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В статье изучен процесс развития новых форм занятости, описываемых как нетрадиционные, 
прекаризованные формы занятости. Появление и развитие иных, гибких форм занятости связано 
со становлением цифровой экономики, принципиально отличающейся от индустриальной модели 
хозяйствования подходами к привлечению людей для выполнения трудовых функций, организации 
трудовых отношений. Определена роль пандемии COVID-19 в бурном развитии альтернативных 
форм занятости, не предполагающих постоянство рабочего места и времени, а также источников до-
хода. Описана новая парадигма занятости в цифровую эпоху. В качестве последствий смены концеп-
ции занятости описаны социальные риски, риски информационно-сетевой безработицы, связанные 
с нарастанием нестабильности общества и высокой трудовой мобильностью граждан. Отмечен рост 
опасности рисков, связанных с трудовой деятельностью (увольнения, профессионального выгора-
ния) для всех категорий работающих – как с низкой, так и высокой квалификацией. Сделаны выво-
ды о необходимости формирования принципиально новых концептуальных подходов к занятости 
в цифровой экономике.
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The article studies the process of development of new forms of employment, described as non-tradi-
tional, precarious forms of employment. The emergence and development of other, flexible forms of em-
ployment is associated with the formation of a digital economy, which is fundamentally different from the 
industrial model of management in its approaches to attracting people to perform labor functions, organizing 
labor relations. The role of the COVID-19 pandemic in the rapid development of alternative forms of em-
ployment that do not imply a permanent workplace and time, as well as sources of income, is determined. A 
new paradigm of employment in the digital era is described. Social risks, risks of information and network 
unemployment associated with the growing instability of society and high labor mobility of citizens are 
described as consequences of the change in the concept of employment. An increase in the danger of risks 
associated with labor activity (dismissal, professional burnout) for all categories of workers – both low- and 
high-skilled – is noted. Conclusions are made about the need to form fundamentally new conceptual ap-
proaches to employment in the digital economy.
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Введение 
Влияние информатизации, а в последую-

щем – и цифровизации, на трудовые отноше-
ния и занятость стало представлять интерес 
как предмет научных исследований после 
того, как в середине 90-х годов в результате 
развития компьютеризации выделилась от-
дельная группа работников, занятых обра-
боткой информации на удаленных рабочих 
местах, так называемой «работой на рас-
стоянии». В сфере, связанной с информаци-
онно-коммуникационными технологиями 
(ИКТ), стали наблюдаться процессы вытес-
нения постоянного штата временным либо 
перемещения некоторых трудовых функций 
от штатных работников в руки посредни-
ков в лице частных агентств занятости [1]. 
В 2003 г. в работе Бурдье П. [2] появляется 
термин «прекариат» для обозначения нового 
социального класса людей с временной или 
частичной занятостью, которая носит посто-
янный и устойчивый характер. Трансформа-
ция трудовых отношений и появление нети-
пичных форм занятости, предполагающих 
отсутствие постоянного рабочего места и за-
работка, а также связанных с работодателем 
социальных гарантий, получила дальнейшее 
описание в работах Стэндинга Г., Кастеля Р., 
Кастельса М. и других зарубежных иссле-
дователей [2-4]. В 2015 году специалистами 
Европейского фонда улучшения условий 
жизни и труда было введено в научный обо-
рот понятие «новые формы занятости» [5], 
отличающиеся от прежних форм гибкостью 
занятости, широкому применению современ-
ных ИКТ в сфере труда [6]. 

В качестве основной тенденции XXI в  об-
ласти труда немецкий ученый А. Эзер в  2018 г. 
указал виртуализацию труда, когда благодаря 
онлайн-платформам создается виртуальная 
команда сотрудников, находящихся в разных 
точках мира, но работающих над одним про-
ектом в течение определенного ограничен-
ного времени. Трудовая деятельность в вир-
туальной команде основана на принципе 
«hiringondemand» – «наем на работу по тре-
бованию», когда «в центре внимания – вклад 
сотрудника в команду и проект, а также каче-
ство его труда. Аспект существующих между 
работниками трудовых отношений отодвига-
ется на второй план» [7].

