к  

8 Об утверждении Долгосрочной программы со-
действия занятости молодежи на период до 2030 года: 
Распоряжение Правительства РФ от 14 декабря 2021 г.  
№ 3581-р // Сайт Правительства России. URL: http://
static.government.ru/media/files/rPqTKcZXAGKm9YF3xVc
oANoHZSUnnpE6.pdf (дата обращения 02.10.2023).

9 Особенности безработицы на российском рынке 
труда: информационный бюллетень (2021) / под науч. 
ред. С.А. Солнцева, С.Ю. Рощина. М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики. 53 с. С. 47.

вопросам повышения привлекательности  
и эффективности деятельности отделений  
занятости населения, модернизация кото-
рых ведется в рамках национального проекта 
«Демография»10. На сегодняшний день судить о 
результатах таких преобразований весьма слож-
но, причем с точки зрения как популяризации 
формальных каналов трудоустройства, так и на-
лаживания взаимодействия с субъектами рын-
ка труда в целом. Вместе с тем необходимость 
кардинальных изменений назрела уже давно, 
в особенности в региональной периферии, где 
на фоне ограниченных возможностей получить 
качественное профессиональное образование 
проблемы занятости проявляются гораздо силь-
нее (Попов, Соловьева, 2023). Это способству-
ет миграционному оттоку молодежи, что лишь 
усугубляет диспропорции пространственного 
развития и, как следствие, положение тех, кто 
решил остаться. Несмотря на сложность функ-
ционирования отделений занятости населения 
(от скромного штата сотрудников и низких зар-
плат до нестабильности Единой цифровой плат-
формы «Работа в России»), именно они долж-
ны стать надежной опорой для молодых людей  
в социально-трудовой сфере. 

Если оставить за рамками повествования 
объективные и субъективные барьеры, препят-
ствующие выходу на рынок труда, то сама по 
себе подверженность молодежи угрозам прека-
ризации обусловлена большей вовлеченностью мо-
лодых людей в нестандартные формы занятости 
(например, чтобы совмещать учебу с работой), 
которые нередко оборачиваются дефицитом  
достойного труда. Подобного рода дискуссия 
занимает важное место в понимании перспек-
тив для обеспечения устойчивости положения 
работников. Единого мнения на этот счет пока 
нет, однако Международная организация тру-
да рекомендует проводить регулярную работу 
по устранению пробелов в законодательстве 
(вплоть до введения ограничений на исполь-
зование отдельных форм занятости), укрепле-
нию систем коллективных переговоров, совер-

10 Работа на результат: как модернизируют цен-
тры занятости в РФ // Портал «Национальныепроекты.
рф». URL: https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--
p1ai/news/rabota-na-rezultat-kak-moderniziruyut-tsentry-
zanyatosti-v-rf (дата обращения 02.10.2023).
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шенствованию социальной защиты, а также 
осуществлять социально-экономическую по-
литику для регулирования социальных рисков 
и упрощения перехода к стандартной модели  
занятости11. Так, в отечественной практике под-
вергаются критике действующие механизмы 
социального партнерства и регулирования дис-
танционного труда, «экспансия» гражданского 
права в трудовые отношения (Куренной, 2022) 
и т. д. В связи со сказанным вопросы совершен-
ствования трудового законодательства долж-
ны подвергаться широкой общественной дис-
куссии, чтобы учесть интересы всех субъектов 
рынка труда. В свою очередь динамизм и не-
определенность современных процессов мо-
гут учитываться посредством реализации ряда 
правовых и социальных экспериментов перед 
имплементацией новых норм. Кроме того, это 
позволит избежать серьезных последствий, вы-
званных комплементарностью институтов рын-
ка труда, когда одиночные изменения приводят 
к неожиданным результатам. 

Заключение
Результаты исследования подтверждают те-

зис о широкой распространенности показате-
лей прекаризации среди российской молодежи. 
Удельный вес устойчиво занятых молодых лю-
дей составляет всего 8%, что вкупе с переход-
ной группой дает около 21%. Все остальные в 
той или иной мере вовлечены в неустойчивые 
трудовые отношения. Вместе с тем высокий 
уровень образования и ИКТ-навыков, а так-
же занятие квалифицированным трудом будут 
способствовать снижению концентрации инди-
каторов прекаризации. Это особенно заметно 
на примере цифровых компетенций, представ-
ленность которых в рамках одной образователь-
ной или квалификационной группы приводит 
к повышению доли устойчиво занятых. Исходя 
из этого следует, что стабильность положения 
молодых работников зависит как от традици-
онных для соискателей характеристик, так и от 
умения использовать современные технологии 
при выполнении должностных обязанностей.  
Вместе с тем развитые качества не гарантиру-

11 Нестандартные формы занятости. Анализ про-
блем и перспективы решения в разных странах. Обзор-
ная версия // ILO. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/
publication/wcms_554952.pdf (дата обращения 02.10.2023).

ют защиту от безработицы как крайней формы 
прекаризации, однако в этом случае шансы на 
успешное трудоустройство значительно повы-
шаются. 

