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Аннотация: Осы мақалада цифрлық 
платформалық негізде жаңа Еңбек моделін 
құқықтық реттеу мәселелері ашылады.  Қа-
зақстан Республикасының әлеуметтік және 
еңбек кодекстерінде платформалық жұмыспен 
қамту туралы баптар бар, алайда олар бұл рет-
те туындайтын қатынастардың құқықтық 
сипатын ашпайды.  Платформалық жұмыспен 
қамтуды реттеудің заманауи тәсілдерін зерт-
тейтін ғалымдардың халықаралық тәжірибесі 
мен еңбектерін талдау келесі тұжырымдама-
лық тұжырымдар жасауға мүмкіндік берді. 
Олар өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды жік-
теуге, белгілі бір құқық саласының нормаларын 
қолдануға қатысты әр түрлі платформаларға 
сараланған. ХЕҰ-ның платформалық жұмыспен 
қамту туралы ұлттық заңдар үшін базалық 
бағдар үшін платформалық еңбекті реттеу ту-
ралы конвенциясын әзірлеу ұсынылды. Дәстүрлі 
емес еңбек қатынастары жағдайында жұмыс 
берушінің ғана емес, қызметкердің де тұжы-
рымдамасын әзірлеу қажеттілігі туралы ұста-
ным негізделген. Жұмысшыларды екі санатқа 
бөлу ұсынылады: “тәуелсіз өзін - өзі жұмыспен 
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қамтығандар” және “тәуелді өзін – өзі жұ-
мыспен қамтығандар” - бұл бірдей емес, бірақ 
қиылысатын ұғым, әсіресе делдал платформа-
лар болған жағдайда. Еңбек қатынастарының 
анық емес ресімделуі, жұмысшылар мен плат-
формалардың құқықтары мен міндеттерінің 
анық формстігі соңғысына жұмысшылардың 
еңбегін пайдалануға мүмкіндік береді. Осыған 
байланысты платформалардың әлеуметтік 
жауапкершілігіне ерекше назар аудару ұсы-
нылады. Платформалық жұмыспен қамтуды 
заңнамалық реттеудің болмауы Жұмыспен 
қамтудың осы түріндегі тек еңбек қатынаста-
рын танумен байланысты емес екендігі атап 
өтілді. Мақала авторлары интернет-платфор-
малардағы еңбекті құқықтық реттеу туралы 
ұстанымды тек еңбек нормаларымен ғана емес, 
сонымен бірге азаматтық құқықпен де ұстана-
ды және “платформалық жұмыспен қамту ту-
ралы”дербес заңды әзірлеуді және қабылдауды 
ұсынады.   

Түйінді сөздер: жаңа Еңбек моделі, тәу-
елсіз қызметкер, платформалық жұмыспен 
қамту туралы конвенция.
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Аннотация. В настоящей статье раскры-
ваются проблемы правовой регламентации но-
вой модели труда на цифровой платформенной 

основе.  Социальный и Трудовой кодексы Респу-
блики Казахстан содержат статьи о платфор-
менной занятости, однако, они не раскрывают 
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правовой природы возникающих при этом отно-
шений.  Анализ международной практики и тру-
дов ученых, исследующих современные подходы к 
регулированию платформенной занятости, по-
зволил сделать ряд следующих концептуальных 
выводов. Они касаются классификации самоза-
нятых, применения норм конкретной отрасли 
права дифференцировано к различным видам 
платформ. Предложено разработать Конвен-
цию МОТ о регулировании платформенного тру-
да для базового ориентира для национальных за-
конов о платформенной занятости. Обоснована 
позиция о необходимости разработать также 
концепцию не только работодателя, но и ра-
ботника в условиях нетрадиционных трудовых 
отношений. Работников предлагают разделить 
на две категории: «независимые самозанятые» 
и «зависимые самозанятые» - понятие не тож-
дественные, но пересекающиеся, особенно в слу-

чаях, когда платформы – посредники. Нечёткая 
формализация трудовых отношений, расплы-
вчатость прав и обязанностей работников и 
платформ позволяют последним эксплуатиро-
вать труд работников. В связи с этим особое 
внимание предлагается уделить социальной от-
ветственности платформ. Отмечается, что 
отсутствие законодательного регулирования 
платформенной занятости не связано с при-
знанием исключительно трудовых отношений 
в этом виде занятости. Авторы статьи при-
держиваются позиции о правовой регламента-
ции труда на интернет-платформах не только 
нормами трудового, но и гражданского права и 
предлагают разработать и принять самостоя-
тельный Закон «О платформенной занятости».   

