
На фоне активного обсуждения обострившихся в начале нового десятилетия гло
бальных проблем (от ираноамериканского конфликта до пандемии коронавируса), 
потряс ших мировое сообщество, в отечественной науке не может остаться незамеченным 
издание монографии, подготовленной научным коллективом под руководством члена 
корреспондента РАН Ж.Т. Тощенко. Данная книга является логическим продолжением 
его предыдущей работы «Прекариат: от протокласса к новому классу» [Тощенко, 2018b] 
и заметно расширяет представление о месте прекариата в структуре современного рос
сийского общества. Богатый эмпирический материал гармонично сочетается с данными 
официальной статистики и результатами нескольких социологических опросов. Отличия 
этих двух книг заключаются не только в углублении практической части исследования, 
но и в дальнейшем обогащении теории прекариата, становление которой в российской 
социо логии во многом связано с именем Ж.Т. Тощенко.1

Несмотря на относительную новизну, тематика прекариата является предметом широ
кой дискуссии, выходящей далеко за пределы теоретического знания. Причины этого кро
ются в нарастающей неопределенности современной жизни, что особенно характерно 
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для наиболее развитых стран, где кризис неолиберальной политики сопровождается 
формированием новой парадигмы занятости, отличительной чертой которой является 
неопределенность и нестабильность [Тощенко, 2018a: 28]. В результате трудовые отно
шения становятся менее устойчивыми, а риски и угрозы, связанные с организацией тру
дового процесса, все чаще переносятся на наемных работников [ILO, 2012: 27]. Подоб
ные трансформационные сдвиги влекут за собой масштабные негативные последствия, 
затрагивающие самые разнообразные группы общества и сферы жизнедеятельности. 
Не случайно именно нестабильность занятости выступает базовым классообразующим 
признаком прекариата и главным лейтмотивом книги. 

Анализ теоретикометодологических основ исследования прекариата предваряется 
изучением эволюции взглядов на социальноклассовую структуру общества и критериев, 
определяющих принадлежность человека к той или иной страте. Невзирая на критику 
классовой теории, которая, по мнению ряда ученых, слабо отражает реалии современного 
мира, авторы убедительно обосновывают сохранение классового деления нового типа 
(с. 19–25). В качестве примеров приводятся концепции, выделяющие менед жеров, «синих 
воротничков», бюрократию, креативный и средний классы. При этом особое внимание 
уделяется последней группе, ознаменовавшей попытку своеобразного осмысления про
исходящих изменений в современных обществах.

Обращение к трансформации социальноклассовой структуры позволило четко вы
строить логику от привычных критериев социальной стратификации (доход, образование, 
социальный статус и т.д.) к новым тенденциям в классообразовании, где важное значе
ние имеют «гарантии устойчивой трудовой занятости, наличие социальной защищенности, 
сохра нения профессиональной идентичности, соучастия в управлении и уверенность в бу
дущем» (с. 27). Подобные воззрения послужили основой выделения прекариата как фор
мирующегося класса работников, лишенных доступа к социальноправовым гарантиям и 
средствам социальной защиты. В монографии приводится исчерпывающее определение 
данного понятия, интерпретируемого сквозь призму занятости (с. 60). Здесь важно под
черкнуть, что авторы придерживаются весьма оригинального подхода к пониманию заня
тости и рассматривают ее не только применительно к трудовой деятельности, но и в кон
тексте самодеятельности, саморазвития, организации людьми своей публичной и личной 
жизни (с. 34). В общем и целом, такая точка зрения в полной мере соотносится с позицией 
Г. Стэндинга, который при описании природы прекариата не ограничивается вопросами 
стабильности трудовых отношений и отводит куда большую роль проблемам реализации 
гражданских, культурных, социальных, политических и экономических прав [Standing, 2015: 
6–7]. Однако по факту мы видим, что и предложенная в книге трактовка прекариата, и по
следующий анализ его проявлений находятся в рамках классического понимания занятости 
как участия населения в оплачиваемой общественно полезной деятельности. Представ
ляется, что использование расширенного подхода позволило бы авторам более детально 
изучить жизненный мир прекариев, развивая идеи предыдущей книги.