В ходе анализа мы подчеркиваем важность 
быстрого транзита к стабильной занятости, по-
скольку глубина проникновения прекаризации 
негативно сказывается на уровне жизни. Так, 
молодые люди из числа наименее и низкообеспе-
ченных слоев отличаются наибольшим количе-
ством признаков неустойчивости, концентра-
ция которых начинает снижаться только при 
увеличении расходов домохозяйства до 1–2 раз-
меров потребительской корзины прожиточного 
минимума. Это позволило сделать вывод о чув-
ствительности границы между размером дохо-
да и уровнем потребления для малообеспечен-
ной молодежи, хотя среди самых бедных такая 
закономерность не прослеживается из-за не-
существенных различий в достатке. Аналогич-
ная ситуация складывается и в более состоя-
тельных группах, прежде всего с подушевыми 
доходами свыше 3,1 прожиточного минимума, 
где помимо высокого заработка рабочие места 
предлагают принципиально новый уровень со-
циальной защищенности. Впрочем, и здесь мо-
лодые работники с неустойчивыми трудовыми 
отношениями не являются редкостью. В свою 
очередь безработица как крайняя форма пре-
каризации не имеет ярко выраженной специ-
фики в разрезе доходных групп. Обеспеченные 
слои закономерно реже находятся в процессе  
поиска работы. 

На основании вышесказанного можно за-
ключить, что с увеличением концентрации инди-
каторов прекаризации происходит заметное 
ухудшение уровня жизни. В этом отношении 
выделяется молодежь с высоким уровнем об-
разования и ИКТ-навыков, занятая квали-
фицированным трудом. Безусловно, в ряде 
случаев можно на какое-то время оставаться 
частью родительского домохозяйства или по-
лучать финансовую помощь от близких, одна-
ко определенный стандарт потребления обыч-
но достигается за счет сочетания обозначен-
ных характеристик. В конечном итоге развитые 
профессиональные и цифровые компетенции 
молодых людей становятся необходимым усло-
вием быстрого транзита от учебы к стабильной 
занятости.
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Полученные эмпирические результаты на-
ряду с обоснованием предложений по ниве-
лированию угроз прекаризации для качества 
занятости и уровня жизни молодежи имеют 
конкретную теоретическую и практическую 
ценность, поскольку могут быть использова-
ны, с одной стороны, для развития представ-
лений о феномене неустойчивости в сфере 
социально-трудовых отношений, с другой –  
для совершенствования федеральной и реги-
ональной политики по обеспечению быстро-

го перехода выпускников профессиональных 
образовательных организаций от учебы к ста-
бильной работе. Фокус на молодых работни-
ках в этом плане позволит избежать кумуля-
тивных эффектов прекаризации, которые с 
возрастом наносят куда больший вред. Пер-
спективы дальнейших исследований лежат в 
плоскости изучения образовательных и про-
фессиональных траекторий, которые приво-
дят к ухудшению качества трудовой жизни  
населения. 
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The Impact of Precarization on the Standard of Living  
and Employment Situation of Russian Youth

Abstract. The study of precarization implications focuses on young people who are facing serious problems 
on the way to stable employment. The lack of clear competitive advantages in the labor market complicates 
employment in the formal sector of the economy, where workers have access to an extensive system of 
social guarantees. In this regard, young people often feel vulnerable and uncertain about their future. 
Despite the relevance of the problem and wide discussion, there are not many specific empirical studies 
in this area. The aim of the paper is to determine the impact of precarization on the standard of living and 
the employment situation of young people. The information base is represented by the data of the Russia 
Longitudinal Monitoring Survey conducted by the Higher School of Economics for 2021 (30th round). 
Based on the original toolkit, the scale of precarious work was estimated depending on the concentration 
of precarization indicators and taking into account individual parameters of respondents. The indicators 
were calculated using the method of multivariate frequency distribution of attributes. According to the 
results obtained, the overwhelming majority (almost 80%) of young people are involved in precarious 
work. To a much lesser extent, this applies to the part of youth that has a high level of education, ICT 
skills and is engaged in skilled labor. The depth of precarization penetration is also closely linked to 
per capita income. As its size increases up to two subsistence minimums, the share of those involved 
in precarious work decreases significantly; and in this regard it does not matter what part of income is 
used for consumption. In conclusion, we substantiate proposals to counter the threats of precarization 
for young people. Prospects for further research are connected, first of all, with the identification of 
educational and professional trajectories that have a negative impact on employment stability. 

Key words: precarization, standard of living, employment, youth, precarious work, labor market, 
employment quality, youth policy. 

Information about the Author

Andrei V. Popov – Candidate of Sciences (Economics), Senior Researcher, Vologda Research Center, 
Russian Academy of Sciences (56A, Gorky Street, Vologda, 160014, Russian Federation); research 
project participant (RSF No. 22-28-01043), Plekhanov Russian University of Economics (11, Tverskaya 
Street, Moscow, 125993, Russian Federation; e-mail: ai.popov@yahoo.com)