Ключевые слова: новая модель труда, не-
зависимый работник, конвенция о платформен-
ной занятости.
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Annotation. This article reveals the problems 
of legal regulation of the new model of digital plat-
form based work. The Social and Labor codes of the 
Republic of Kazakhstan have articles on platform 
employment, however, they do not disclose the legal 
nature of the relations arising therefrom. The analy-
sis of international practice and the works of scien-
tists studying modern approaches to the regulation 
of platform employment allowed us to make a num-
ber of the following conceptual conclusions. They 
concern the classification of the self-employed, the 
application of the norms of a particular branch of 
law according to the platform type. It is proposed 
to develop the ILO Convention on the regulation of 
platform employment and use it as a basic reference 
point for national laws on platform employment. 
The authors insist on the need of development not 
only of the employer’s concept, but also the one of 
the employee’s in the conditions of  non-standard 
labor relations. Workers are proposed to be divided 

into two categories: “independent self-employed” 
and “dependent self-employed” - the concepts are 
not identical, but overlapping, especially in cases 
where platforms act as intermediaries. Vague for-
malization of labor relations, imprecise rights and 
obligations of workers and platforms allow the lat-
ter to exploit the labor of workers. In this regard, it 
is suggested to pay special attention to the social re-
sponsibility of platforms. It is noted that the lack of 
legislative regulation of platform employment is not 
related to the recognition of pure labor relations in 
this type of employment. The authors of the article 
adhere to the position of legal regulation of labor 
on digital based platforms not only by the norms of 
labor law, but also by civil law and propose to de-
velop and adopt an independent Law “On Platform 
Employment”.
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Введение
Новая модель труда, которая начала форми-

роваться не только в странах с передовой эконо-
микой, но и в Казахстане, сопровождается рас-
ширением границ модернизации, повышением 
качества трудовых ресурсов с одновременным 
возрастанием требований к ним. Хотя процесс 
трансформации массового труда и занятости в 
постсоветских странах носит замедленный ха-
рактер, тем не менее, в исследованиях ученых 
и законодательстве стали появляться новеллы, 
связанные с новой моделью занятости. 

Так, Лютов Н.Л. в своем докладе «Пред-
ложения по модификации российского зако-
нодательства с учетом зарубежного опыта и 
правоприменительной практики в отноше-
нии нестандартных форм занятости» обобщил 
виды нестандартной занятости в соответствии 
с классификациями МОТ и Евросоюза и пред-
ложил внести ряд изменений в трудовое зако-
нодательство, включив в него такие новейшие 
формы занятости как стратегическое разделение 
труда работников; особенности регулирования 
труда работников, работающих у коллективных 
работников; разовое разделение труда работни-
ков; совместное трудоустройство, промежуточ-
ное управление и т.п. [1, с.266]. Эти мысли были 
продолжены Лютовым Н.Л. в статье «Платфор-
менная занятость: проект новой директивы ЕС 
и нормы России и Казахстана», в которой автор 
на основе сравнительно-правового анализа по-
ложений проекта директивы ЕС об улучшении 
условий труда на основе платформенной заня-
тости с нормами законопроектов, находящихся 
в Мажилисе Парламента РК, и судебной прак-
тикой России и Казахстана делает вывод о не-
обходимости закрепления за платформенными 
трудящимися статуса работников в рамках тру-
дового права  [2, с.72-81].

