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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В РОССИИ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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Цифровизация оказывает различное воздействие на социально-трудовые отношения, существующие между 

работником и работодателем при приеме на работу, выполнении трудовых функций и завершении трудо-

вой деятельности. С одной стороны, цифровизация способствует повышению результативности деятельно-

сти организации за счет сокращения транзакционных издержек, оптимизации трудовых процессов. Вместе с 

тем она может создавать существенные риски в части размывания социального капитала работника за счет 

уменьшения интенсивности взаимодействия с коллегами, снижения сплоченности трудовых коллективов, 

нарушения баланса труда и отдыха. В рамках данного исследования систематизированы выводы 51 исследо-

вания по проблеме влияния цифровизации на социально-трудовые отношения. Автор раскрывает аспекты 

нормативно-правового регулирования социально-трудовых отношений в условиях цифровизации. В конеч-

ном счете выделяются аспекты, оказывающие комплексное воздействие на развитие социально-трудовых 

отношений в условиях цифровизации. В результате сделан вывод, что цифровизация приводит к увеличе-

нию скорости прекаризации трудовых отношений.  

Ключевые слова: информационные технологии, государственное управление, старение населения, трудовой 

коллектив.  
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Digitalization exercises different impact on social and labour relations observed between employee and employer 

during recruitment process, conducting labour functions and terminating labour activity. On the one hand, 

digitalization fosters a growth in organization efficiency at the expense of cutting transaction costs and optimization 

of labour processes. At the same time it can lead to serious risks in the sphere of eroding worker’s social capital by 

reducing intensity of interaction with colleagues, drop in work team cohesion and violations of work-rest balance. 

Within the frames of the research the author systematized conclusions of 51 investigations studying the impact of 

digitalization on social and labour relations. The author discusses aspects of regulatory framework of social and 

labour relations in conditions of digitalization. And finally, aspects were highlighted that exert complex affect on the 

development of social and labour relations in conditions of digitalization. As a result a conclusion was drawn that 

digitalization can cause speeding-up of precarization of labour relations.  
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Введение 

редставленное исследование рас-
крывает направления трансфор-
мации социально-трудовых отно-

шений в России в эпоху цифровизации.  
В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 
«О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года и 
на перспективу до 2036 года» одной из 
национальных целей развития является 
«цифровая трансформация государствен-
ного и муниципального управления, эко-
номики и социальной сферы». Достиже-
ние поставленной цели предполагает до-
стижение цифровой зрелости различных 
сфер экономики, в том числе сферы соци-
ально-трудовых отношений. Значимость 
выделения социальной составляющей в 
сфере труда определяется изменением ме-
ханизмов взаимодействия между субъек-
тами трудовых отношений1. 

Ускорение цифровизации социально-
трудовых отношений произошло в период 
пандемии COVID-19, во время которой 
широкое распространение получили 
практики дистанционного взаимодействия 
[33]. Уточнение правового регулирования 
дистанционной занятости стало острой 
необходимостью для обеспечения непре-
рывности трудовой деятельности [48]. По 
завершении пандемии реализованные 
практики взаимодействия были сохране-
ны.  

В ряде сфер экономики цифровизация, 
очевидно, оказала положительное воздей-
ствие за счет оптимизации трудового вре-
мени, сокращения времени пути до рабо-
ты, издержек, связанных с нахождением 
сотрудника в офисе [27]. 

Цифровизация может создавать не 
только возможности, но и риски для соци-
ально-трудовых отношений. В частности, 
бурное развитие цифровых технологий, 
особенно искусственного интеллекта, мо-
жет уже к 2030 г. привести к замещению 

 
1 Под субъектами трудовых отношений в настоящем 
исследовании понимаются работник и работода-
тель.  

людских трудовых ресурсов цифровыми, в 
результате чего может вырасти безработи-
ца [42]. В мире около 40% занятых находят-
ся под риском увольнения с учетом бурно-
го развития искусственного интеллекта2. 
При этом подобные оценки различаются в 
зависимости от страны. К примеру, в раз-
витых экономиках указанная цифра выше 
и составляет 60%2.  

