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Аннотация

Цель работы: развитие теоретико-методологических основ исследования цифровизации занятости на основе оценки использо-
вания информационно-коммуникационных технологий в трудовых процессах и уточнения сущностных характеристик феномена 
«цифровая занятость».

Методы. В работе использованы традиционные методы: кабинетное исследование, структурно-логический анализ, систематиза-
ция и обобщение информации. Эмпирическая база данных сформирована на основе социологических методов: структурирован-
ного опроса трудоспособного населения Уральского федерального округа и экспертного опроса представителей бизнес- и на-
учного сообщества. Масштаб цифровизации занятости в регионе определялся методами статистического анализа. При обработке 
результатов экспертного опроса использованы методы семантического и SWOT-анализа контента.

Результаты работы. Проблематизирована актуальность уточнения понятийного аппарата цифровизации занятости. Социологи-
ческие оценки показали высокий уровень масштабов проникновения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
трудовую сферу (81,3%), разнообразие форматов, режимов и характера занятости в цифровом сегменте рынка труда, его отличие 
от нецифрового сектора. Интенсивность применения ИКТ имеет высокую вариацию: от менее 30% до 70–100% в течение рабочего 
дня. IT-специалисты и специалисты, применяющие в работе ИКТ, в основном работают в дистанционном или гибридном форматах 
(51%), а занятые с применением цифровых платформ – в офисе (66,7%). В сегменте платформенной занятости наблюдаются слож-
ности с самоидентификацией места работы и статуса занятости. Выявлены существенные черты феномена «цифровой занятости», 
экспертно обоснованы ключевые признаки цифровой занятости. Сформулировано авторское определение понятия «цифровая 
занятость» и предложена его укрупненная классификация, где характер условий труда может быть как стандартным, так и нестан-
дартным.

Выводы. Применение авторского подхода может лечь в основу уточнения методики оценки масштабов цифровой занятости и ее 
характеристик. Цифровизация занятости порождает как позитивные, так и негативные последствия. Перспективны исследования 
цифровой занятости с точки зрения устойчивости либо неустойчивости условий труда и соответствующих социальных рисков.
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Abstract

Purpose: is to develop the theoretical and methodological foundations for the study of digitalization of employment based on an 
assessment of the depth of penetration of information and communication technologies into labor processes and clarification of the 
essential characteristics of the phenomenon of "digital employment".

Methods: the goal was achieved using traditional methods: desk research, structural and logical analysis, systematization and 
generalization of information. The empirical database was formed on the basis of sociological methods: a structured survey of the able-
bodied population of the Ural Federal District and an expert survey of representatives of the business and scientific community. The scale 
of digitalization of employment in the region was determined by the methods of statistical analysis. When processing the results of an 
expert survey, the methods of semantic and SWOT analysis of content were used.

Results: the relevance of clarifying the conceptual apparatus of digitalization of employment is problematized. Sociological assessments 
showed a high level of penetration of information and communication technologies (ICT) into the labor sphere (81.3%) and a variety of 
formats, modes and nature of employment in the digital segment of the labor market, its differences from the non-digital sector. The 
intensity of the use of ICT has a high variation: from less than 30% during the working day to 70–100%. IT specialists and specialists who 
use ICT in their work mainly work remotely or in a hybrid format (51%), while those employed using digital platforms work in the office 
(66.7%). In the segment of platform employment, there are difficulties with self-identification of the place of work and employment status. 
The essential features of the phenomenon of "digital employment" are identified and the key criteria for classifying employment as a 
digital type are expertly substantiated, the author's definition of the concept of "digital employment" is formulated, and an enlarged 
classification is proposed.

Conclusions and Relevance: the application of the author's approach can form the basis for refining the methodology for assessing the 
scale of digital employment and its characteristics. Digitalization of employment generates both positive and negative consequences. 
Research on digital employment is promising in terms of sustainability or instability of working conditions and social risks.