Отдельного внимания заслуживает раздел, посвященный особенностям прекариата 
как социального класса (с. 57). С одной стороны, научным коллективом проделана серь
езная работа по укреплению методологического каркаса концепции. Уточнена структура 
прекариата, приведены его социальные черты и профессиональностатусные характерис
тики, определено соотношение с другими социальными группами. Все это послужило 
бази сом для более осязаемого внешнего наблюдения. С другой стороны, складывается 
впечатление, что в работе не удалось до конца прояснить ряд вопросов, возникших на 
предыдущих этапах исследования [Тихонова, 2019]. Прежде всего речь идет о месте пре
кариата в социальноклассовой структуре современного общества (с. 69). За критическим 
анализом сложившихся трактовок этой проблемы в научной литературе не совсем четко 
прослеживается авторское мнение на этот счет. Какие классы сосуществуют наряду с пре
кариями? Похожим образом обстоят дела и в отношении самого прекариата, масштабы 
которого, по оценкам экспертов, достигают до половины численности трудоспособного 
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населения в России и имеют тенденцию к росту (с. 66). Если мы говорим о классовом де
лении, то не ведет ли это к тому, что, как и в случае с неоднородностью среднего класса, 
происходит размытие прекариата? Исходя из обозначенного подхода, в его состав вхо
дят широкие группы общества с большими различиями в уровне достатка и образова
ния, ценностных ориентиров, профессиональных перспектив, политических взглядов, со
циальной активности и т.д. Кажется, что внутренние разногласия слишком велики для 
осуществления классовой борьбы, отстаивания своих интересов. Схожую точку зрения 
можно встретить в работах американского социолога А. Каллеберга, который интерпре
тирует прекариат как межклассовую социальную группу [Kalleberg, 2012]2. В этой связи 
обсуждение поставленных вопросов может оказать позитивное воздействие на развитие 
всего исследовательского направления.

В монографии под прекарной занятостью подразумеваются нестандартные трудовые 
отношения, оборачивающиеся для работников нестабильным социальным положением, 
неопределенной и негарантированной степенью вовлеченности в трудовую деятельность, 
неустойчивыми формами распределения прибавочного продукта и произвольной опла
той труда (с. 82). По сути, это и есть та самая классообразующая характеристика, позво
ляющая авторам эмпирически обосновывать становление нового социального класса – 
прекариата, в соответствии с чем научным коллективом проанализированы основные 
типы прекарной занятости и ее специфические формы (неформальная, временная и эпи
зодическая занятость, заемный труд и т.д.). В качестве отдельных категорий населения, 
наиболее подверженных рискам прекаризации, рассматриваются трудовые мигранты, 
NEETмолодежь и лица старшего возраста.

Несомненным достоинством исследования прекарной занятости является использо
вание критерия вынужденности, важность которого подчеркивается и в других работах 
[Неустойчивая…, 2018: 6; Попов, Соловьева, 2019: 97], поскольку сложно говорить об 
уязвимости положения работника, если это его осознанный выбор, позволяющий ему 
извле кать личную выгоду. В монографии приводятся несколько таких красноречивых при
меров (студенты, матери с маленькими детьми и т.д.). Однако в этом месте у вниматель
ного читателя могут возникнуть некоторые сложности. Обратившись к индикаторам пре
карной занятости (с. 82–84), мы не обнаружим этого признака, в то время как проблема 
мнимой добровольности прекариата изза отсутствия альтернатив иной занятости не раз 
поднимается в книге. В этом отношении проведение четкой параллели между прекарной 
занятостью и новым социальным классом позволило бы научному коллективу избежать 
неопределенности при донесении авторской позиции.

По нашему мнению, одно из самых дискуссионных положений заключается в изуче
нии прекарной занятости сквозь призму нестандартных трудовых отношений. С точки 
зрения общей логики исследования выбранный подход не вызывает сомнений и смот
рится достаточно выигрышно, наглядно отражая наименее надежные формы занятости 
[Precarious…, 1989: 110]. Вместе с тем в научной среде все чаще встречается тезис о том, 
что стандартные рабочие места также могут иметь признаки прекарности [ILO, 2016: 18; 
Неустойчивая…, 2018: 53]. Закономерно и обратное: нестандартная занятость далеко не 
всегда оборачивается для работника нестабильным положением. Отдельные ее формы – 
да, заведомо предполагают социальную уязвимость (например, неформальная или вре
менная занятость). В остальных же случаях все далеко не так очевидно, вследствие чего 
многие ученые [Campbell, Burgess, 2001: 101; Cranford et al., 2003: 458] выносят вопросы 
устойчивости трудовых отношений за грань сложившейся дихотомии «стандартная – 
 нестандартная занятость». Подобный ракурс только бы усилил и без того значимые ре
зультаты, полученные научным коллективом.

