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To research the development of small business we have to study self-employment as at 

present its concept and essence remain unexplored. We offer our own definition of self-
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a citizen to start their own business, the opportunity to earn income and the stage of the reproduc-
tion process. 
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Keywords: self-employment; small business; criteria of self-employment; forms and reasons 
of self-employment. 
 

С.Е. Жура 

САМОЗАНЯТОСТЬ КАК ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ  
МАЛОГО БИЗНЕСА 

Статья подготовлена при поддержке Российского Гуманитарного научного фонда 
(проект №14-12-29003) 

 
Светлана Егоровна Жура – зав. кафедрой административного и финансового права Юридического ин-
ститута Северного Арктического федерального университета им. М. Ломоносова; научный сотрудник 
Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Институт 
управления», кандидат экономических наук, доцент, г. Архангельск; e-mail: sgura@rambler.ru. 

 
Для исследования развития малого бизнеса необходимо проанализировать содержание 

понятия самозанятости, так как в настоящее время понятие и сущность самозанятости 
остаются не изученными. В статье приводится авторское определение понятия самоза-
нятости, а также предлагаются критерии отнесения граждан к данной категории. Ос-
новными критериями являются: возможность гражданина организовать собственное де-
ло, возможность получения дохода и стадия воспроизводственного процесса. 

Причины развития самозанятости автор предлагает разделить на две группы: те, на 
которые влияет экономическая ситуация в стране, и те, на которые не влияет экономиче-
ская ситуация. Выделение данных групп позволяет определить факторы, стимулирующие 
развитие самозанятости граждан. В статье также раскрываются традиционные и но-
вые формы самозанятости населения.   

Ключевые слова: самозанятость; малый бизнес; критерии самозанятости; формы и 
причины развития самозанятости. 
 

Изучению развития малого бизнеса в 
России в последние годы уделяется боль-
шое внимание, но его предпосылкой, не-
сомненно, является развитие самозанято-

сти населения. Понятие самозанятости до 
сих пор не является однозначным, с одной 
стороны, кажется, что термин понятен и 
не требует пояснений, но с другой сторо-
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ны, возникает множество вопросов по 
терминологии. Следует отметить, что за-
крепленного нормативно-правового опре-
деления самозянятости нет. Есть понятие 
занятости. Занятость населения является 
важнейшей экономической основой, на 
которой базируется уровень жизни людей. 
Занятость входит общественно-экономи-
ческие отношения, в которые вступают 
люди между собой для участия в общест-
венно-полезном труде.  

В соответствии с законодательной ба-
зой РФ занятость определяется как дея-
тельность граждан, которая связана с 
удовлетворением личных и общественных 
потребностей и которая не должна проти-
воречить нормативно-правовой базе, а 
также, как правило, приносит заработок  
(трудовой доход) [1. Ст. 1] . 

К занятым относятся граждане, рабо-
тающие по трудовому договору (полный 
или неполный рабочий день); зарегистри-
рованные в качестве индивидуальных 
предпринимателей (в том числе нотариу-
сы, адвокаты); занятые в подсобных про-
мыслах и реализующие продукцию по до-
говорам); выполняющие работы по дого-
ворам гражданско-правового характера; 
назначенные на оплачиваемую долж-
ность; проходящие военную, альтерна-
тивную гражданскую службу, службу в 
органах внутренних дел; обучающиеся на 
очном отделении в образовательных уч-
реждениях; временно отсутствующие на 
рабочем месте (в связи с нетрудоспособ-
ностью, отпуском, переподготовкой и 
т.д.); являющиеся учредителями (участ-
никами) организаций (за исключением 
некоммерческих организаций); являю-
щиеся членами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств [1. Ст. 2]. 

Таким образом, можно выделить при-
знаки отнесения к занятым: во-первых, 
деятельность должна осуществляться для 
удовлетворения личных и общественных 
потребностей, во-вторых, данная деятель-
ность не должна противоречить требова-
ниям законодательства, в-третьих, дея-
тельность должна быть возмездной, т.е. 
предусматривает получение заработка, 
причем не обязательно в денежной форме 
(возможно и в натуральной). 