Развитие искусственного интеллекта 
необязательно может приводить к исчез-
новению рабочих мест. Каждая профессия 
предполагает выполнение системы задач, 
часть из которых в принципе может не 
поддаваться процессу автоматизации [9]. 
Вместе с тем очевидно, что цифровизация 
будет оказывать возрастающее воздействие 
на социальное взаимодействие субъектов 
трудовых отношений. 

Из-за массового применения цифровых 
технологий снижается потребность в лич-
ном общении между субъектами трудовых 
отношений [34]. В результате происходит 
размывание личного доверия работника к 
работодателю. Работодатель в свою оче-
редь перестает осуществлять активное вза-
имодействие с работником, что создает 
риски исчезновения слаженных трудовых 
коллективов. Человек может превратиться 
в набор трудовых функций без учета его 
личных интересов. Данные тренды могут 
создавать существенные риски, особенно в 
части развития прекаризации трудовых 
отношений [3].  

В конечном счете цифровизация по-
рождает риски возникновения мошенни-
ческих сфер, потери баз данных [29]. Мас-
штабность возникающих рисков цифрови-
зации для сферы труда напрямую связана 
со скоростью трансформации социально-
трудовых отношений. С учетом возникно-
вения сопутствующих рисков от цифрови-
зации трудовых отношений необходимо 
выделить сферы, на которые цифровиза-
ция трудовых отношений оказывает 
наибольшее влияние. 

 
2  URL: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/ 
01/14/ai-will-transform-the-global-economy-lets-make-
sure-it-benefits-humanity 
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Нормативно-правовое регулирование 
социально-трудовых отношений  
в условиях цифровизации 

Трансформация социально-трудовых 
отношений началась с момента возникно-
вения цифровизации. Началом масштаб-
ной цифровизации экономики России 
можно считать внедрение национального 
проекта «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» в 2019 г., предполагаю-
щего активное внедрение цифровых тех-
нологий в экономике и социальной сфере 
[20]. До 2019 г. в официальных норматив-
ных правовых документах упоминался 
термин «информатизация». В частности, в 
соответствии с Концепцией реформирова-
ния системы государственной службы Рос-
сийской Федерации (утверждена Прези-
дентом Российской Федерации от 15 авгу-
ста 2001 г. № Пр-1496) одной из задач ре-
формирования государственной службы 
было активное использование современных 
информационных технологий. Данный 
процесс еще не был назван цифровизацией, 
однако, по сути, старт изменений был ини-
циирован значительно раньше укоренения 
указанного понятия в обиходе. Начало 
цифровизации повлекло за собой широкое 
внедрение цифровых технологий [51]. 

Для анализа трансформации социаль-
но-трудовых отношений в России в эпоху 
цифровизации необходимо прояснить 
взаимосвязь трех понятий: социально-
трудовые отношения, цифровизация и ис-
кусственный интеллект. 

В законодательстве отсутствует опреде-
ление понятия социально-трудовых отно-
шений. Вместе с тем в Трудовом кодексе 
Российской Федерации содержится опре-
деление трудовых отношений как отно-
шений, основанных на соглашении между 
работником и работодателем о личном 
выполнении работником за плату трудо-
вой функции при условии обеспечения 
работодателем условий труда. Трудовые 
отношения становятся социальными, ко-
гда есть личное взаимодействие между ра-
ботником и работодателем, формирующее 
межличностное доверие [7]. 

Процесс цифровизации снижает по-
требность личного взаимодействия работ-
ника и работодателя. Как следует из Разъ-
яснений (методических рекомендаций) по 
разработке региональных проектов в рам-
ках федеральных проектов национальной 
программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» (утверждены Приказом 
Минкомсвязи России от 1 августа 2018 г. 
№ 428), цифровизация выступает процес-
сом организации выполнения в цифровой 
среде функций, которые ранее выполня-
лись людьми и организациями без исполь-
зования цифровых продуктов. Таким об-
разом, часть трудовых функций замещает-
ся цифровыми продуктами, не предпола-
гающими сохранения социальных контак-
тов между работниками, между работни-
ками и работодателем. Цифровизация 
предполагает внедрение информацион-
ных технологий, одной из которых являет-
ся искусственный интеллект [28]. 