2 Ненадежная занятость трансформирует общество // Научнообразовательный портал IQ. URL: 
https://iq.hse.ru/news/177665247.html (дата обращения: 11.04.2020).
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Заключительный раздел монографии (со с. 331) разворачивает дискуссию в сторону 
историкополитических предпосылок и тенденций развития прекариата в отечественном и 
зарубежном социуме, которая в дальнейшем завершается философскими рассуждениями 
о будущем сферы труда и человечества в целом. Возразить приведенным доводам практи
чески невозможно. Мы стоим на пороге глобальных изменений привычного уклада жизни, 
укоренения в общественном сознании новых норм поведения. Уже сегодня мил лионы 
людей вынуждены подстраиваться под динамизм современного мира, прибегая к трудо
устройству на условиях нестандартного трудового договора, гибкого и удаленного режима 
работы, размытых социальных гарантий. В этом отношении зарождение прекариата 
в наиболее благополучных странах, выступающих локомотивом на пути к обеспечению 
достойной работы (цель № 8 в области устойчивого развития ООН)3, может служить той 
самой лакмусовой бумажкой, свидетельствующей о необходимости осуществления кар
динальных реформ, усиления роли государства в регулировании социальноэкономиче
ских процессов. И здесь мы не можем не согласиться с многократно озвученной идеей о 
возможности введения безусловного базового дохода. Такие эксперименты во многом 
являются требованием времени, поскольку существующие меры по преодолению вы
зовов современности демонстрируют невысокую эффективность, а готовые решения – 
попросту отсутствуют.

Все это возвращает нас к вопросам жизненного мира прекариев, смыслового напол
нения и особенностей их бытия. Представляется крайне важным продолжить работу в дан
ном направлении, чего мы непременно и желаем научному коллективу монографии, имею
щему внушительный задел для развития исследования в названном направлении [Жизнен
ный мир…, 2016]. Формирование целостной картины мира прекариата могло бы стать 
отправной точкой для оценки релевантности предлагаемых инструментов потребнос тям 
нового социального класса. Глубокое осмысление внутренних противоречий и причин 
поведения человекапрекария позволит сместить акцент с факторов внешней среды, 
о которых сказано уже многое, на уровень ценностных ориентиров, жизненных устано
вок и стратегий. Это особенно важно для российской действительности, где наличие у 
отдельных категорий населения (пенсионеры, молодежь, лица с ограниченными возмож
ностями и т.д.) хоть какойнибудь оплачиваемой работы может придавать уверенность в 
завтрашнем дне. В этом случае разница между прекарной занятостью и общей жизненной 
нестабильностью колоссальна.

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что данная коллективная мо
нография является примером академического издания для самой широкой аудитории. 
Здесь вы можете найти теоретические, методологические и практические аспекты иссле
дования прекариата, изложенные доступным для понимания научным языком. В прило
жениях подробно отражены результаты социологических опросов, используемых в ходе 
работы, что имеет большое значение для развития научного направления. Нельзя обой
ти стороной и авторский состав книги, включающий как признанных, так и молодых уче
ных. Такая конфигурация не только обеспечивает связь разных поколений, обмен про
фессиональным опытом, но и преследует далеко идущие цели по воспроизводству науч
ной элиты. О плодотворности творческого сотрудничества свидетельствуют результаты 
исследования, которые вносят весомый вклад в раскрытие особенностей становления 
нового социального класса в российских реалиях. Данная книга не оставит равнодушным 
ни одного читателя, интересующегося важнейшими тенденциями в современном мире, во 
многом определяющими будущий облик общества.

3 Sustainable Development Goals // UNDP. URL: https://www.undp.org/content/dam/undp/library/
corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_En.pdf (дата обращения: 11.04.2020).
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Abstract. The article presents author’s reflections on the collective monograph “Precariat: the 
emergence of a new class”, published in 2020 under the editorship of Zh.T. Toshchenko. From the 
theoretical and methodological basis of precariat to the analysis of its specific manifestations on the 
Russian labor market, the book consistently reveals the evolution of a new social class in the structure of 
modern society. A close scrutiny of the results of the research, whose value for scholarship and practice is 
beyond question, prompted us to stress the importance of discussing the idea of interpreting the precariat 
as an interclass social group due to the heterogeneity of its composition. We also consider it possible to 
draw attention to limitations of the dichotomy of “standardnonstandard” employment when referring 
to the issues of sustainability in labor relations. Concluding emphasis is on significance of the study and 
expresses the need to continue the work to deepen understanding of the lifeworld of the precariat.
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