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проблем, а также масштабно-
сти экономических и социаль-
ных рисков и угроз исследо-
вание и разрешение проблем 
рынка труда в нынешних усло-
виях следует рассматривать 
как наиважнейшие задачи.

Так, пандемия COVID-19 
вызвала высокую волну рыноч-
ного спроса на удаленные 
работы. В России в ряде отрас-
лей, по данным редактора пор-
тала https://gorodrabot.ru/, 
только за март 2020 г. он вырос 
в десятки раз. По сведениям 
этого источника, самые боль-
шие изменения в сторону увели-
чения фиксировались в сферах:
z	науки и образования –  

в 23 раза;
z	ИТ, Интернета, телекома –  

в 10,2 раза;
z	искусства, развлечений, 

масс-медиа – в 10 раз;
z	юриспруденции – в 4 раза.

Изначально концепцию уда-
ленной работы предложил Джек 
Ниллес. В 1972 г. он выразил 
идею о том, что с целью эконо-
мии ресурсов трудовую дея-
тельность можно вести на рас-
стоянии, поддерживая при 

этом нужный контакт с сотруд-
ником. На базе Универси-
тета Южной Калифорнии уче-
ный провел эксперимент, итоги 
которого сообщил в докладе 
о возможном решении транс-
портных проблем. По полу-
ченным материалам была опу-
бликована статья под вырази-
тельным названием «Работа 
из дома экономит бензин».

При грянувшей панде-
мии удаленная форма заня-
тости, стремительно набрав 
популярность, стала важ-
ным средством снижения мас-
штаба заражения и заболевае-
мости людей COVID-19, а вме-
сте с тем сохранения их для 
своей организации как актив-
ных работников. Характерно, 
что с переводом на такой вари-
ант работы сотрудник остается 
в штате данной компании, имеет 
рабочее место, выполняет свои 
функции и получает зарплату. 
К тому же при грамотной орга-
низации персоналу предостав-
ляется возможность трудиться 
через «удаленный рабочий стол»: 
подключаться с личного компью-
тера к общему серверу и единой 
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олоссальные мас-
штабы эпидемии 
2020 г., человече-
ские, финансово- 
экономические 
и социальные потери, 

связанные с распростране-
нием коронавируса, вызывают 
острые вопросы и сопровожда-
ются разноречивыми сужде-
ниями об их влиянии на рынок 
труда. Сложившаяся ситуа-
ция многое изменила и расста-
вила свои акценты. В силу осо-
бой специфики существующих 
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системе со всеми документами 
и доступами, общаться в мессен-
джерах, по электронной почте, 
скайпу. В назначенные нанима-
телем дни «удаленщик» должен 
являться в офис и работать там.

Однако выяснилось, что 
переход работников на удален-
ный режим предполагает реше-
ние трех важных проблем:
�	соблюдение трудо-

вого права – письмен-
ное согласие специалиста 
на такой вид занятости;

�	обеспечение информацион-
ной безопасности – принятие 
надежных и законных мер 
по защите данных компании;

�	адаптацию используемых 
технологий – не всякий биз-
нес технико- технологически 
готов к работе на удаленке.
К тому же появляются две 

проблемы личностного порядка: 
в условиях самоизоляции 
у одних сотрудников «падают 
силы», ослабляется организо-
ванность и самодисциплина, 
значительно снижается произ-
водительность труда; другие же, 
«спасаясь» от негативов вынуж-
денной самоизоляции, рабо-
тают намного интенсивнее, что 
ведет к их быстрому «выгора-
нию», грозя нарастанием допу-
скаемых оплошностей и ошибок.

Условия пандемии выя-
вили также то, что в целом 
ряде отраслей удаленная форма 
занятости в принципе нео-
существима. Она фактиче-
ски нереальна в сферах рекре-
ации, здравоохранения, сель-
ского хозяйства, промыш-
ленности, транспорта и др.

К тому же определились 
немалые риски, связанные 
с развитием рынка удален-
ного труда. Среди них наибо-
лее существенными являются:
�	снижение качества работы 

сотрудников и, соответ-

ственно, имиджа дан-
ной организации;

�	падение производитель-
ности труда, экономиче-
ских и финансовых резуль-
татов деятельности;

�	сужение возможностей про-
фессионального развития 
работников и наращива-
ния их компетенций;

�	проблема защиты стати-
стических и других данных 
и материалов предприятия.
Такие риски принуждают 

работодателей к осторожно-
сти при выводах и прогнозах. 
К примеру, в известной «Россий-
ской газете» показаны данные 
опроса Headhuter, проведенного 
среди руководителей компаний. 
Оказалось, что после эпидемии 
коронавируса только 8% из них 
готовы сохранить удаленку.

Следует отметить, что при 
ее масштабном использова-
нии в условиях пандемиче-
ского шока произошло массовое 
отождествление такого труда 
с дистанционным. Это усилива-
ется недостаточно разработан-
ным законодательством и соз-
дает проблемы на практике.

Однако эти явления – не одно 
и то же, и важно четко разли-
чать два этих понятия. Отли-
чительной особенностью дис-
танционной формы трудовых 
отношений выступает отсут-
ствие у сотрудника рабочего 
места и выполнение им пору-
чаемых заданий не только вне 
офиса нанимателя, но в любом 
месте и в любое время по соб-
ственному усмотрению.

В целом дистанционка пред-
полагает три основных условия:
I. полную самоответствен-

ность у персонала;
II. отсутствие рабочего места 

у нанимателя;
III. возможность и способность 

выражать и передавать 

результаты своего труда 
посредством использования 
глобальной компьютерной 
сети Интернет.