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 10 октября 
2019 г. № 490 «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации» ис-
кусственный интеллект определяется как 
«комплекс технологических решений, поз-
воляющий имитировать когнитивные 
функции человека (включая поиск реше-
ний без заранее заданного алгоритма) и 
получать при выполнении конкретных за-
дач результаты, сопоставимые с результа-
тами интеллектуальной деятельности че-
ловека или превосходящие их». Выделение 
искусственного интеллекта в качестве от-
дельного объекта анализа необходимо в 
связи со значительным развитием данного 
направления цифровизации экономики в 
настоящий период времени [12]. 

Возникает закономерный вопрос: спо-
собствует ли цифровизация размыванию 
социально-трудовых отношений из-за 
снижения личного взаимодействия между 
работником и работодателем? Для ответа 
на него представляется целесообразным 
определить наиболее значимые аспекты 
трансформации социально-трудовых от-
ношений в условиях цифровизации. 
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Необходимо отметить, что степень воздей-
ствия на указанные направления может 
различаться в зависимости от скорости 
развития цифровых технологий и отрасли, 
выступающей объектом анализа. Послед-
нее связано с тем, что не все отрасли оди-
наково поддаются процессу цифровиза-
ции. Увеличение влияния цифровых тех-
нологий на трансформацию социально-
трудовых отношений будет усиливаться 
по мере развития цифровых технологий. 

Аспекты анализа трансформации  
социально-трудовых отношений 

Анализ трансформации социально-
трудовых отношений в условиях цифрови-
зации целесообразно осуществлять с ак-
центом на взаимодействие работника и 
работодателя [36]. Например, при обра-
щении в органы власти в условиях цифро-
визации отсутствует личное взаимодей-
ствие, оно заменяется институциональ-
ным, при котором граждане практически 
не взаимодействуют лично с государ-
ственными гражданскими служащими, что 
ограничивает оценку доверия граждан к 
их работе. Взаимодействие субъектов тру-
довых отношений выступает предметом 
государственного управления с позиции 
возникающих социально-трудовых отно-
шений. Можно выделить три этапа их раз-
вития: прием на работу, собственно работа 
и завершение работы. Цифровизация ока-
зывает воздействие на каждый из обозна-
ченных этапов (таблица). 

Трансформация социально-трудовых  
отношений при приеме на работу 
Цифровизация привела к трансформа-

ции социально-трудовых отношений при 
приеме на работу путем влияния на три 
ключевых процесса взаимодействия: поиск 
вакансий, поиск работников, а также про-
цесс их отбора. 

Поиск вакансий. Цифровизация способ-
ствует улучшению возможностей по поис-
ку персонала. В различных отраслях по-
явились цифровые платформы, позволя-
ющие предъявить адресные требования к 
кандидатам на занимаемую вакансию. 

В соответствии со стандартом IWA27 2017 
Guiding principles and framework for the 
sharing economy под платформой пони-
маются алгоритмы информационных тех-
нологий, облегчающие осуществление 
транзакций между теми, у кого есть акти-
вы и услуги, и теми, кто хочет пользоваться 
этими активами и услугами. Примерами 
платформ, обеспечивающих возможность 
выполнения кадровых функций, в частно-
сти, в сфере государственного управления, 
являются Talent Cloud (Канада), а также 
Единая информационная система управ-
ления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федера-
ции [39]. Другим примером является 
платформа «Ученые-исследователи.рф», 
позволяющая размещать актуальные ва-
кансии для исследователей. Использова-
ние указанных платформ в значительной 
степени снижает издержки работника. Та-
ким образом, цифровизация оказывает по-
ложительное воздействие на процесс поис-
ка вакансий за счет сокращения времени 
на поиск работы. 