Изменения в сфере занятости, связанные 
с применением цифровых технологий для 
создания и перемещения результатов труда, 
наряду с положительными эффектами соз-
дали и новые проблемы. Среди основных 

рисков, согласно Докладу о мировом раз-
витии 2016, выделились риски поляризации 
рынка труда, проявляющиеся в увеличении 
доли рабочих мест, требующих навыков как 
высококвалифицированного, так и низкок-
валифицированного труда, при «вымыва-
нии» потребности в работниках со средней 
квалификацией, ставших первыми «жертва-
ми» цифровых технологий. 

Для понимания перспектив дальнейше-
го развития форм занятости следует пони-
мать причины их трансформации, а также 
возможные отрицательные последствия, 
описываемые как риски, что определяет ак-
туальность темы статьи. Целью является 
исследование предпосылок и причин появ-
ления в нашей стране новых форм занято-
сти, а также рисков как отрицательных по-
следствий трансформации занятости в циф-
ровую эпоху. Многими учеными ожидается 
существенное изменение структуры эконо-
мики и занятости в ближайшем будущем, 
поэтому важно быть готовыми к возможным 
как положительным, так и отрицательным 
эффектам цифровой трансформации. 

Материалы и методы исследования
Представленное научное исследование 

базируется на известных результатах и тео-
ретических исследованиях отечественных 
и  зарубежных ученых в области теории тру-
довых отношений и занятости, например, 
Бурдье П., Дудина М.Н., Дятлова С.А., Ляс-
никова Н.В., Одегова Ю.В., Павловой В.В., 
Эзера А. и других. Однако высокие темпы 
цифровизации постоянно требуют совершен-
ствования решений в области труда и занято-
сти, при этом появляющиеся новые решения 
получают теоретическое обоснование с опоз-
данием, требуя систематизации, классифика-
ции и признания своего места в науке. 

При проведении исследования исполь-
зованы общетеоретические методы (ин-
дукция и дедукция, теоретический анализ 
и синтез, абстрагирование и конкретиза-
ция), методы обработки и систематизации 
информации (анализ, группировка, сравне-
ние, позиционирование).

Результаты исследования  
и их обсуждение

В российской научной литературе до  
2017 года не было отмечено особого вни-
мания к новым моделям труда и занятости, 
а формы и виды занятости, предполагаю-
щие удаленную работу, аутсорсинг и само-
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занятость, определялись как «редкие и ано-
мальные». Трудовая деятельность в форме 
удаленной работы в сети интернет плохо ре-
гулировалась, была социально незащищена, 
мало оплачивалась и воспринималась как 
эпизодическая (подработки). Тем не менее, 
уже стала очевидной проблема прекариза-
ции занятости как источника социальных 
рисков, связанных со снижением защищен-
ности работников, ростом длительной без-
работицы, непостоянством работы, ростом 
интенсивности труда без соответствующего 
роста оплаты труда. 

С реализацией Стратегии развития ин-
формационного сообщества на 2017–2030 гг. 
и национального проекта «Цифровая эко-
номика» появились первые описания новых 
моделей труда и занятости в эпоху цифровиза-
ции. Так, модель труда и занятости будущего 
«Работа 4.0» Сизовой И.Л. и Хусяинова Т.М. 
[8], предложенная в 2017 г., концентриру-
ется на исследовании уровня цифровой 
грамотности населения, составлении про-
фессионального профиля и описании про-
фессионального положения лиц, занятых 
дистанционной работой. Этими учеными 
отмечается, что в российской экономике дис-
танционные формы занятости развиваются 
по американскому сценарию путем созда-
ния цифровых платформ с распределением 
трудовых задач вместо внедрения техноло-
гических инноваций в производственные 
процессы с новым дизайном рабочих мест 
(немецкий путь). В новой системе занятости 
«исходной единицей становится не рабочее 
место, а наличие ранжируемой по зарплате 
профессиональной деятельности в опреде-
ленном секторе экономики [9]. Для рынка 
труда безработица перестает быть индикато-
ром эффективности, поскольку при помощи 
цифровых платформ распределяются (на-
пример, аукционным способом) не рабочие 
места, а трудовые задания». Уже не работо-
датель, а сам работник регулирует и контро-
лирует трудовую деятельность, в том числе 
уровень оплаты через выбор поступающих 
предложений. Ведущая роль в профессио-
нальной карьере в условиях высокой кон-
куренции за рабочие места и/или доступ 
к трудовым заданиям принадлежит знаниям, 
компетенциям, а также внешним оценкам 
(рейтингам) деятельности работника, при 
этом требования к профилю работника и его 
компетенциям остаются неопределенными. 

