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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЛАТФОРМЕННЫХ ТРУДЯЩИХСЯ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Аннотация 
Данная статья рассматривает статус платформенных трудящихся как субъектов 

трудового права, а также анализ особенностей трудовых отношений на онлайн-платформах с 
учетом современных вызовов и требований цифровой экономики. Предметом статьи является 
определение природы правоотношений между трудящимся и провайдером интернет-
платформы. Целью исследования является изучение и анализ нормативно-правовой базы 
Республики Казахстан в сфере платформенной занятости, определение правового статуса 
платформенных трудящихся в целях выявления скрытых форм занятости, а также поиск 
путей усовершенствования правового регулирования трудовых отношений на онлайн-
платформах в Казахстане. 

В статье предложен анализ существующих норм и судебных решений, 
соответствующих теме исследования, а также рекомендации по усовершенствованию 
законодательства РК в части распространения статуса «работника» на трудящихся онлайн-
платформ. В целом, статья призвана привлечь внимание к проблеме правового статуса 
платформенных трудящихся и способствовать развитию соответствующего законодательства 
в Казахстане.  

 
Ключевые слова: платформенная занятость, трудовое право, трудовой договор, 

глобализация, онлайн-платформы, платформенная экономика, МОТ, самозанятый, 
достойный труд, скрытые трудовые отношения. 
 

Введение  
Сегодняшние изменения, происходящие в обществе Клаус Шваб называет «Четвертой 

промышленной революцией», которая связана со стремительным развитием цифровых 
технологий, также повлиявшие на общественные структуры.217 Ведь, сейчас человечество 
проживает в цифровую эпоху, которая перевернула наши жизни, а вместе с ней и систему 
труда. Ввиду этого, цифровые технологии стали причиной появления новых нетипичных 
форм коммуникации и форм занятости, которые требуют новых подходов в урегулировании 
правоотношений между работником и работодателем. Другими словами, существует 
необходимость в эффективной защите трудящихся, что пропагандирует Международная 
организация труда [далее – «МОТ»], участником которой Казахстан является с 1993 года.  

На законодательном уровне подпункт 81 пункта 1 статьи 1 Социального кодекса 
Республики Казахстан (2023) определяет интернет-платформы, как «интернет-ресурс, 
предназначенный для осуществления взаимодействия между оператором интернет-

 
217 Schwab, K. (2017). The fourth industrial revolution. 
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платформы, заказчиком и исполнителем по оказанию услуг и выполнению работ». Если 
говорить о самом объеме работы на интернет-платформах, то по результатам исследования 
МОТ, количество таких платформ в период с 2010 по 2023 год выросло со 193 до 1070, среди 
которых известные нам «Яндекс.Такси» и «Uber».218 К сожалению, количество работников 
платформ установить оказалось сложнее. Однако, не исключается тот факт, что статистика 
показывает высокий уровень спроса и предложения, ибо в условиях современного образа 
жизни многие люди ценят своё время, скорость и оперативность в передвижении и доставке, 
а низкие барьеры для получения работы на интернет-платформах становятся новой открытой 
возможностью для трудоустройства населения, а также дополнительного заработка.  

Понимая, что существуют определенные нормативные пробелы в регулировании 
трудовых правоотношений в платформенный экономике, МБТ принял решение включить в 
содержание 113-й сессии Конференции (2025 г.) пункт, касающийся достойного труда на 
онлайн-платформах. Важно указать, что для каждого третьего трудящегося интернет-
платформ именно работа через платформу образует основной источник дохода, что 
подтверждается исследованием Всемирного банка, которое было добавлено в доклад 
Международного бюро труда.219 Поэтому, необходимо определить правовую базу для 
урегулирования условий труда платформенных трудящихся в правоотношениях с 
провайдерами платформ. 
 