Поиск работников. Цифровизация позво-
лила увеличить возможности работодате-
лей по размещению и продвижению ва-
кансий в Интернете, что в конечном счете 
позволило увеличить охват потенциаль-
ных работников [10]. Она также обеспечи-
ла возможность проведения социального 
рекрутинга посредством социальных се-
тей. При размещении вакансий в Интер-
нете обеспечивается акцент на поиске це-
левого сотрудника, обладающего перечнем 
необходимых компетенций. Работодатель 
получает возможность размещать вакансии 
среди целевой аудитории соискателей, 
предъявлять уникальные требования к 
информационной безопасности, что спо-
собствует снижению издержек, связанных с 
процессом подбора персонала. Конечно, 
механизм подбора персонала по рекомен-
дации сохраняет свою актуальность, одна-
ко в ситуации потребности в быстром по-
иске кандидатов цифровизация открыла 
новые возможности для работодателя. 
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Процесс отбора работников. Цифровиза-
ция позволила сократить участие кадро-
вых специалистов в процессе первичного 
просмотра резюме, обработки кадровой 
информации [37]. Важно отметить значи-
мость образования в процессе отбора ра-
ботников, что может быть связано с необ-
ходимостью выполнения формальных 
критериев [14]. Цифровизация также 
определила перечень требований к ква-
лификации работников. В частности, воз-
росла потребность в специалистах, кото-
рые демонстрируют навыки цифрового 
взаимодействия, использования искус-
ственного интеллекта [22]. 

Таким образом, цифровизация способ-
ствует росту возможностей как для работ-
ника, так и для работодателя в части уста-
новления трудовых отношений. Вместе с 
тем снизилась роль личного взаимодей-
ствия при поиске работы и формировании 
штата. 

 Трансформация социально-трудовых 
отношений во время работы 
Цифровизация влияет на процесс взаи-

модействия работника и работодателя в 
процессе выполнения трудовых функций. 
Она затрагивает процесс взаимодействия 
как между работниками, так и между ру-
ководителями и подчиненными. Среди 
ключевых направлений трансформации 
социально-трудовых отношений можно 
выделить обеспечение деятельности ра-
ботника, механизмы взаимодействия кол-
лектива, требования к квалификации, 
кадровое обеспечение, дополнительное 
профессиональное образование, баланс 
труда и отдыха, совмещение видов занято-
сти. 

Обеспечение деятельности работника. Из-
за активного расширения дистанционной 
занятости изменилась потребность в 
предоставляемом оборудовании, обеспе-
чении условий труда. К примеру, если ра-
ботник выполняет трудовые функции ди-
станционно, то ему больше не требуется 
рабочее место в офисе [46]. Вместе с тем 
работодатель должен обеспечить выделе-

ние ему техники для работы на дому или 
компенсировать расходы на использование 
личного оборудования.  

Технологии, обеспечивающие возмож-
ность дистанционной занятости, получили 
значительное развитие в период пандемии 
COVID-19, когда из-за вынужденных огра-
ничений люди работали удаленно [19]. 
Подобная практика взаимодействия ра-
ботников в организации сохранилась и по-
сле пандемии, что привело к изменению 
отношения человека к рабочему месту [47]. 
Если до пандемии работодатель обеспечи-
вал качество работы техники, то с недав-
них пор работник может выполнять тру-
довые функции дистанционно. В этой свя-
зи возник вопрос: как работодатель может 
компенсировать расходы работнику в ча-
сти использования собственной техники, 
Интернета, иных понесенных расходов 
[35]? Один из вариантов решения пробле-
мы – предоставление офисной техники 
работнику для осуществления удаленной 
работы. Также возможно применение сете-
вых тарифов от провайдеров связи, кото-
рые оплачивает работодатель.  

Еще одним важным аспектом выступает 
изменение механизма назначения соци-
альных гарантий для отдельных категорий 
работников [1]. К примеру, статья 184 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
устанавливает возможность выплаты ком-
пенсации при наступлении вреда здоро-
вью на производстве. Возникает вопрос: 
считается ли травма производственной, 
если человек ее получил во время дистан-
ционной работы в своей квартире во время 
рабочего дня? Данный пример демон-
стрирует необходимость адаптации всей 
системы социальных гарантий работника с 
учетом цифровизации. На данный момент 
нельзя однозначно сделать вывод о поло-
жительном влиянии цифровизации на 
обеспечение деятельности работника. 