В целом до 2020 года дистанционная 
занятость до 2020 года в России не была 

сколько-нибудь значимым явлением, на эту 
форму занятости приходилось около 1 % 
от всех работающих по найму и/или имею-
щих трудовые договоры (контракты) с кон-
кретным работодателем [10].

Активный рост интереса к новым фор-
мам труда и занятости возник во время 
пандемии COVID-19 в 2019-2020 гг., когда 
произошла вынужденная массовая смена 
формы занятости и переход к дистанцион-
ной работе. Главным фактором, оказавшим 
влияние на развитие дистанционной заня-
тости, стал биологический риск, определяе-
мый согласно ст.1, п.1 Федерального закона 
от 30 декабря 2020 г. N 492-ФЗ «О биоло-
гической безопасности в Российской Феде-
рации» как «вероятность причинения вреда 
(с учетом его тяжести) здоровью человека, 
животным, растениям и (или) окружающей 
среде в результате воздействия опасных 
биологических факторов». Были внесены 
изменения в Трудовой кодекс РФ, которые 
расширили понятие дистанционного работ-
ника, уточнили порядок оплаты труда дис-
танционных работников, определили допол-
нительные социальные гарантии дистанци-
онным работникам, урегулировали порядок 
оформления трудовых отношений между ра-
ботодателем и дистанционным работником. 
В результате количество дистанционных 
работников выросло к сентябрю 2021 года 
до 3 млн чел, о чем заявил министр труда 
и социальной защиты А. О. Котяков [11].

Проблема трансформации занятости, 
подсчета безработицы, использования без-
работицы как индикатора экономической 
эффективности развития страны, регионов, 
использования ВРП и ВВП как основного 
показателя экономического роста стала ак-
туальной с 1 января 2021 года, когда полу-
чили более внятное законодательное регули-
рование дистанционные технологии труда. 

Отчетливо выделились две парадиг-
мы занятости:

- стандартная (традиционная) занятость, 
под которой понимают принятую в инду-
стриальной экономике занятость у одного 
работодателя на стационарном рабочем ме-
сте, предоставленном работодателем, в за-
ранее определенные рабочие дни и часы; 

- нестандарная (описываемая также в   
[1; 6; 10; 12] как нетрадиционная, нети-
пичная, прекаризованная в контексте «не-
устойчивая, шаткая») занятость, формиру-
ющаяся в новой цифровой экономике как 
альтернатива стандартной (традиционной) 
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занятости, под которую попадают все, что 
не соответствует ранее принятой форме за-
нятости в индустриальную эпоху – работа 
в свободно определяемые самим работни-
ком дни и часы, на выбранном им рабочем 
месте, по срочному трудовому договору, 
с неограниченным кругом работодателей. 
Так, Одегов Ю.Г. и Бабынина Л.С. отмечают 
распространение неустойчивой формы заня-
тости, не укладывающейся в рамки Трудово-
го кодекса РФ и включающей такие новые 
формы занятости, как фриланс, удаленная 
работа, ненормированный рабочий день, 
отсутствие социальных гарантий, пенсий 
и срочного трудового договора [12].

Появление технологий, способных за-
менить уже не только рутинный, стандар-
тизированный труд, но и высокоинтеллек-
туальный труд, меняет подход к понятию 
занятости, когда человеческий труд уже 
не является главным источником богатства, 
а следовательно, нет необходимости обе-
спечивать занятость людей для роста на-
ционального богатства. Модели труда и за-
нятости в экономике индустриального типа 
были ориентированы на увеличение коли-
чества рабочих мест и занятости как факто-
ров роста ВРП и ВВП. Человеческий труд 
и увеличение его интенсивности выступал 
одним из основных источников богатства 
как государства, так и самих граждан, поэто-
му обеспечение занятости рассматривалось 
как одна из основных составляющих вну-
тренней политики государства. Безработи-
ца рассматривалась как негативное явление, 
подлежащее минимизации и в идеале – ис-
коренению. При этом тем, кто по объектив-
ным причинам не мог найти работу (попадал 
под определение безработного), государство 
оказывало социальную поддержку, рассма-
триваемую как временную меру до тех пор, 
пока гражданин не найдет работу. (пособие 
по безработице, переобучение и др.). 