Признаки трудовых правоотношений 
Согласно политике Международной организации труда, государство должно 

содействовать расширению занятости, а также реализации идеи «достойного труда» («decent 
work»), которая заключается в уважении прав работников и создании благоприятных условий 
при выполнении трудовых обязанностей. Считается, что эти критерии несомненно должны 
помочь достигнуть справедливой глобализации в изменяющемся мире труда.220  

В Республике Казахстан основным источником в сфере регулирования трудовых 
отношений является Трудовой кодекс РК. Как известно, трудовые отношения возникают на 
основе трудового договора, заключаемого между работником и работодателем (п. 1 ст. 21 ТК 
РК). Определение «труда» и «трудовых отношений» в законодательстве РК даётся в 
подпунктах 14 и 21 пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса. Эти определения, как указывается в 
Рекомендации МОТ от 15.06.2006 №198 «О трудовом правоотношении» [далее – 
«Рекомендация №198»], по своей сути должны быть ориентиром для граждан в определении 
существования самих трудовых отношений, а главное, способствовать искоренению так 
называемых «скрытых трудовых отношений». Для более точного определения данной 
дефиниции в Трудовом кодексе также существуют условия, указанные в статье 27, 
касающиеся самого трудового договора и его признаков, таких как: выполнение трудовой 
функции по определенной квалификации/специальности/профессии/должности; выполнение 
обязательств лично с подчинением трудовому распорядку; и получение работником 
заработной платы за труд. Важно, что при наличии хотя бы одного из трёх указанных 
признаков мы уже можем считать, что между лицами был заключен трудовой договор. 
Однако, существующая обстановка в сфере платформенной занятости в Казахстане 
показывает, что набора средств для определения существования трудовых отношений 

 
218 Международное бюро труда. (2024). Обеспечение достойного труда в платформенной экономике, с. 18. 
219 Ibid, с. 24. 
220 Bronstein, A. (2017). International and comparative labour law: current challenges, p. 1-2. 



 
 

 
 

127 

недостаточно, и существует некая неопределенность в выявлении типа правоотношений, в 
которых участвуют платформенные трудящиеся.  

При этом, важно разграничивать понятия, так как можно перепутать дистанционный 
труд (web-based platforms) и труд, который осуществляется в пределах определенной 
местности (location based platforms), к которой относятся, к примеру, курьеры и таксисты.221 
К сожалению, в законодательстве РК нет разграничений и определений этих терминов. Если 
же первый вид нам уже хорошо известен, т.к. он прижился как в обществе, так и в документах, 
то насчет второго еще ведутся дискуссии и возникают разногласия, как в странах СНГ, так и 
на Западе. Об этом свидетельствуют различные судебные решения, в которых судьи могут 
придерживаться абсолютно противоположных друг другу взглядов.  
 

Приоритет фактов 
Проблема состоит в том, что сами платформы позиционируют себя только в качестве 

посредников, либо площадкой для встречи клиентов и исполнителей, а самих трудящихся 
называют «самозанятыми профессионалами»,222 тогда как с учетом понятий трудового 
договора и отношения, ст. 27 ТК РК и Рекомендации №198 между «самозанятым» и 
платформой, казалось бы, можно квалифицировать как трудовые. В подобном случае может 
произойти сокрытие истинных трудовых отношений, а также подлинного статуса наёмного 
работника, что является неправомерным, согласно Рекомендации №198.  

В декабре 2021 года Верховный суд РК вынес постановление по делу «Glovo 
Kazakhstan», в котором установил, что сделка между курьером и платформой была совершена 
с целью прикрыть другую сделку (притворная), а также, что правоотношения между ними 
носят трудовой характер. Решение было принято на основе принципа приоритета фактов, 
который закреплен в п. 9 Рекомендации МОТ № 198. При выявлении обстоятельств 
выяснилось, что платформа выполняет некоторые функции работодателя, осуществляя 
контроль, а курьеры как раз таки действуют в интересах компании, предоставляющей 
платформу, по предоставляемой информации/построенному маршруту, и подчиняются 
правилам платформы. Клиенты оставляют отзывы непосредственно на платформе, и эти 
самые отзывы влияют на рейтинг курьера. Кроме того, не маловажную роль играют 
периодические выплаты и бонусы за выполненную работу, которые являются одним из 
признаков существования трудового договора. В деле были определены и другие признаки, 
содержащиеся в ст. 27 ТК и Рекомендации №198. Кроме того, деактивацию аккаунта можно 
квалифицировать как расторжение трудового договора по инициативе работодателя.223 
Соответственно, природа правоотношений носит трудовой характер, и применяются правила 
той сделки, которую стороны имели в виду, то есть, право, применяемое к трудовым 
договорам. 