Современные подходы к регулированию 
платформенной занятости также были раскры-
ты в трудах казахстанских ученых Нургалиевой 
Е.Н., Хасенова М.Х. и др. Так, Хасенов М.Х. в 
своих научных статьях проводит обзор концеп-
ций и исследований по вопросам регламентации 
деятельности цифровых трудовых платформ, ко-
торые, в свою очередь, порождают ряд выводов, 
связанных с повышенной уязвимостью работ-
ников, именуемых независимыми работниками 
(фрилансерами). По его утверждению, класси-
ческое понимание трудового правоотношения 

предполагает наличие признаков несамостоя-
тельного труда и зависимости работника, что 
находит отражение в бизнес-моделях гиг-компа-
ний. Использование алгоритмических механиз-
мов контроля и информационная асимметрия 
свидетельствуют о присутствии в отношениях 
между платформой и работником власти-под-
чинения, зависимости работников от платформ 
[3, с.42-45]. В статье Нургалиевой Е.Н. и Бай-
махановой А.С. «Проблемы правового регули-
рования платформенной занятости в Республи-
ке Казахстан» рассматриваются нерешённые 
проблемы взаимодействия между платформой и 
всеми лицами, которые участвуют в её деятель-
ности, а также вопросы адаптации возникаю-
щих при этом отношений к реалиям цифровой 
экономики. Авторами сделан вывод о том, что 
указанные правоотношения имеют признаки как 
трудовых, так и гражданско-правовых отноше-
ний [4]. Из зарубежных авторов следует упо-
мянуть научные публикации Евы Кохер «Циф-
ровые трудовые платформы на стыке трудового 
права: регулирование организаторов рынка» [5]; 
Алоизи А. «Платформенная занятость в Европе: 
извлечённые уроки, развитие законодательства 
и предстоящие проблемы» [6]. Основной смысл 
перечисленных научных публикаций сводится к 
тому, что целенаправленный подход Суда Евро-
пейского Союза может привести к классифика-
ции работников платформ как подпадающих под 
действие социального законодательства.

В Республике Казахстан первое законода-
тельное определение понятия платформенной 
занятости появилось в Социальном Кодексе 
Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года 
№224-VII  ЗРК (далее – СК РК). Согласно ст.102 
СК РК «платформенная занятость представляет 
собой вид деятельности по оказанию услуг или 
выполнению работ с использованием интер-
нет-платформ и (или) мобильных приложений 
платформенной занятости». Далее в этой статье 
раскрыты понятия сторон платформенной заня-
тости: оператор интернет-платформы, заказчик, 
исполнитель [7]. В развитие положений ст. 102 
СК РК в Трудовой Кодекс Республики Казахстан 
(далее – ТК РК) введена новая ст. 146-1 «Осо-
бенности регулирования труда работников, на-
нимаемых индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом, осуществляющим де-
ятельность с применением интернет-платформ 
и (или) мобильного приложения платформенной 
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занятости» [8]. Анализ содержания этих статей 
показывает, что в них не раскрывается истинная 
суть платформенной занятости ввиду их недо-
статочной проработанности, отсутствия учёта 
международной практики и решений судов ряда 
европейских стран. Не учтены также в них по-
ложения наиболее актуальных международных 
документов: Франкфуртской декларации о плат-
форменной работе (2016 г.) [9];     Хартии прин-
ципов надлежащей работы платформы (2020 г.) 
[10]; Доклада Международной организации тру-
да (МОТ) «Перспективы занятости и социаль-
ной защиты в мире. Роль платформ цифрового 
труда в трансформации сферы труда» (2021 г.) 
[11] и др., в которых центральное место зани-
мают трудовые права работников, безопасные 
условия труда и социальная защита в условиях 
цифровизации экономики.

Методы исследования
Методологическую основу исследования 

составили диалектический метод познания дей-
ствительности, общенаучные методы познания 
и частно-научные методы юридической науки. 
Диалектический метод познания позволил об-
наружить причинные связи в развитии методов 
правового регулирования трудовых отношений 
в условиях цифровизации, а также закономерно-
сти новых трудовых отношений, возникающих 
в Казахстане при платформенной занятости. С 
помощью индукции и дедукции выявлены как 
схожие черты правового статуса и деятельности 
платформенных работников, так и специфиче-
ские различия в категориях самозанятых. 