Обеспечение занятости граждан явля-
ется важным вопросом, который решается 
государством. Для этого создаются цен-
тры занятости (службы трудоустройства), 
которые на основе взаимодействия с ра-
ботодателями помогают гражданам нахо-
дить работу или помогают организовы-
вать собственный бизнес. 

Термин «самозанятость» использует-
ся в деятельности органов государствен-
ной власти, в частности, к полномочиям 
субъектов РФ относится «содействие са-
мозанятости безработных граждан» [1. Ст. 
7]. В данном случае под содействием по-
нимается оказание гражданам единовре-
менной финансовой помощи при их госу-
дарственной регистрации (в том числе, 
при подготовке документов) в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

Налицо противоречие: ранее указыва-
лось, что данные категории граждан отно-
сятся к занятым. Следовательно, в законо-
дательном акте отсутствует формулировка 
самозанятости, но мы можем сделать вы-
вод, что самозанятость связана с ведением  
предпринимательской деятельности.  

Таким образом, гражданин либо уст-
раивается по найму и работает на работо-
дателя, либо работает на себя на свой 
страх и риск (занимается предпринима-
тельством). Во втором случае можно кон-
статировать, что данный гражданин, орга-
низовывая свое дело, является уже не за-
нятым, а самозанятым. На наш взгляд, 
связывать самозанятость только с пред-
принимательской деятельностью слишком 
узко. В данную категорию попадают, на 
наш взгляд, граждане, деятельность кото-
рых отвечает трем основным критериям: 
во-первых, гражданин сам организует 
свою деятельность (рабочее место, а воз-
можно, и рабочее место для другого граж-
данина, в зависимости от специфики дея-
тельности); во-вторых, данная деятель-
ность приносит доход (на начальной ста-
дии в размере прожиточного минимума 
для удовлетворения своих экономических 
и социальных потребностей, а в дальней-
шем для развития и саморазвития); в-
третьих, гражданин участвует в общест-
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венно-полезном воспроизводстве, как пу-
тем производства товаров, работ, услуг, 
так и путем участия в их общественном 
обмене и потреблении. 

Охарактеризуем критерии самозаня-
тости более подробно. 

Первый критерий характеризует воз-
можность гражданина организовать соб-
ственное дело. Следует уточнить, что мы 
не исключаем оказание помощи гражда-
нину со стороны третьих лиц в организа-
ции самозанятости, например, помощи со 
стороны Центра занятости. 

Второй критерий, на наш взгляд, не-
обходимо рассмотреть с точки зрения 
возможности получения дохода. Мы 
предлагаем величину дохода связывать с 
прожиточным минимумом, так как он за-
висит от региона и может изменяться в 
зависимости от стоимости потребитель-
ской корзины, поскольку доход от само-
занятости должен как минимум обеспечи-
вать основные потребности человека. Хо-
тя, на наш взгляд, могут быть исключения 
в тех случаях, когда гражданин имеет ос-
новной доход (заработная плата по найму, 
пенсия), а самозанятость приносит допол-
нительный доход, который может быть 
ниже прожиточного минимума. Таким об-
разом, если доход от самозанятости явля-
ется единственным источником дохода, то 
его размер не должен быть ниже прожи-
точного уровня, если доход дополнитель-
ный, то он может быть ниже прожиточно-
го уровня. 

Важным является также то, что доход 
не обязательно должен быть получен 
только в денежной форме. Доход может 
быть получен и натуральной форме, толь-
ко он должен быть выражен в денежном 
эквиваленте. 

Третий критерий необходимо охарак-
теризовать в зависимости от стадии вос-
производственного процесса, поскольку 
товары, работы или услуги могут как про-
изводиться, так и обмениваться и потреб-
ляться обществом.   

Мы считаем, что самозанятость может 
быть и непредпринимательской деятель-
ностью. Например, деятельность в личных 
подсобных хозяйствах, осуществляющих 
производство и переработку сельскохо-

зяйственной продукции на собственных 
или арендованных участках для удовле-
творения собственных нужд в продуктах 
питания, является самозанятостью, так 
как соблюдаются все три вышеперечис-
ленных критерия.  