Такая же обстановка сложилась и в мировой практике. Например, в испанском деле 
Rider v. Glovo App [2020], или Alvaro Felipe Arredondo Montoya and Pedidos Ya Chile SPA 
[2020] (Чили), вынося решения в пользу слабой стороны, и руководствуясь принципом 
справедливости. Хотя, О.В. Чесалина, описывая российский подход к подобным делам, 

 
221 Лютов, Н. Л. (2022). Платформенная занятость: проект новой Директивы ЕСИ, нормы России и Казахстана,  
с. 74. 
222 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан (2021, 06 декабря). 
Постановление по делу 6001-21-00-6ап/19 (Glovo Kazakhstan). 
223 Чесалина, О. В. (2020). Трудоправовые гарантии для лиц, занятых посредством онлайн-платформ, с. 111. 
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приходит к тому, что в данной категории дел отказывают в удовлетворении, просто на просто 
ссылаясь на отсутствие трудового договора и прочей документации.224 
 

Специальная норма 
Со времени вынесения решения по делу «Glovo Kazakhstan», в 2021 году, ситуация в 

этой области изменилась, так как в 2023 году в Трудовой кодекс РК была добавлена новая 
статья 146-1, об особенностях регулирования труда с применением интернет-платформ, а 
принятый в 2023 г. Социальный кодекс РК включает в себя статью, которая называется – 
«платформенная занятость» (статья 102). То есть, национальное законодательство уже 
постепенно приходит к формированию нормативной базы для разрешения описанных выше 
споров, но тут же возникает еще больше вопросов.  

В статье 146-1 ТК РК описывается урегулирование уже существующих трудовых 
договоров. Но ведь перед этим и необходимо понять: был ли вообще заключен трудовой 
договор между сторонами. То есть, сначала необходимо определить вид правоотношений, а 
потом переходить к способу их урегулирования, так как проблема изначально была в 
неопределенности в отношении существования трудовых отношений в сфере платформенной 
занятости.  

В Социальном кодексе законодатель и вовсе устанавливает урегулирование 
отношений между оператором, заказчиком и исполнителем в соответствии с Гражданским 
кодексом РК. А пункт 4 статьи, с оговоркой о регулировании правоотношений в соответствии 
с Трудовым кодексом, как будто бы еще больше путает своим содержанием. Не совсем ясно, 
какие законы и правила применяются к различным аспектам платформенной занятости. 
Например, статья упоминает, что отношения между оператором и заказчиком регулируются 
гражданским законодательством, но не уточняет, какие правила применяются к трудовым 
отношениям между оператором и исполнителями. Кроме того, статья фокусируется больше 
на правах операторов платформ и заказчиков, но не уделяет достаточного внимания защите 
прав исполнителей, которые могут оказаться в более уязвимом положении. 

Отдельный вопрос возникает в отношении приложений для заказа такси. В ЗРК «Об 
автомобильном транспорте» подобное приложение считается программой для 
предоставления доступа к заказу такси. Определены понятия перевозчика такси и 
информационно-диспетчерской службы такси. Когда пользователь заказывает такси в 
приложении Яндекс.Такси, в информации к поездке указывается «перевозчик и партнер». 
Таким образом, в случае с данной платформой есть таксист, есть перевозчик, и есть 
платформа (информационно-диспетчерская служба), которую в данном случае можно считать 
посредником, предоставляющим доступ к платформе. Согласно п. 4 ст. 26 Закона «Об 
автомобильном транспорте», платформа заключает договор по информационно-
диспетчерскому обслуживанию с перевозчиками такси. Несмотря на это, и на самих 
работников такси распространяются ограничения, к примеру, Яндекс может отключить 
доступ к платформе по истечении 12 часов для предоставления отдыха водителю,225 что 
можно посчитать за определение режима рабочего времени. Но также есть и отечественное 
приложение inDrive, в котором перевозчик не указывается, и все условия поездки 
определяются самим водителем и пассажиром. А рассматривая дело Uber BV v. Aslam 

 
224 Ibid, с. 110. 
225 Мамырханова, М. (2023). Требования к водителям inDrive и Яндекс ужесточат в Казахстане 
<https://www.zakon.kz/sobytiia/6408509-trebovaniya-k-voditelyam-inDrive-i-yandeks-uzhestochat-v-> 
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Трибунал в Великобритании отметил: «по нашему мнению, это прекрасная иллюстрация того 
явления, о котором предупреждал Элиас Джей в деле Kalwak: «армии адвокатов» составляют 
в интересах своих клиентов документы, которые просто искажают истинные права и 
обязанности обеих сторон»,226 указывая на существование скрытых трудовых 
правоотношений. 