Обсуждение и результаты. 
Преимущества и недостатки работы на 

платформе раскрыты в трудах учёных по эко-
номике, социологии, юриспруденции и др. Тем 
не менее, пожалуй, наиболее точными являются 
исследования социологов, опирающихся на фак-
тические данные. Так, например, Герауф И.В. и 
Глотова Н.И., опираясь на данные Националь-
ной гильдии фрилансеров, отмечают такие пре-
имущества, как свобода выбора, гибкий график 
работы; экономия времени и денег; потенциаль-
но высокие заработки; комфорт и возможность 
путешествовать; путь к созданию собственного 
бизнеса. А в качестве недостатков они выделя-
ют отсутствие социальной поддержки, неста-
бильный заработок, необходимость быть ор-
ганизованным и ответственным, постоянный 
поиск новых заказов, налоги, скрытые расходы. 

Сопоставление перечисленных преимуществ и 
недостатков, на наш взгляд, складывается не в 
пользу самих работников платформ, поскольку, 
не имея полной гарантированной занятости, они 
являются классическими представителями клас-
са прекариата [12, c.24-25].    

На сегодняшний день в законодательстве 
большинства стран мира отсутствует специаль-
ное регулирование платформенной занятости. 
Не является исключением и Казахстан, где впер-
вые была сделана попытка регламентации этой 
формы занятости. Внесение в СК РК и ТК РК 
по одной статье положений, касающихся плат-
форменных работников, не решает проблемы, 
поскольку в них отсутствует комплексная и си-
стемная нормативная регламентация труда с 
учетом международных правовых норм и меж-
дународной судебной практики.

В этой связи следует согласиться с мнением 
Серовой А.В., предложившей разработать Кон-
цепцию регулирования занятости с включением 
таких этапов, как выработка понятийного аппа-
рата, классификация платформенных трудящих-
ся и цифровых трудовых платформ, опосреду-
ющих осуществление ими трудовой деятельно-
сти, подбор подходящей для каждой из выделен-
ных классификационных групп оптимальной и 
эффективной модели правового регулирования 
[13, c.261].

Как отмечалось, определение понятия плат-
форменной занятости в казахстанском законо-
дательстве не раскрывает ее правовую природу 
и допускает смешение иных существенных во-
просов, касающихся данного вида занятости. 
Недостатки ст. 102 СК РК заключаются в сле-
дующем: во-первых, платформенная занятость 
определена через «платформенную занятость», 
что уже неправильно; во-вторых, оператор ин-
тернет-платформы неверно назван индивиду-
альным предпринимателем или юридическим 
лицом, в то время как на самом деле лицо (испол-
нитель, работник) регистрируется на платформе 
без посредника – индивидуального предприни-
мателя или юридического лица. Но самый глав-
ный недостаток, на наш взгляд, — это распро-
странение на всех платформенных трудящихся 
норм Гражданского Кодекса Республики Казах-
стан (далее ГК РК) без классификации работа-
ющих либо зарегистрированных на платформе 
лиц. Ведь известно, что цифровой работодатель 
не обладает правосубъектностью, поскольку это 
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информационная система, имеющая функцию 
алгоритмического контроля по предоставлению 
информации. 

Цифровые платформы можно разделить на 
два вида: по типу маркетплейс и цифровой ра-
ботодатель, которые четко не разделяются ни за-
конодателем, ни судебной практикой. На самом 
деле, по нашему мнению, их можно разграни-
чить на две категории по работающим в них фи-
зическим лицам. Во избежание смешения пра-
вовой природы взаимоотношений между циф-
ровым работодателем и исполнителем (работни-
ком) следует назвать их одним словом «самоза-
нятые», а с учетом характера взаимоотношений 
с платформой разделить их на независимых и 
зависимых самозанятых. Это необходимо также 
и для того, чтобы выявить признаки традицион-
ных трудовых правоотношений и отграничить 
их от гражданско-правовых. 