Keywords: digital employment, distance (remote) employment, platform employment, digitalization of the economy, digital technologies, 
information and communication technologies
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Введение

Формирование цифровой экономики – приори-
тетное направление для нашей страны. Президент 
России В.В. Путин на XXI Петербургском Между-
народном экономическом форуме в июне 2017 
г. озвучил, что «цифровая экономика – это не от-
дельная отрасль. По сути, это основа, которая 
позволяет создавать качественно новые модели 

бизнеса, торговли, логистики, производства, из-
меняет формат образования, здравоохранения, 
госуправления, коммуникаций между людьми, а 
следовательно, задает новую парадигму развития 
государства, экономики и всего общества» 1. Од-
ной из главных национальных целей и стратегиче-
ских задач является ускоренное внедрение цифро-
вых технологий в экономику 2.

 1 Владимир Путин: Внедрить цифровые технологии во все сферы жизни // Российская газета. Федеральный выпуск. 04.06.2017. № 
120(7286). URL: https://rg.ru/2017/06/04/reg-szfo/vladimir-putin-vnedrit-cifrovye-tehnologii-vo-vse-sfery-zhizni.html (дата обращения: 
10.07.2023)

 2 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» // Сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027/ (дата об-
ращения: 09.07.2023)



556

МоДЕРНИзАЦИяМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2023. Т. 14. № 4. С. 554–571

Организация трудового процесса и занятость 
всегда находятся в тесной взаимосвязи с развити-
ем технологий [1]. Их внедрение порождает мно-
гообразие социально-экономических отношений, 
трансформацию рынка труда. Последний, будучи 
важнейшим элементом экономической системы, 
реагирует как индикатор на все происходящие в 
ней трансформации, приобретает новые характе-
ристики. Изменяется сама занятость, появляются 
и распространяются цифровые ее формы. Панде-
мия коронавируса стала мощным катализатором 
для распространения цифровых форм занятости.

Цифровую занятость можно рассматривать как 
результат цифровизации экономики, которая про-
исходит не только путем замещения живого труда 
искусственным интеллектом и роботами, но и через 
цифровую трансформацию трудовых процессов. 
Развитие цифровизации порождает необходимость 
измерения ее объемов и основных трендов.

На современном этапе методические подходы к 
оценке цифровизации занятости «зашиты» в ме-
тодики комплексного измерения цифровой транс-
формации экономики и социальной сферы. Так, 
специалисты НИУ ВШЭ 3 в интегральный индекс 
цифровизации включают показатели уровня ис-
пользования цифровых технологий на рабочих 
местах и уровня владения персонала цифровыми 
навыками. В индикаторах цифровой экономики вы-
деляется доля специалистов по информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ) и занятых в 
профессиях, связанных с интенсивным использова-
нием ИКТ 4. Росстат в обследованиях рабочей силы 
с 2022 г. включил в анкету новый вопрос о дистан-
ционной занятости, статистика платформенной за-
нятости также находится в развитии. Можно кон-
статировать отсутствие единой методологической 
позиции в исследованиях цифровизации занятости, 
что связано с пробелом в части сущностного пони-
мания феномена «цифровая занятость».

Цель исследования – определение теоретико-ме-
тодологических рамок изучения процессов цифро-
визации занятости на основе уточнения сущности 
феномена «цифровая занятость» с выделением 
характера использования информационно-ком-
муникационных технологий в трудовых процессах.

Ключевая задача: на основе применения научных 
методов познания сформулировать авторское по-

нятие цифровой занятости с выделением ее основ-
ных характеристик и видов.

Обзор литературы и исследований

Проблемами развития цифровой экономики за-
нимается ряд отечественных ученых и практиков. 
Рост исследовательской активности наблюдается 
с 2017 г. – обсуждаются новые, нестандартные 
цифровые форматы занятости, такие как плат-
форменная, дистанционная (удаленная), само-
занятость, гиг-занятость, фриланс и др. Однако, 
если термин «цифровая экономика» уже устоялся 
и понимается как деятельность по созданию, рас-
пространению и использованию цифровых техно-
логий и связанных с ними продуктов и услуг, то рас-
смотрение цифровой занятости как неотъемлемой 
части цифровой экономики представляется новым 
исследовательским полем. Анализ научных источ-
ников позволяет выделить несколько подходов к 
определению сущности цифровой занятости.