Механизмы взаимодействия коллектива. 
Цифровизация обеспечивает трансформа-
цию социально-трудовых отношений как 
между работниками, так и между работ-
никами и руководителями. Последнее свя-
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зано с размыванием личного социального 
капитала из-за увеличения количества ди-
станционных контактов, а также возникно-
вения цифрового социального капитала 
[49]. Для руководителя снижается потреб-
ность в личной постановке задачи работни-
ку. Посредством использования систем 
электронного документооборота руково-
дитель может ставить задачи работнику и 
контролировать их выполнение. Цифро-
визация обеспечивает возможность увели-
чения потенциала применения показате-
лей эффективности [40]. Использование 
развитой системы показателей эффектив-
ности позволяет создать необходимую си-
стему мотивации сотрудников [31]. Работ-
ники будут четко понимать механизм 
оценки и причины поощрения тех или 
иных членов коллектива. Вместе с тем пан-
демия COVID-19 продемонстрировала 
снижение возможности контроля за дея-
тельностью работников, находящихся на 
удаленке [21]. Из-за невозможности посто-
янного контроля их деятельности со сто-
роны работодателя выросли значимость 
самоконтроля, а также развития новых 
практик постановки задач, мониторинга 
результатов. В частности, значительное 
развитие получили практики подготовки 
ежедневных отчетов. Вместе с тем подоб-
ный механизм взаимодействия возможен 
только для опытного работника. Молодо-
му специалисту без опыта работы сложно 
осуществлять дистанционную работу, не 
имея опыта личного взаимодействия с 
коллективом. Для молодых сотрудников 
цифровизация может приводить к размы-
ванию корпоративной культуры органи-
зации. С целью сохранения корпоратив-
ной культуры необходимо, чтобы трудо-
вой коллектив, привлекая в свои ряды мо-
лодых специалистов, передавал им свой 
опыт, уважение к работе, что в большей 
степени возможно при условии личного 
регулярного взаимодействия. Взаимодей-
ствие посредством дистанционных техно-
логий затрудняет формирование личных 
отношений. 

Требования к квалификации. Цифровиза-
ция определила увеличение скорости вза-
имодействия субъектов. Как следствие, 
усилились тенденции ускоренной аморти-
зации знаний. Из-за быстрого развития 
экономики, внедрения инноваций обост-
ряется проблема массового появления спе-
циалистов с недостаточно высоким уров-
нем квалификации. Подготовка специали-
стов посредством онлайн-курсов также не 
всегда позволяет обеспечить целевое каче-
ство образования. Еще одним фактором 
является вовлеченность IT-специалистов в 
международные проекты, что приводит к 
росту вероятности их оттока за границу. 
Быстрые изменения в данной сфере обу-
словливают снижение заинтересованности 
работников в развитии специализирован-
ных навыков. С учетом быстрого развития 
цифровизации возрастает потребность в 
получении нескольких специальностей 
работником, с тем чтобы сохранить свою 
конкурентоспособность на рынке труда. 
Последнее предполагает разработку соот-
ветствующих государственных программ 
переподготовки кадров. 

Кадровое обеспечение. Цифровизация при-
водит к изменению взаимодействия кадро-
вого подразделения и работника. В частно-
сти, снижаются транзакционные издержки, 
связанные с получением заработной платы, 
кадровых документов. Значимым аспектом 
выступает погружение работника в экоси-
стему компании, что выражается в возмож-
ности быстрого оформления кадровых до-
кументов, отсутствии потребности в выде-
лении личного рабочего места. Помимо 
этого, компании получили инструменты 
для быстрой оценки профессиональных и 
личностных качеств работников путем реа-
лизации онлайн-тестирований [16]. Таким 
образом, кадровые подразделения получи-
ли доступ к дополнительному источнику 
данных для развития трудовых ресурсов 
организаций [44]. Цифровизация одно-
значно оказывает положительное воздей-
ствие на кадровое обеспечение работника. 

Дополнительное профессиональное образо-
вание. Ускоренная амортизация знаний 
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обусловливает необходимость расширения 
курсов дополнительного профессиональ-
ного образования. Значительная часть 
курсов может быть реализована в онлайне, 
что повышает их доступность для слуша-
телей [5]. Примером является платформа 
«Открытое образование» со специализиро-
ванными онлайн-курсами. Таким образом, 
цифровизация оказывает положительное 
воздействие на возможность получения 
дополнительного образования, так как ра-
ботник может изучить интересующий его 
материал в любое удобное для него время. 