Иного мнения придерживаются Коршу-
нова Т.Ю и Моцная О.В., которые, исследовав 
суть правоотношений, возникающих при плат-
форменной занятости, делают вывод о том, что 
работающие на платформу не заключают тру-
довой договор и полностью зависят от тех, кто 
дает работу и оценивает их труд, поэтому они 
не обладают правовым статусом. Отношения, 
которые возникают между платформой и ис-
полнителем, могут быть признаны либо трудо-
выми, либо гражданско-правовыми. При этом 
ими предложено сосредоточиться не на статусе 
работников (который еще следует установить), а 
на концепции работодателя, и наличие трудовых 
правоотношений выявлять через выполнение 
предполагаемым работодателем свойственных 
ему функций [14]. 

Нам представляется, что в целях выяснения 
истинной природы возникающих правоотноше-
ний следует развивать концепцию не только ра-
ботодателя, но и работника. Частичное решение 
данного вопроса мы находим в законодательном 
определении понятия независимого работника. 
Независимый работник — это физическое лицо, 
самостоятельно осуществляющее деятельность 
по производству (реализации) товаров, работ и 
услуг с целью извлечения дохода без государ-
ственной регистрации своей деятельности, за 
исключением индивидуальных предпринимате-
лей; лиц, занимающихся частной практикой, уч-
редителей (участников) хозяйственного товари-
щества и учредителей, акционеров (участников) 

акционерного общества, членов производствен-
ного кооператива (пп. 133 ст. 1 СК РК) [7].

Независимые работники - это фактически 
самозанятые граждане, которые зарабатывают 
себе на жизнь без официально заключенного 
трудового договора. Логическим продолжением 
этого понятия является понятие «зависимые ра-
ботники», о котором ничего не говорится ни в 
СК РК, ни в ТК РК, да и в самом СК РК данное 
понятие не развивается в тексте кодекса. Это в 
очередной раз говорит о недостаточной прора-
ботанности проблем, связанных с независимы-
ми работниками.

 Независимые работники — это вид самоза-
нятых, работающих на интернет-платформе без 
заключения трудового договора, не обладающие 
правовым статусом и не зависящие от тех, кто 
дает и оценивает их работу через интернет-плат-
форму. Правила работы заранее устанавливают-
ся платформой, исполнители и заказчики дого-
вариваются о цене, качество исполнения плат-
формой не контролируется. Алгоритмический 
контроль не устанавливается, поскольку опера-
тор системы не являются работодателем. Мож-
но сказать, что платформенные исполнители и 
операторы маркетплейса юридически равны. 
Лиц, находящих работу с помощью платформы, 
называют подрядчиками, исполнителями, инди-
видуальными предпринимателями, партнерами. 
В связи с тем, что некоторые платформы сами 
формируют цену, какие-то просто берут опре-
делённую маржу со сделки, которую заключили 
через платформу, и в целях исключения оши-
бочного определения взаимоотношений между 
платформой и исполнителем, следует классифи-
цировать платформы. Внутренняя дифференци-
ация платформенной занятости должна регули-
роваться по-разному.

 К сожалению, разработчики СК РК, увидев 
высокие риски отнесения платформенной заня-
тости к традиционной занятости, с её льготами 
и гарантиями, приравняли всех к исполнителям 
и подрядчикам и распространили на них граж-
данское законодательство. Об этом говорят и 
российские авторы: «Главный риск погружения 
платформенной занятости в традиционное тру-
довое и социальное регулирование связано, с 
одной стороны, с его избыточной жесткостью в 
России и высоким уровнем обязательных пла-
тежей, с другой -  с легкостью деформализации 
части экономической деятельности, что приве-
дет к сворачиванию экономики или, по меньшей 

Трудовое право



73№1 2023                   Вестник Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева

мере, её перемещению в тень [15, c.56] . На наш 
взгляд, эти опасения беспочвенны. Отсутствие 
законодательного регулирования платформен-
ной занятости никак не связано с признанием 
исключительно трудовых отношений в этом 
виде занятости. Более того, большинство уче-
ных-трудовиков стоят на позиции правового 
регулирования нормами не только трудового, 
но и гражданского права и призывают пойти по 
пути разработки самостоятельного Закона «О 
платформенной занятости» с выработкой новых 
механизмов правового регулирования. В этом в 
контексте новая ст. 146–1, внесённая в ТК РК в 
2023 году, практически ничего не решает. 