В рамках первого подхода цифровая занятость 
рассматривается как дистанционная (удаленная) 
форма, феномен которой возник на рынке тру-
да в конце прошлого столетия и стал предметом 
активного дискурса с начала 2000-х гг. Дистан-
ционная (удаленная) занятость представляет со-
бой формат занятости, при которой сотрудники 
выполняют трудовые обязанности за пределами 
стационарного рабочего места на территории 
работодателя, причем обязательным условием яв-
ляется использование ИКТ, интернета для выпол-
нения работы и взаимодействия с работодателем, 
коллегами 5. С развитием современных ИКТ дис-
танционные формы занятости эволюционируют, 
формируется новая архитектура рынка труда и 
социально-трудовых отношений [2]. Европейский 
фонд по улучшению условий жизни и труда иссле-
дует масштабы и распространенность не только 
«традиционной», но и мобильной дистанционной 
занятости, которая, сложившись благодаря мо-
дернизации ИКТ (ноутбук, планшет, смартфон и 
проч.), позволяет работнику трудиться в любом 
месте земного шара [3].

В этом направлении особое место занимают ис-
следования, посвященные изучению эффектов дис-
танционной (удаленной) занятости. Ряд авторов 
акцентирует внимание на преимуществах такой 
формы: для работодателей это экономия средств, 

 3 Индекс цифровизации отраслей экономики и социальной сферы // Институт статистических исследований и экономики знаний. URL: 
https://issek.hse.ru/news/783750202.html (дата обращения: 18.06.2023).

 4 Индикаторы цифровой экономики: 2022: стат. сб. / Г.И. Абдрахманова, С.А. Васильковский, К.О. Вишневский и др. М.: НИУ ВШЭ, 
2023. 332 с. EDN: https://elibrary.ru/plbxaq. https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2697-2

 5 Камарова Т.А. Социально-экономическая оценка развития нестандартных форм занятости на региональном рынке труда: дис. … 
канд. экон. наук. Екатеринбург, 2021. 243 c. EDN: https://elibrary.ru/oplqqq; Камарова Т.А., Тонких Н.В. Цифровая занятость: класси-
фикация и гендерная специфика // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2022. 
№ 3(67). С. 22–30. EDN: https://elibrary.ru/noxsay. https://doi.org/10.52452/18115942_2022_3_22
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наем лучших специалистов из разных регионов; 
для работников – гибкое управление временем; 
для государства – вовлечение в трудовую деятель-
ность незанятых групп населения, регулирование 
уровня миграции [4–6]. Пандемия COVID-19 ста-
ла несомненным триггером развития дистанцион-
ной занятости [7]. В парадигме теории поколений 
отмечается, что стандартная занятость постепен-
но утрачивает свою актуальность: для предста-
вителей поколения Y и идущим им на смену Z при 
выборе рабочего места приоритетом является 
гибкий режим работы [8].

Большой научный интерес представляет гендерный 
аспект. Отмечаются положительные эффекты уда-
ленного формата работы для женщин, совмеща-
ющих работу с воспитанием детей, что позволяет 
им сохранить свои профессиональные навыки [9, 
10], а также управлять своей карьерой при соблю-
дении баланса между работой и личной жизнью 
(work-life balance) [11]. Прослеживается положи-
тельное влияние дистанционной женской занято-
сти на трансформацию института родительства и 
репродуктивное поведение. В то же время, отмеча-
ются признаки прекаризации дистанционных форм 
занятости [12], проявляющиеся в нестабильности 
трудовых отношений, в снижении возможностей 
карьерного роста, в переходе на онлайн-комму-
никации, что осложняет взаимодействие с руко-
водством и коллегами, в ограниченности социаль-
ных гарантий, повышении уязвимости в кризисных 
ситуациях и др. [13]. В других работах отмечаются 
риски, связанные с трансформацией професси-
ональной деятельности и рабочих мест [14, 15], 
с негативным влиянием на состояние здоровья и 
благополучия работников [16]. Ряд зарубежных пу-
бликаций посвящен изменению парадигмы занято-
сти в странах ЕС в эпоху цифровой промышленной 
революции (Индустрии 4.0). Так, согласно прогно-
зам, вследствие роботизации до 47% рабочих мест 
будет автоматизировано в течение следующего 
десятилетия, при этом 35% всех рабочих мест будут 
полностью автоматизировано [17].