Баланс труда и отдыха. На фоне разви-
тия цифровизации существует риск нару-
шения баланса труда и отдыха [6]. В част-
ности, работник в ряде случаев вынужден 
находиться на связи в режиме 24/7, что 
оказывает воздействие на его личную 
жизнь. На данный момент действенных 
механизмов контроля соблюдения баланса 
труда и отдыха нет. Работник может быть 
постоянно на связи, так как рабочие про-
цессы происходят постоянно из-за их ин-
формационно-организационной доступ-
ности. Одним из вариантов решения про-
блемы является самодисциплина работни-
ка в части определения свободного време-
ни. Также возможно развитие роботов, за-
мещающих людей во внерабочее время 
[13]. Вместе с тем сознательное ограниче-
ние связи с коллегами может быть нега-
тивно воспринято с точки зрения руковод-
ства и дальнейшего продвижения. Таким 
образом, цифровизация оказала негатив-
ное воздействие на баланс труда и отдыха, 
что требует введения соответствующего 
регулирования со стороны Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

Совмещение видов занятости. Цифрови-
зация высвобождает дополнительное вре-
мя для работника, что повышает возмож-
ность увеличения мест работы. В частно-
сти, в результате дистанционной занятости 
работник экономит время на передвиже-
ние до работы. Как следствие, работник 
может совмещать несколько видов занято-
сти посредством работы в онлайне. Данное 

совмещение возможно также внутри пред-
приятия путем постановки задач и кон-
троля их исполнения в режиме реального 
времени [45]. Последнее может способство-
вать увеличению профессионального опы-
та работника. 

 
 Трансформация социально-трудовых  
отношений по завершении работы 
Цифровизация оказывает воздействие и 

на конечный этап трудовой деятельности 
работника – ее завершение, в частности, на 
следующие аспекты: учет трудового стажа, 
непрерывность трудового процесса, а так-
же назначение пенсии. 

Учет трудового стажа. Введение элек-
тронных трудовых книжек снижает риски 
потери данных о занятости работника [43]. 
Положительный эффект связан также с 
прогнозируемостью системы назначения 
пенсии. Работник может заранее сплани-
ровать свой доход и подготовиться к пен-
сии. Таким образом, цифровизация спо-
собствует увеличению возможности учета 
трудового стажа. 

Непрерывность трудового процесса. Циф-
ровизация снижает издержки, связанные с 
передачей личных дел при смене места 
работы. Новый сотрудник может быстрее 
ознакомиться с делами ушедшего сотруд-
ника за счет использования его архивных 
документов, погружения в экосистему ор-
ганизации [11]. Естественно, передача дел 
возможна не для всех сфер занятости, од-
нако использование электронных доку-
ментов позволяет повысить объем возмож-
ной для хранения информации. 

Назначение пенсии. Цифровизация спо-
собствует увеличению возможности граж-
дан назначения пенсий. Стаж работника 
фиксируется автоматически посредством 
применения электронных трудовых кни-
жек [4]. Последнее особенно актуально, так 
как кадровые документы на бумажном но-
сителе могут со временем теряться, инфор-
мация о факте совершения трудовой дея-
тельности может быть внесена с ошибками. 
В результате в ряде случаев граждане могут 
сталкиваться с проблемой подтверждения 
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своего стажа, что зачастую трудно реализо-
вать, к примеру, из-за банкротства фирмы. 
Помимо удобства для работника происхо-
дит также снижение издержек для работо-
дателя при осуществлении кадровой рабо-
ты. Вместе с тем некоторые работники при-
выкли к ведению трудовых книжек на бу-
мажном носителе, что может быть связано с 
недостаточным доверием граждан к циф-
ровым технологиям [26]. 

Можно сделать вывод, что в большин-
стве случаев цифровизация оказывает по-
ложительное воздействие на социально-
трудовые отношения (рис. 1).  

Рис. 1. Влияние цифровизации  
на социально-трудовые отношения 

Положительное воздействие цифрови-
зация оказывает на восемь направлений. 
Вместе с тем она может оказывать негатив-
ное воздействие на социальную защищен-
ность работника в части нарушения ба-
ланса труда и отдыха. Последнее во мно-
гом связано с размыванием социально-
трудовых отношений между руководите-
лем и подчиненными из-за дистанционно-
го взаимодействия. Более того, отсутствие 
социального взаимодействия не позволяет 
работнику сформировать доверие по от-
ношению к используемым цифровым тех-
нологиям, трудовому коллективу. Помимо 
описанных выше аспектов необходимо 
также учитывать взаимосвязи между циф-
ровизацией и иными значимыми аспекта-
ми трансформации социально-трудовых 
отношений. 