Новая цифровая реальность форми-
рует и принципиально новую модель тру-
да. В цифровой экономике уже нет задачи 
обеспечить занятость хотя бы потому, что 
сокращается численность самих рабочих 
мест. Незанятое население становится уже 
не источником богатства, а источником со-
циальных рисков. Все ощутимее становится 
проблема – куда девать высвободившуюся 
рабочую силу после автоматизации и робо-
тизации производственных и иных процес-
сов? Смена трудовой парадигмы будущего, 
которая больше не будет основана на посто-

янной оплачиваемой работе и в принципе 
на работе людей как источника националь-
ного богатства, предполагает отказ от ВВП 
как ключевого индикатора прогресса и за-
мену его на некий мультипликационный ин-
декс прогресса, учитывающий десятки раз-
ных факторов.

Развитие новых форм труда и занятости 
сопровождается риском роста безработицы, 
связанным с высвобождением работников 
устаревших профессий, появлением нового 
вида безработицы – информационно-сете-
вой, связанной с цифровым неравенством 
и замещением реальных работников вирту-
альными работниками [13]. Так, несмотря 
на отмену в нашей стране к июлю 2022 г. 
большинства ковидных ограничений (ма-
сочный режим, запрет на работу общепита 
в ночное время, система QR-кодов для допу-
ска посетителей и т.п.) и возврату к стандарт-
ной занятости на большинстве предприятий, 
процессы цифровизации и автоматизации 
труда, активизировавшиеся в период панде-
мии, не остановились и привели к сокраще-
нию численности персонала в сфере услуг. 
В течение 2022 г. ПАО «Сбербанк России» 
сократил сеть отделений на 868 офисов, 
что привело к увольнению значительного 
количества персонала [14]. В 2022-2023 гг. 
в мировых ИТ-компаниях (Google, Spotify 
и другие) произошло сокращение численно-
сти персонала, вызванное избыточной чис-
ленностью работников, нанятых во время 
пандемии и росте спроса на их услуги [15], 
и это показало, что распространение цифро-
вых технологий связано с риском безрабо-
тицы даже среди работников, обладающи-
ми цифровыми компетенциями на высоком 
профессиональном уровне. Все чаще отме-
чается рост рисков психических и нервных 
расстройств, вызванных профессиональным 
выгоранием, утратой способности людей 
привязываться душой к чему-либо и к кому-
либо. Мобильный характер трудовой и со-
циальной жизни приводит к разрыву соци-
альных связей, утрате у людей твердой веры 
и глубоких убеждений, подрывает опреде-
ленность человеческого существования [6]. 

С конца 2023 года отмечается массовое 
распространение искусственного интел-
лекта (ИИ), технологии которого получили 
широкий доступ, выйдя за пределы узкоспе-
циализированных областей. Его дальнейшее 
распространение продолжит деформацию 
рынка труда и усиление цифрового неравен-
ства между странами, регионами, отрасля-
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ми, усиливая безработицу среди работников 
не только низкой и средней, но и высокой 
квалификации. Прогнозируются глобальные 
изменения не только на рынке труда и за-
нятости, но и во всех сферах жизни, и новое 
столетие может стать эрой ИИ. 

Заключение 
Российский рынок труда и занятости 

переживает серьёзную трансформацию, вы-
званную распространением новых, принци-
пиально иных по сравнению с доцифровой 
эпохой форм занятости. Это требует прин-
ципиально иных подходов к определению 

рабочей силы, макроэкономическому пла-
нированию и прогнозированию, поскольку 
использующиеся в настоящее время теоре-
тические и методические положения пред-
назначены для использования в экономике 
индустриального типа, в то время как циф-
ровая экономика будет основана на иных 
подходах к труду и занятости. Кроме того, 
появляются новые виды рисков, связанных 
с изменением рынка труда и форм занятости, 
представляющих опасность для стабильно-
го развития экономики, общественного пра-
вопорядка. Все это представляет большой 
интерес для дальнейших исследований.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00848, 
https://rscf.ru/project/24-28-00848/.
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