В рамках второго подхода цифровая занятость 
анализируется как платформенная занятость – 
новый институциональный механизм на рынке тру-
да, предполагающий использование разнообраз-
ных онлайн-платформ [18], и относительно новый 
сегмент рынка труда, где работники не являются 
наемными сотрудниками организаций, а выступа-
ют исполнителями заказа конечного получателя 

услуги, размещенного на цифровых онлайн-плат-
формах. Оценка масштабов платформенной за-
нятости в мире, а также влияние цифровых плат-
форм в сфере труда на предприятия, работников 
и общество в целом подробно рассмотрены в ряде 
работ [4, 19].

Исследуются преимущества и недостатки плат-
форменной занятости [19, 20]. Среди основных 
преимуществ выделены возможность повышения 
занятости населения, снижение безработицы, 
упрощение и ускорение взаимодействия между 
участниками социально-трудовых отношений; для 
работников – возможность свободного графика 
и регулирования объема работы. Риски платфор-
менной занятости: социальная изоляция, низкая 
оплата труда при ненормированном рабочем гра-
фике [21]. В ряде работ делается акцент на пре-
карных условиях платформенной занятости: не-
четком правовом статусе занятости, снижении или 
отсутствии социальной защиты [18, 20–23]. Остро 
стоят задачи создания новой модели правового 
регулирования платформенных отношений, со-
вершенствования трудового законодательства 
для снижения рисков применения платформенной 
занятости и дальнейшего ее развития [23, 24].

Внедрение подготовленного законопроекта о 
платформенной занятости 6 в начале 2023 г. долж-
но позволить ввести в нормативное поле цифро-
вые трудовые отношения, выработать инструмен-
ты, обеспечивающие социальную защищенность 
цифровых работников.

В рамках третьего подхода (а также в наших соб-
ственных исследованиях 7) цифровая занятость 
рассматривается в широком смысле – как заня-
тость, при которой процесс труда происходит ис-
ключительно с использованием ИКТ и цифровых 
технологий, взаимодействие участников социаль-
но-трудовых отношений осуществляется через 
Интернет и/или цифровые платформы/сервисы, 
а результатом является цифровой продукт [25]. 
Группа зарубежных ученых, исследуя занятость с 
точки зрения применения ИКТ, приводит следую-
щую классификацию [2, 26]:

• занятость в отраслях, производящих ИКТ (на-
пример, производство ИТ-оборудования, про-
граммного обеспечения, телекоммуникации и 
связь);

• занятость в отраслях, интенсивно использующих 
ИКТ;

 6 Законопроект № 275599-8 «О занятости населения в Российской Федерации» // СОЗД ГАС «Законотворчество». URL: https://
sozd.duma.gov.ru/bill/275599-8 (дата обращения: 02.07.2023)

 7 Камарова Т.А. Социально-экономическая оценка развития нестандартных форм занятости на региональном рынке труда: дис. … 
канд. экон. наук. Екатеринбург, 2021. 243 c. EDN: https://elibrary.ru/oplqqq; Камарова Т.А., Тонких Н.В. Цифровая занятость: класси-
фикация и гендерная специфика // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2022. 
№ 3(67). С. 22–30. EDN: https://elibrary.ru/noxsay. https://doi.org/10.52452/18115942_2022_3_22
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• занятость в отраслях, не использующих или ме-
нее интенсивно использующих ИКТ.

Вторая и третья группы различаются интенсивно-
стью использования ИКТ, так как в настоящее вре-
мя практически в каждой отрасли в разной степени 
применяются информационно-коммуникационные 
технологии [2, 26]. Авторы разделяют данную по-
зицию, поскольку она характеризуется комплекс-
ным охватом видового разнообразия форматов 
занятости присущих цифровой экономике.