Дифференциация платформенной занято-
сти показывает, что некоторые её формы ближе 
к трудовым отношениям, другие - к предприни-
мательству, третьи - к дистанционной занятости.

 Зависимые самозанятые - это самозанятые, 
работающие у цифрового работодателя - инфор-
мационной системы, предлагающей информа-
цию о товарах, работах, услугах и их характери-
стиках, обеспечивающей взаимодействие между 
работниками, работодателями и контрагентами. 
Работодателем при этом выступает оператор си-
стемы. Цифровая платформа влияет на условия 
предоставления услуг, на цену услуги и контро-
лирует её выполнение. Исполнители самостоя-
тельно обеспечивают свои условия труда, а так-
же материалами и оборудованием для ведения 
предпринимательской деятельности. Это, как 
правило, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие трудовую деятельность лич-
но. Привлечение к труду ни у независимых, ни 
у зависимых самозанятых не оформляется ка-
кими-либо договорами, а интернет – платфор-
мы выступают посредниками, и это затрудняет 
определение правового статуса сторон, вступив-
ших во взаимоотношения

Платформенная занятость, как один из ви-
дов занятости, имеет специальные признаки: 
1) она предполагает реализацию человеком его 
способности трудиться, ввиду чего к ней не мо-
гут быть отнесены такие виды деятельности, 
как, например, последующая перепродажа това-
ров, сдача помещений в аренду и пр.; 2) личный 
характер трудовой деятельности; 3) осущест-
вление трудовой деятельности в пользу третьих 
лиц; 4) возмездный характер в виде трудового 
дохода (заработной платы, вознаграждения по 
гражданско-правовому договору); 5) органи-
зация трудовой деятельности происходит с ис-
пользованием цифровой трудовой платформы и 

при соблюдении установленных правил пользо-
вания ею [13, c.261]. Перечисленные признаки 
можно также дополнить следующими: 1)  работ-
ники не привязаны к конкретному работодателю 
и могут свободно их выбирать в зависимости от 
содержания работы; 2) гибкость планирования 
рабочего графика; 3) свобода в организации ра-
бочего времени; 4) контроль над процессом и ре-
зультатом труда осуществляют сами работники.

Исследования гиг - занятости экономиста-
ми позволил им разделить участников гик эко-
номики на следующие категории: 1) свободные 
агенты - это ищущие независимую работу и по-
лучающие от неё основной доход;  2) временные 
работники, использующие независимую работу 
для получения дополнительного дохода; 3) вы-
нужденные работники, зарабатывающие себе 
на жизнь независимой работой, но предпочита-
ющие традиционную занятость; 4) финансово 
ограниченные работники, выполняющие допол-
нительно самостоятельную работу по необходи-
мости. Подавляющее большинство участников 
рассматривает гиг-работу как средство частич-
ной занятости и источник получения дополни-
тельного дохода [16].

Практика рассмотрения трудовых споров в 
европейских странах показывает, что суды реша-
ют их по разному: в одних случаях самозанятого 
работника признают независимым работником, 
который лично отвечает перед самим собой, а в 
других случаях ответственность несёт платфор-
ма, с которой он состоит во взаимоотношениях. 
Учитывая неустойчивый и прекаризированный 
характер трудовой деятельности, в большинстве 
случаев суды решают спор в пользу платфор-
менных работников.