Тренды, затрагивающие все процессы 
трансформации социально-трудовых  
отношений в условиях цифровизации 
Помимо обозначенных выше аспектов, 

необходимо учитывать ряд масштабных 
трендов, происходящих одновременно в 
эпоху цифровизации социально-трудовых 
отношений. Указанные аспекты оказывают 
воздействие на все этапы взаимодействия 
работника и работодателя (рис. 2). 

Рис. 2. Аспекты, затрагивающие все процессы трансформации 
социально-трудовых отношений в эпоху цифровизации 
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Кризисы. Направления трансформации 
социально-трудовых отношений могут из-
меняться под воздействием масштабных 
вызовов. В частности, начиная с 2010 г. 
экономика России столкнулась с тремя 
кризисами: первой волной санкционного 
давления, пандемией COVID-19 и второй 
волной санкционного давления [15]. Дан-
ные кризисы связаны не с изменением 
циклических колебаний в экономике, а с 
изменением внешней среды. Масштабные 
вызовы приводят к изменению принятых 
практик взаимодействия субъектов.  
В частности, пандемия COVID-19 привела 
к увеличению скорости цифровизации 
экономики и, как следствие, способствова-
ла трансформации социально-трудовых 
отношений [41]. Соответственно, подобные 
явления способны оказать существенное 

воздействие на динамику трансформации 
социально-трудовых отношений. 

Старение населения. Старение населения 
является масштабным трендом, оказыва-
ющим воздействие на экономику [23]. 
Данный тренд является долгосрочным и, 
очевидно, окажет воздействие на транс-
формацию социальной-трудовых отноше-
ний в условиях цифровизации. Решению 
проблемы старения населения уделяется 
повышенное внимание на государствен-
ном уровне [17]. В частности, старение 
населения рассматривается в качестве зна-
чимого вызова в Бюджетном прогнозе Рос-
сийской Федерации на период до 2036 го-
да. Данные Росстата позволяют сделать 
вывод о прогнозировании постоянного ро-
ста доли людей старше трудоспособного 
возраста начиная с 2028 г. (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Результаты среднего варианта прогноза доли людей моложе и старше  
трудоспособного возраста (в %) 

 
Составлено по данным Росстата. 

 
Увеличение доли людей старших воз-

растов может способствовать снижению 
производительности труда, возможности 
обучения поколения по использованию 
цифровых технологий. Вместе с тем в 
условиях старения населения внедрение 
цифровых технологий может повысить до-
ступность для граждан государственных 
услуг, сохранения социального капитала.  
В этой связи внедрение цифровых техно-
логий играет существенную социальную 
роль при взаимодействии с людьми стар-
ших поколений [8]. 

Прекаризация. Развитие цифровых тех-
нологий обусловливает повышение гибко-
сти взаимодействия работника и работода-
теля. Как следствие, возрастает вероят-
ность возникновения прекаризации тру-
довых отношений [50]. Прекаризация тру-
довых отношений приводит к снижению 
уровня социальной защищенности работ-
ника [30]. Из-за прекаризации работник в 
меньшей степени уверен в своем будущем. 
Именно поэтому важно осуществлять ре-
гулярный мониторинг состояния социаль-
но-трудовых отношений, с тем чтобы во-
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время осуществлять управление социаль-
ными рисками [18]. 

География занятости. Существует воз-
можность изменения стандартных практик 
взаимодействия работника и работодателя 
за счет трансформации географии занято-
сти. Работодатель посредством примене-
ния информационных технологий может 
осуществлять взаимодействие с работни-
ками из различных регионов. Цифровые 
технологии оказывают воздействие на тру-
довую и образовательную миграцию [32]. 
Необходимо отметить, что для России есть 
определенные ограничения для обеспече-
ния бесперебойности рабочих процессов, 
связанные с существованием часовых поя-
сов. При этом изменение географии заня-
тости влияет на различные аспекты трудо-
вых отношений между работником и ра-
ботодателем. К примеру, в ситуации рабо-
ты из-за границы происходит изменение 
механизма уплаты подоходного налога. 