В то же время домохозяйства, если их 
рассматривать с точки зрения обитателей 
единиц жилья и формирования общего 
бюджета, самозанятостью мы не можем 
назвать, но до тех пор, пока домохозяйст-
во не отвечает вышеобозначенным крите-
риям. Вопрос домохозяйств очень важен, 
поскольку они могут являться предпосыл-
кой развития не только самозанятости, но 
и организации малого бизнеса. Именно на 
базе домохозяйств могут развиваться гос-
тевые дома, частные небольшие кафе, 
торговые лавки, сервисные центры, тем 
более, что в истории России и западных 
странах мы видим множество таких при-
меров.  

Систематизируем критерии самозаня-
тости в табл. 1. 

Сформулируем авторское определе-
ние самозанятости с учетом рассмотрен-
ных критериев: самозанятость – это дея-
тельность гражданина по организации 
своего рабочего места с целью получения 
дохода и участия в общественно-полезном 
воспроизводстве.  

Рассмотрим причины развития само-
занятости, анализируя зарубежный и рос-
сийский опыт. Основными причинами, на 
наш взгляд, являются: 

● неудовлетворенность спроса на ра-
бочие места; 

● потеря работы (увольнение); 
● желание самореализоваться, в том 

числе путем организации собственного 
дела (предпринимательства); 

● низкие заработная плата, пенсия, 
стипендия, не позволяющие удовлетво-
рять необходимые экономические и соци-
альные потребности, несвоевременность 
их выплат; 

● желание получить более высокий 
источник дохода; 

● желание самим организовывать свое 
время и распоряжаться им («свободные 
художники»). 

На наш взгляд, все эти причины с 
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точки зрения влияния экономической си-
туации можно разделить на две группы: 

 

Таблица 1 
Критерии и признаки самозанятости 

Критерии  
самозанятости 

Признак критерия Характеристика 

1. Организация собст-
венной деятельности 
(рабочего места) 

По степени самостоя-
тельности в организа-
ции рабочего места 

1. Гражданин самостоятельно без 
помощи третьих лиц организует 
свою деятельность. 
2. Гражданину оказывают содейст-
вие в организации рабочего места. 

2. Получение дохода  1. По величине дохода  1. Если доход от самозанятости яв-
ляется единственным источником 
дохода, то его размер не должен 
быть ниже прожиточного уровня. 
2. Если доход от самозанятости до-
полнительный, то он может быть 
ниже прожиточного уровня. 

2. По форме выражения 1. В денежной форме.  
2. В натуральной форме.  

3. Участие в общест-
венно-полезном вос-
производстве 

По участию в этапах 
воспроизводства това-
ров, работ, услуг 

1. Производство.  
2. Общественный обмен. 
3. Потребление. 

 
1. На которые влияет экономическая 

ситуация в стране (кризисная ситуация, 
невозможность удовлетворить экономи-
ческие и социальные потребности, безра-
ботица), т.е. гражданин вынужден искать 
другие формы деятельности для решения 
проблем. 

2. На которые не влияет экономиче-
ская ситуация. Гражданин решает самоза-
няться под влиянием внутренних побуди-
телей (работать на себя, наличие свобод-
ного времени, независимость от начальст-
ва и т.д.).  

Важным для исследования темы само-
занятости является изучение форм ее раз-
вития. В настоящее время формы самоза-
нятости для РФ можно условно разделить, 
на наш взгляд, на традиционные и новые. 
К традиционно самозанятым прежде всего 
относятся граждане, занятые предприни-
мательской деятельностью, работающие в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
личных подсобных хозяйствах, члены 
кооперативов. Данная форма деятельно-
сти широко развита среди ремесленников, 
граждан, изготавливающих товары народ-
ного промысла, занимающихся собира-
тельством трав, даров леса и осуществ-

ляющих деятельность в других самобыт-
ных сферах.  