Несмотря на широкий научный интерес к цифро-
вым формам занятости, термин «цифровая заня-
тость» встречается в единичных публикациях, хотя 
по проблемам измерения цифровизации ведется 
активная дискуссия 8. В настоящее время не сло-
жилось единого мнения о том, какую занятость 
следует считать цифровой и каковы ее основные 
характеристики, что говорит о многоаспектности 
и недостаточной изученности интересующей нас 
области.

Материалы и методы

Опираясь на результаты кабинетного исследова-
ния существующей теоретико-методологической 
базы, с применением методов структурно-логи-
ческого анализа, обобщения и систематизации 
авторы разработали программу регионального 
социологического исследования. Его цель – вы-
явление видового разнообразия режимов, форм, 
содержания и характера занятости для вычлене-
ния цифровых форматов, определения масшта-
бов их проникновения и обоснования авторского 
подхода к классификации цифровой занятости. 
Параллельно тестировалась перспективность ис-
следований о влиянии цифровизации занятости 
на благополучие населения. Анкета включала 69 
закрытых вопросов. Объект исследования – тру-
доспособное население Уральского федерально-
го округа (УрФО) в возрасте 16–59 лет (занятые 
и проработавшие не менее месяца в текущем 
году на момент опроса).  Технология опроса – ги-
бридная. Сочетались методы опроса face to face 
(в торговых центрах, учреждениях государствен-
ных служб занятости) и онлайн-опроса (выборка 
«снежный ком»). Применялся сервис Google Forms, 
данные обрабатывались в Exсel. Период проведе-
ния: с октября 2022 г. по май 2023 г. Объем ре-
ализованной выборки: (N) 732. Объем финальной 
выборки после проверки качества и выбраковки: 
(N) 654 респондента. Объем выборки репрезента-
тивен при доверительном интервале 97% и макси-
мальной погрешности измерения 5%.

Количественная характеристика разнообразия 
цифровых форм занятости уточнялась результа-
тами качественного исследования понятийного 
поля феномена «цифровая занятость». Исполь-
зован метод экспертного опроса. Привлечено 20 
экспертов, пул экспертов формировался с учетом 
принципа точечного охвата релевантных мнений 
на малой выборке, особое внимание уделялось 
экспертному уровню респондентов. Охвачены две 
категории экспертов:

1) практики в управлении персоналом: руководи-
тели служб крупных организаций, курирующие 
вопросы организации труда (10 экспертов);

2) представители научного сообщества: доктора 
экономических наук, специализирующиеся на 
вопросах экономики труда (10 экспертов).

Опрос проводился в период с 28 октября по 15 
ноября 2022 г. География: Москва, Екатеринбург, 
Санкт-Петербург, Пермь, Омск, Воронеж, Барна-
ул, Ирбит.

Гайд включал вопросы по проблематике цифровой 
занятости, ее влияния на производительность тру-
да и благополучие населения. В настоящем иссле-
довании описаны результаты экспертных оценок 
по следующим блокам вопросов: «Какой вид за-
нятости, по Вашему мнению, следует понимать под 
цифровой занятостью», «Каковы основные харак-
теристики цифровой занятости», «Какие возмож-
ности и угрозы несет цифровизация занятости».

Обработка результатов проводилась путем се-
мантического и SWOT-анализа дословных выска-
зываний респондентов.

Результаты исследования

Результаты социологического опроса

В структуре анализируемой выборки (N = 654) 
преобладают женщины (65,6%), мужчины состав-
ляют 34,4%. Возрастная структура и структура по 
месту проживания респондентов представлена на 
рис. 1 и 2.

Отраслевая структура занятости респондентов раз-
нообразна – охвачены все укрупненные виды эко-
номической деятельности. Преобладает занятость 
в производстве; оптовой и розничной торговле, 
бытовых услугах населению; образовании и науке; 
финансах, страховании и операциях с недвижимо-
стью. Респонденты, работающие на маркетплейсах 
и оказывающие консалтинговые услуги, затрудня-
лись с выбором сферы деятельности, отмечая ответ 

 8 Камарова Т.А. Социально-экономическая оценка развития нестандартных форм занятости на региональном рынке труда: дис. … 
канд. экон. наук. Екатеринбург, 2021. 243 c. EDN: https://elibrary.ru/oplqqq; Камарова Т.А., Тонких Н.В. Цифровая занятость: класси-
фикация и гендерная специфика // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2022. 
№ 3(67). С. 22–30. EDN: https://elibrary.ru/noxsay. https://doi.org/10.52452/18115942_2022_3_22
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Составлено авторами по данным социологического опроса.