Создавшийся в настоящее время правовой 
вакуум в регулировании платформенной заня-
тости можно было оперативно заполнить, если 
бы Международной организацией труда была 
разработана и принята Конвенция о регулиро-
вании платформенного труда, основанная на 
таких принципах, как универсальность (приме-
нимость ко всем работникам независимо от вида 
платформы), дифференцированность правового 
регулирования различных форм платформен-
ного труда (т. е. на основе единства и диффе-
ренциации). Говоря о необходимости принятия 
такой конвенции, учёные также обосновывают 
включение в нее положений ранее принятых и 
действующих конвенций МОТ об установлении 
минимальной заработной платы, о достойном 
труде, об искоренении насилия и домогательств, 
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обеспечении гигиены и безопасности труда и 
т.п. [17]. Аналогичную позицию высказывает 
Серова А. В. в отношении предоставления плат-
форменным работникам пакета социально-тру-
довых прав и гарантий на трёх уровнях: общие, 
которые распространяются на всех платформен-
ных трудящихся; видовые, которыми должны 
обладать все самозанятые; и специальные, ко-
торыми будут наделены только платформенные 
самозанятые [13, c.265].

Ряд авторов предлагают разделить плат-
форменную занятость на несколько составля-
ющих, для каждой из которых сформулировать 
свою нормативную базу с типами предпринима-
тельства [12, c.26]. Вряд ли можно согласиться 
с таким мнением, поскольку принципы пред-
принимательской деятельности, как самостоя-
тельность и независимость не всегда присущи 
платформенному работнику. Предприниматель-
ством, согласно п.1 ст. 2 Предпринимательско-
го кодекса Республики Казахстан от 29 октября 
2015 года, №375-V ЗРК, является самостоя-
тельная, инициативная деятельность граждан, 
кандасов и юридических лиц, направленная на 
получение чистого дохода путем использования 
имущества, производства, продажи товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг, основанная на 
праве частной собственности либо на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного управ-
ления государственного предприятия. Предпри-
нимательская деятельность осуществляется от 
имени, на риск и под имущественную ответ-
ственность предпринимателя [18]. Следователь-
но, предпринимательская деятельность связана 
с вложением средств в целях получения прибы-
ли на основе сочетания личной выгоды с обще-
ственной пользой. А при платформенной заня-
тости лицо способно заниматься определенной 
деятельностью не с целью получения прибыли, 
а дохода.

В связи с принятием в Казахстане СК РК и 
включением в него норм о платформенной за-
нятости, самозанятые граждане являются субъ-
ектами предпринимательской деятельности и 
их статус регулируется нормами гражданского 
и налогового законодательства [7]. Значит, поя-
вилась новая организационно-правовая форма 
предпринимательства, с чем мы не согласны по 
следующим причинам: 1) по своему экономиче-
скому положению самозанятые ближе к наём-
ным работникам, чем к субъектам предпринима-
тельства; 2) в трудовой деятельности самозаня-
того отсутствует предпринимательский риск; 3) 

самозанятый получает трудовой доход, а не при-
быль; 4) на него перекладываются все социаль-
ные риски, которые должен нести работодатель.

Заключение
В Республике Казахстан платформенная за-

нятость имеется в сфере услуг, такси и курьер-
ской доставки, оказания IT услуг по разработке 
программного обеспечения. Имеются посред-
нические цифровые платформы, на которых 
предоставляются услуги от бытовых до профес-
сиональных. Негативными последствиями плат-
форменной работы являются: непостоянность 
доходов и работы; урезание гарантий занятости; 
недоступность социального партнерства; сни-
жение контроля над режимом работы; неста-
бильность безопасности и охраны труда; малый 
охват социальным страхованием и социальной 
защитой; отсутствие доступа к повышению ква-
лификации и многое другое. Платформенные ра-
ботники не пользуются льготами и гарантиями, 
установленными трудовым законодательством. 
Решение всех этих и других проблем, связанных 
с данной моделью труда, можно будет найти в 
самостоятельном Законе РК «О платформенной 
занятости», концепцию которого ещё предсто-
ит разработать. Главным в этом законе должно 
быть определение правового статуса, отвеча-
ющего потребностям самозанятого, с одновре-
менным переложением отдельных социальных 
рисков на платформу-посредника. Отсутствие 
законодательно определённого правового ста-
туса платформенных работников, а также пол-
ноценной социальной защиты при применении 
своих способностей к труду приводит этих лиц 
к прекаризации.
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