К новым формам самозанятости для 
России можно отнести фрилансеров – лиц, 
выполняющих работу по кратковремен-
ному контракту и не являющихся штат-
ными работниками предприятия, так на-
зываемых «свободных художников». Воз-
можно в данном случае выполнение работ 
по аутстаффингу, когда работник факти-
чески остается на прежнем рабочем месте, 
но обязанности работодателя по отноше-
нию к нему выполняет предприятие-под-
рядчик (в этом случае сотрудника выводят 
из штата предприятия-заказчика). Воз-
можно выполнение работ и по аутсорсин-
гу, когда отдельные функции предприятия 
(уборка помещений, приготовление и дос-
тавка обеда, бухгалтерские и юридиче-
ские функции и т.д.) передаются внешне-
му исполнителю.  

Выбор форм самозанятости зависит 
как от объективных факторов, так и субъ-
ективных, причем их можно также разде-
лить на внутренние и внешние. К объек-
тивным внутренним факторам можно от-
нести: уровень образования человека, 
имеющиеся навыки и компетенции по вы-
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полнению отдельных функций. К объек-
тивным внешним факторам относится, 
прежде всего, экономическая ситуация в 
стране (наличие рабочих мест, уровень 
безработицы, спрос и предложение от-
дельных товаров и услуг). Субъективны-
ми внутренними факторами являются 
личностные и психологические характе-
ристики человека (стремление к самореа-
лизации, самодостаточности, возможность 
рисковать). Субъективными внешними 
факторами, на наш взгляд, могут являться 
также социальные, нравственные, духов-
ные ценности, признаваемые обществом 
(пропаганда индивидуального или обще-
ственного труда, отношение к предпри-
нимательской деятельности и т.д.). 

Обобщим вышеизложенное в табл. 2. 
Как отмечалось выше, для самозаня-

тости необходимо наличие определенных 
умений и навыков (компетенций), а также 

различный объем ресурсов, зависящий от 
вида деятельности. Исследуем формы са-
мозанятости в зависимости от требуемых 
финансовых ресурсов и компетенций, для 
выполнения работ. Для этого условно  
разделим формы самозанятости на четыре 
группы.  

1. Низкий уровень компетенций – низ-
кий уровень требуемых финансовых ре-
сурсов. Данные требования присущи тра-
диционной форме организации самозаня-
тости, в частности, собирательству. В 
этом случае, не требуется специального 
образования или специальных умений и 
навыков, но важнейшим условием являет-
ся наличие природных ресурсов. Данная 
форма широко распространена в сельской 
местности. 

Народные промыслы, ремесленниче-
ство, на наш взгляд, также можно отнести 
в данную категорию. 

Таблица 2 

Формы, причины и факторы развития самозанятости 
Формы  

самозанятости 
Причины возникновения Факторы 

Традиционные 
формы:  
- индивидуальные 
предприниматели; 
- граждане, занятые 
личным подсобным 
хозяйством; 
- члены кооперати-
вов 
Новые формы: 
фрилансеры, в том 
числе работающие по 
аутстаффингу и аут-
сорсингу 

1. Причины, на которые влия-
ет экономическая ситуация в 
стране: 
- неудовлетворенность спроса на 
рабочие места; 
- потеря работы (увольнение); 
- низкие заработная плата, пен-
сия, стипендия, не позволяющие 
удовлетворять необходимые 
экономические и социальные по-
требности, несвоевременность их 
выплат; 
- необходимость получить более 
высокий или дополнительный 
доход).  
 
2. Причины, на которые не 
влияет экономическая ситуа-
ция:  
- желание самореализоваться, в 
том числе путем организации 
собственного дела (предприни-
мательство); 
- желание самим организовывать 
свое время и распоряжаться им 
(«свободные художники»); 
- желание получить более высо-

Объективные внутрен-
ние: уровень образования 
человека, имеющиеся на-
выки и компетенции по вы-
полнению отдельных 
функций. 
Объективные внешние: 
экономическая ситуация в 
стране (наличие рабочих 
мест, уровень безработицы, 
спрос и предложение от-
дельных товаров и услуг). 
Субъективные внутрен-
ние: личностные и психо-
логические характеристики 
человека (стремление к са-
мореализации, самодоста-
точности, возможность 
рисковать).  
Субъективные внешние: 
социальные, нравственные, 
духовные ценности, при-
знаваемые обществом 
(пропаганда индивидуаль-
ного или общественного 
труда, отношение к пред-
принимательской деятель-
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кий доход. ности и т.д.).  