Доверие между работником и работодате-
лем. Цифровизация оказывает воздействие 
на трансформацию доверия между работ-
ником и работодателем [2]. Взаимодей-
ствие происходит посредством информа-
ционных систем, применение которых 
строится на формальных критериях, не 
всегда позволяющих в полной мере оце-
нить личный вклад работника. Как след-
ствие, работник рассматривается работо-
дателем как набор трудовых функций без 
выделения личных особенностей. Фор-
мальное отношение к результатам труда 
работника не всегда позволяет всесторонне 
оценить их. Примером подобной ситуа-
ции, в частности, является введение фор-
мальных критериев оценки качества дея-
тельности академических работников, не 
всегда отражающих реальные результаты 
[24]. Из-за расширения использования 
формального подхода возрастает зависи-
мость работника от руководителя. Необ-
ходимо совершенствовать подходы по раз-
витию социальной защищенности работ-
ников. 

Государственное управление. Работник 
практически не взаимодействует с органа-

ми власти, осуществляющими регулиро-
вание социально-трудовых отношений. 
В результате исчезает личное доверие ра-
ботника к возможности защиты своих ин-
тересов посредством обращения в про-
фильный орган власти. Вместе с тем нали-
чие доверия к органам власти является 
обязательным условием для результатив-
ной государственной политики. Мини-
стерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации должно осуществлять 
необходимые мероприятия для сохране-
ния социального аспекта в трудовых от-
ношениях. 

Операционные риски. В результате циф-
ровизации предполагается исчезновение 
различных специальностей, включая бух-
галтеров и юристов [25]. Их функцию 
предполагается заменить искусственным 
интеллектом. Вместе с тем возникает во-
прос: кто будет разрабатывать методоло-
гию совершения бухгалтерских операций 
в ситуации отсутствия бухгалтеров? Также 
определенным ограничением выступают 
существующие подходы к внесению дан-
ных в систему из-за наличия человеческого 
фактора. Низкое качество ввода данных 
выступает одним из барьеров для развития 
цифровизации [38]. 

Заключение 

Представленное исследование опреде-
лило направления трансформации соци-
ально-трудовых отношений в эпоху циф-
ровизации. Необходимо отметить, что ин-
тенсивность трансформации социально-
трудовых отношений различается в зави-
симости от отрасли, что связано с различ-
ной скоростью распространения цифрови-
зации. Примеры, приведенные в исследо-
вании, в настоящее время актуальны для 
отраслей, в большей степени подвержен-
ных цифровизации. Однако по мере раз-
вития технологий значимость выявленных 
тенденций будет проявляться в различных 
отраслях. Следует выделить ряд значимых 
аспектов. 

Во-первых, отвечая на поставленный ис-
следовательский вопрос, можно ожидать 
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сохранение тренда на размывание трудо-
вых отношений между работником и ра-
ботодателем. На фоне развития цифрови-
зации, особенно искусственного интеллек-
та, будет снижаться роль личного взаимо-
действия между субъектами трудовых от-
ношений, что может привести к снижению 
качества отбора, результативности труда 
на фоне использования формальных кри-
териев отбора сотрудников, снижению 
трудовой мотивации к осуществлению де-
ятельности. Необходимо развивать новые 
кадровые практики стимулирования ра-
ботников с учетом цифровизации. 

Во-вторых, цифровизация сокращает 
транзакционные издержки для работода-
теля и работника, увеличивает возможно-
сти Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации по контролю 
состояния социально-трудовых отноше-
ний. Вместе с тем качество использования 

ресурсов цифровизации требует разработ-
ки новых методик анализа социально-
трудовых отношений с целью применения 
инструментов воздействия. К примеру, 
цифровизация позволяет внедрять высо-
кочастотные показатели, позволяющие 
оперативно определять кризисные явле-
ния в сфере социально-трудовых отноше-
ний. 

В-третьих, цифровизация помимо оче-
видно положительных эффектов создает 
также риски. Примером выступает риск 
нарушения информационной безопасно-
сти. Возрастает значимость учета операци-
онных рисков. В этой связи представляется 
целесообразным разработать подходы к 
сохранению непрерывности социально-
трудовых отношений в системно значимых 
организациях для обеспечения интересов 
национальной безопасности.  
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