Ввиду сложившихся особенностей статуса трудящихся онлайн-платформ, 
справедливым решением будет распространить статус «работника» на данные 
правоотношения. Предоставление такого статуса исполнителям на онлайн-платформах 
обеспечит им, в первую очередь, доступ к социальным гарантиям, таким как страхование от 
несчастных случаев на работе, оплачиваемый отпуск и другие льготы, что соответствует 
принципам социальной справедливости и защиты прав работников. Более того, данное 
решение будет правильным с той стороны, что отношения подпадают под критерии, 
определенные в ст. 27 ТК РК и в Рекомендации МОТ №198. 

В крайнем случае, в качестве альтернативного решения также можно рассмотреть 
возможность определения платформенной занятости, как отдельной подкатегории, 
регулируемую трудовым законодательством. Как, например, это было сделано в Словении в 
2013, где используется термин «экономически зависимые самозанятые» («on-demand work via 
apps»),227 так как нам известно, что исполнитель в любом случае экономически зависим от 
платформы. 

 
Заключение 
Рекомендация МОТ №198 призывает принять меры для защиты на национальном 

уровне «работников, выполняющих свою работу в условиях индивидуального трудового 
правоотношения», чтобы гарантировать их надлежащую защиту. Как видно, нет 
общепринятого мнения касательно того, вступают ли платформенные трудящиеся в трудовые 
правоотношения с провайдером, или нет. В мировой практике складываются различные 
мнения по поводу признания лиц, осуществляющих работу на онлайн-платформах, 
заключившими трудовой договор. Поэтому, в законодательстве следует предусмотреть 
индивидуальный подход к разработке понятий, затрагивающие данные правоотношения для 
их четкого определения. Статус «работника» необходимо распространить на платформенных 
трудящихся для защиты занятости, вытекающей из экономической зависимости. Учитывая 
все сложившиеся особенности отношений между платформенным трудящимся и 
провайдером, соответствующие критериям, определенным законом, я считаю, что возможно 
вынести данную категорию трудящихся в категорию работников, которые будут обладать 
правами и обязанностями, гарантированными законом. В качестве альтернативы можно 
ввести термин «экономически зависимые самозанятые». Необходимость заключается в том, 
что появление подобных интернет-платформ способствовали увеличению рынка труда. А 
одна из целей Международного трудового права – борьба с безработицей. Тем самым, можно 
сказать, что с появлением платформенной занятости образовались новые рабочие места, для 
работников которых государство также должно предоставлять гарантии защиты, на которые 
они имеют право на основании документов МОТ.  

 
226 Uber BV v. Aslam [2021] UKSC 5, para. 96 
227 Kovacs, Lyutov & Mitrus. (2015). Labor law in transition: From a centrally planned to a free market economy in 
Central and Eastern Europe, с. 403-439. 
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Сейчас существуют разные виды платформ, и наиболее дискуссионным считается 
вопрос правового статуса работников платформ, привязанных к местности. На данный 
момент необходимо внести ясность в определение наличия трудовых правоотношений между 
субъектами и разграничить виды платформенной занятости. В Казахстане трудоправовой 
статус работников таких платформ закрепился в постановлении Верховного суда по делу 
«Glovo Kazakhstan». Но одного постановления Верховного суда я считаю недостаточным для 
определения критериев, так как это всего лишь вспомогательный источник, используемый в 
совокупности с нормой права. Подход к проблеме изменил принятый в 2023 году Социальный 
кодекс и новая статья Трудового кодекса. Тем не менее, непонятна позиция государства в 
отношении определения статуса работников платформ из текста Социального кодекса. Если 
же эти лица все-таки признаны субъектами трудовых правоотношений, почему норма 
трудового характера была занесена в Социальный кодекс? Кроме того, в таком случае, 
отношения между исполнителем и платформой должны регулироваться не Гражданским 
кодексом, а Трудовым законодательством. И всё это по причине очевидного наличия 
признаков трудовых отношений по ст. 27 ТК РК и Рекомендации №198 в отношении 
трудящихся платформ, привязанных к местности. 
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