 

2. Низкий уровень компетенций – вы-
сокий уровень требуемых финансовых ре-
сурсов. Требования также присущи тра-
диционной форме самозанятости. Труд 
основан на использовании простых навы-
ков и умений, но затраты выше, чем в 
предыдущем примере. В частности, это 
труд в личном подсобном хозяйстве или 
крестьянском (фермерском) хозяйстве. В 
данном случае требуется капитал для 
приобретения сельскохозяйственной тех-
ники,  

Можно сюда также отнести и сферу 
обмена товарами и услугами.   

3. Высокий уровень компетенций – 
низкий уровень требуемых финансовых 
ресурсов. Данные требования присущи 
новым формам самозанятости, где требу-
ются хорошие знания, умения и навыки 
(бухгалтерские, компьютерные, информа-
ционные, т.д.), но в то же время не требу-
ется больших затрат для выполнения дея-
тельности (достаточно компьютера с вы-
ходом в Интернет). В частности, это мо-
жет быть работа фрилансеров. Данная 
деятельность широко развита в городах, 
так как граждане в данном случае должны 
постоянно совершенствовать свои знания, 
что становится возможным в центрах. Для 
России есть еще одна объективная причи-
на работы фрилансеров в городских усло-

виях. К сожалению, до сих пор в глубинке 
может отсутствовать доступ в Интернет и 
ограничена связь.  

4. Высокий уровень компетенций – 
высокий уровень требуемых финансовых 
ресурсов. Данные требования относятся к 
новой форме самозанятости – инноваци-
онной. Для создания инновационного 
продукта требуются высокое качество 
знаний и умений и необходимы дополни-
тельные финансовые ресурсы, направлен-
ные на научные исследования и разработ-
ки. Данная форма наиболее перспективна 
с точки зрения получения дохода и воз-
можностей высокой капитализации, но 
обладает существенным недостатком, ко-
торый тормозит развитие данного направ-
ления, – высоким риском. К данной груп-
пе относятся только новые формы самоза-
нятости. 

Таким образом, мы можем выделить 
отличительный признак, позволяющий 
отделить традиционные формы самозаня-
тости от новых. Это уровень компетен-
ций. Традиционные, в основном, базиру-
ются на низких уровнях компетенций, в то 
время как новые формы требуют новей-
ших знаний, умений и навыков. Следова-
тельно, повышение образования населе-
ния  должно  способствовать развитию но- 
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вых форм самозанятости. 
В работах различных авторов, в част-

ности Л.В. Санковой [2. С. 696], выделяют 
такое понятие, как занятость инновацион-
ного типа. В широком смысле под ней по-
нимают трудовые отношения на основе 
нового качества труда, которые превра-
щаются в различные виды инноваций 
(технологические, продуктовые, инфор-
мационные) на всех уровнях развития 
экономической системы. В узком смысле 
под занятостью инновационного типа 
можно понимать впервые появившиеся 
или уже усовершенствованные формы 
трудовой деятельности, которые базиру-
ются на использовании инновационного 
потенциала.  

Под инновационной самозанятостью 
мы понимаем организацию гражданином 
своей трудовой деятельности, которая ба-
зируется на использовании инноваций 
любого вида (организационных, техниче-
ских, информационных и других) с целью 
получения дохода и участия в обществен-

но-полезном воспроизводстве.  
Таким образом, можно сделать вывод, 

что для стимулирования развития малого 
бизнеса в России необходимо большое 
внимание уделить изучению природы са-
мозанятости, поскольку именно самозаня-
тость является предпосылкой развития 
малого бизнеса.  
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