Рис. 1. Структура респондентов по возрасту, %

Compiled by the authors based on sociological survey data.

Fig. 1. Age structure of respondents, %

Составлено авторами по данным социологического опроса.

Рис. 2. Структура респондентов по месту проживания, %

Compiled by the authors based on sociological survey data.

Fig. 2. The structure of respondents by place of residence, %

Отметим, что, в сравнении с результатами иссле-
дований, проводимыми авторами ранее, наблю-
дается тенденция увеличения доли самозанятых и 
фрилансеров. Появились блогеры, деятельность 
которых тоже можно отнести к разновидности 
цифровой занятости. 

Сохраняется негативный тренд экстенсивного ре-
шения проблемы дефицита кадров на предприяти-
ях. Только 60,1% респондентов указало, что про-
должительность рабочей недели соответствует 
стандартным требованиям ТК РФ (рис. 3).

Почти треть занятого населения работает в ре-
жиме сверхзанятости (более 40 часов в неделю). 

Возникает вопрос, какой 
вклад в проблему пере-
работок вносит цифро-
визация занятости. Здесь 
возможен как плюсовой, 
так и минусовой вари-
ант. Данную проблему 
можно поставить как 
перспективную исследо-
вательскую задачу.

Масштаб проникнове-
ния цифровизации в тру-
довые процессы измеря-
лась на основе ответов 
на вопрос «Используете 
ли Вы цифровые и инфор-
мационно-коммуникаци-

Таблица 1

Структура респондентов по статусу занятости
Table 1

The structure of respondents by category

Категория работников Доля, %

Наемный работник 81,5

Индивидуальны предприниматель 2,9

Собственник и руководитель организации/бизнеса 3,7

Фрилансер 2,4

Самозанятый 5,7

Работник своего семейного предприятия/бизнеса 1,0

Блогер 0,3

Другое 2,5

Итого: 100,00

Составлено авторами по данным социологического опроса.

Compiled by the authors based on sociological survey data.

«другое». Частота занятости в сфере консалтинга и 
на маркетплейсах высокая (10,9%).

В разрезе самоопределения респондентами ста-
туса занятости традиционно преобладают наем-
ные работники (табл. 1).

онные технологии в работе» (рис. 4). 

ИТ-специалисты и респонденты, указавшие на 
использование цифровых платформ в работе, из 
общего состава работающих с применением ИКТ 
выделены в отдельные группы. Данные свидетель-

ствуют о глубоком про-
никновении цифровых 
решений в организацию 
труда: в той или иной 
степени оцифрована ра-
бота 81,3% респонден-
тов. Доля работников, не 
использующих ИКТ, по 
мнению ряда ученых, бу-
дет только сокращаться, 
а платформенная заня-
тость – расти [27].

Данные табл. 2 демон-
стрируют значимые от-
личия занятых по статусу 
на основной работе в 
зависимости от характе-
ра и интенсивности при-
менения ИКТ.
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Выявлено, что IT-специалисты реже работают в ка-
честве наемных работников, среди них наиболее 
высок уровень предпринимательской активности. 
Работа с применением цифровых платформ тесно 

Составлено авторами по данным социологического опроса.

Рис. 3. Структура респондентов по продолжительности рабочей недели, %

Compiled by the authors based on sociological survey data.

Fig. 3. The structure of respondents by the duration of the working week, %

Составлено авторами по данным социологического опроса.

Рис. 4. Распределение ответов респондентов  
на вопрос об использовании цифровых технологий  

и ИКТ в работе, %

Compiled by the authors based on sociological survey data.