Особенностью современ-
ного специалиста является его 
территориальная и професси-
ональная мобильность, сви-
детельством чего стал рост 
глобальной трудовой мигра-
ции. К тому же быстро идет 
процесс развития мобиль-
ных средств и методов комму-
никации. На этой основе слу-
чившаяся пандемия, вызвав 
массовое введение каранти-
нов и самоизоляции, быстро 
усилила на рынке труда спрос 
и предложение дистанци-
онной занятости. По дан-
ным Международной орга-
низации труда, количество 
работников, которые тру-
дятся таким образом, в мире 
составляет около 20%, а в Япо-
нии и США достигает 30%.

Основными преимуще-
ствами дистанционной работы 
можно назвать снижение мате-
риальных затрат на аренду или 
строительство рабочего поме-
щения, финансовую эконо-
мию на приобретение офис-
ного оборудования для сотруд-
ников, а также возможность 
увеличения их штата для реа-
лизации очередного рабо-
чего проекта и, соответственно, 
общее снижение издержек.

Но в докладе МОТ 2017 г. 
«Working anytime, anywhere: 
The effects on the world of 
work» («Работа в любом месте 
в любое время и ее влияние 
на сферу труда») среди поло-
жительных аспектов дистан-
ционки выделяются еще три:
�	большая самостоятель-

ность персонала в плане 
рабочего времени и, соот-
ветственно, большая гиб-
кость в его использовании;
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�	сокращение времени и эко-
номия затрат на проезд 
к месту работы и обратно;

�	более рациональное сочетание 
трудовой и личной жизни [1].
Но круг профессий и специ-

альностей с возможностью дис-
танционного труда, как и при 
удаленной форме занято-
сти, объективно ограничен.

В то же время, как показы-
вает пандемийный опыт, уда-
ленная форма труда раскры-
вает также новые возможности: 
она становится мотивацион-
ным фактором развития циф-
ровизации. Обусловлен этот 
эффект прежде всего тем, что 
возможность передавать резуль-
таты труда посредством Интер-
нета – ключевое условие исполь-
зования удаленки. И оно под 
напором пандемических угроз 
и потерь превращается в моти-
ватор активизации усилий пер-
сонала по цифровизации ком-
пании. Притом и работодатели, 
отправляющие своих работни-
ков на «удаленку», и работники, 
стремящиеся познать специ-
фику новой формы работы, 
вынуждены ускоренно осваи-
вать цифровые технологии, спо-
собствуя тем самым общим про-
цессам развития цифровизации.

Рабочее место у нанима-
теля, его современное обустрой-
ство, как отмечено выше, – важ-
ный критериальный признак, 
отличающий дистанционный 
труд от удаленного. Как показы-
вает анализ мировой практики, 
последний при умелой, профес-
сиональной его организации 
может стимулировать форми-
рование новых цифровых рабо-
чих мест. Это пока еще неусто-
явшееся понятие имеет различ-
ные трактовки. На наш взгляд, 
цифровое рабочее место можно 
определить как совокупность 
условий, обеспечивающих воз-

можность создания цифро-
вого продукта, соответствую-
щего современному рыночному 
спросу и нормативным требо-
ваниям. При этом к основным 
факторам, формирующим такое 
место, следует причислить: 
инструменты, способы и методы, 
компетенции и культуру труда, 
необходимые сотрудникам для 
получения нужного результата.

Новые цифровые рабо-
чие места помогут компаниям 
сохранить свой бизнес в усло-
виях дигитализации эконо-
мики, усилить заинтересован-
ность работников, повысить их 
производительность, а следо-
вательно, улучшить общие эко-
номические показатели дея-
тельности данной организа-
ции и эффективность нацио-
нальной экономики в целом.

Однако ускоренность соз-
дания цифровых мест в усло-
виях пандемии может сопро-
вождаться такими рисками, 
как недостаточная их ком-
плектность и качество, а также 
низкий уровень использова-
ния из-за недостаточной под-
готовленности и компетен-
ций сотрудника. В итоге может 
сформироваться низкая или 
даже отрицательная экономи-
ческая эффективность циф-
рового рабочего места.

Ведущая сила цифровой 
трансформации – креативно- 
инновационная активность 
персонала. Она образуется 
на основе синергетического 
взаимодействия двух глав-
ных факторов: наличия у него 
соответствующего потенци-
ала (это особенно значимо при 
переходе к 6-му технологиче-
скому укладу), а также силь-
ной мотивации на цифровые 
«перестройки», отягощающие, 
как правило, привычную тра-
диционную деятельность как 

работника, так и предприятия, 
и системы управления. Важ-
ной особенностью такой синер-
гии является то, что резуль-
тат труда также становится осо-
бенным, поскольку содержит 
несколько важных эффектов:

– обновления (разра-
ботка нового продукта);

– ценности (создание дол-
госрочного вклада в общую 
«копилку» экономики и, воз-
можно, в «копилку» чело-
веческой цивилизации);

– формирования нового типа 
работника цифровой эпохи.

Таким образом, панде-
мия расставляет свои акценты 
в сфере труда, его спроса 
и предложения. Можно пола-
гать, что происходящие транс-
формации и новые измене-
ния в области занятости, осо-
бенно удаленная и дистанци-
онная формы работы, ставшие 
архиактуальными в современ-
ных условиях, будут предме-
том дальнейших исследований 
рассматриваемого феномена. 
Но уже теперь, судя по много-
численным научным изыска-
ниям, становится ясно, что уда-
ленная занятость – это форс-
мажорная форма и основным 
критерием работодателя при 
практическом решении вопроса 
о переходе на нее в постпанде-
мический период будет эконо-
мическая эффективность.
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