Fig. 4. Distribution of respondents' answers to the question 
about the use of digital technologies and ICT in the work, %

Таблица 2

Структура респондентов по статусу занятости, %
Table 2

The structure of respondents by employment status , %

Использование циф-
ровых технологий
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IT-специалисты 72,7 4,5 4,5 2,3 11,4 2,3 0,0 2,3 100,0

Использующие ИКТ 82,3 3,6 3,8 2,9 3,6 1,2 0,2 2,4 100,0

Использующие цифровые  
платформы

28,6 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 57,1 100,0

Не использующие ИКТ 82,1 0,0 3,8 0,0 9,0 0,0 0,0 5,2 100,0

Составлено авторами по данным социологического опроса.

Compiled by the authors based on sociological survey data.

коррелирует с форматом самозанятости и, судя 
по высокой частоте выбора ответа «другое», с не-
определенным правовым статусом, с неформаль-
ной экономикой.

Дискуссионным критери-
ем цифровой занятости 
является интенсивность 
применения ИКТ. К при-
меру, вопрос – является 
ли сотрудник Росстата, 
обрабатывающий ин-
формацию с помощью 
программных продуктов 
на ПК, представителем 
цифровой занятости, 
если он работает в офи-
се. Аналогичный вопрос 
можно поставить по по-
воду должности секрета-
ря руководителя.

По нашим данным, выявлена широкая палитра 
вариантов интенсивности использования ИКТ при 
выполнении трудовых функций (рис. 5).

С точки зрения авторов, работа, предполагаю-
щая применение ИКТ на протяжении менее 70% 
рабочего времени, к цифровой занятости не от-
носятся. Такое понимание опирается на редкие 
эмпирические исследования структуры затрат 
рабочего времени ИТ-специалистов [28]. Так, по 
оценкам ученых, около 50% рабочего времени 
ИТ-специалистов занимает оперативное рабочее 
время, затрачиваемое на выполнение основных 
трудовых функций, связанных с числовой и знако-
вой информацией; другая половина – время, за-

МоДЕРНИзАЦИяМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2023. Т. 14. № 4. С. 554–571
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Составлено авторами по данным социологического опроса.

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Какой процент рабочего времени Вы используете 

цифровые технологии и ИКТ», %

Сompiled by the authors based on sociological survey data.

Fig. 5. Distribution of respondents' answers to the question 
“What percentage of working time do you use digital 

technologies and ICT”, %

трачиваемое на деловое общение (с коллегами/
заказчиками), при этом 20–30% этого общения 

происходит в цифровой среде. Таким образом, 
более 70% рабочего времени предполагает ис-
пользование ИКТ. Поэтому результаты исследо-
вания позволяют считать, что работники, исполь-
зующие ИКТ на протяжении более 70% рабочего 
времени, относятся к цифровой занятости. Данный 
тезис требует дальнейшего обоснования, посколь-
ку входит в некое противоречие с методической 
практикой отнесения должностей руководителей 
к деятельности с интенсивным применением ИКТ в 
блоке 9 «Кадры цифровой экономики» в статисти-
ческом сборнике «Индикаторы цифровой эконо-
мики» (к примеру, ОКЗ 122 – руководители служб 
по сбыту, маркетингу и развитию) 9.

Результаты опроса подтверждают узость подхода 
восприятия цифровизации занятости лишь через 
развитие дистанционной (удаленной) формы. В 
сегменте ИТ-специалистов преобладающая часть 
респондентов работает на стационарном рабо-
чем месте (табл. 3). 

 9 Индикаторы цифровой экономики: 2022: стат. сб. / Г.И. Абдрахманова, С.А. Васильковский, К.О. Вишневский и др. М.: НИУ ВШЭ, 
2023. 332 с. EDN: https://elibrary.ru/plbxaq https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2697-2

Таблица 4

Структура режима работы представителей цифровых и нецифровых форм занятости, %
Table 4

The structure of the working hours of representatives of digital and non-digital forms of employment, %

Режим работы

Цифровая занятость Нецифровая занятость

IT- 
специалисты

Используют 
ИКТ в работе

Используют 
цифровые  

платформы 
в работе

Не используют ИКТ и 
цифровые платформы  

в работе

Гибкий, установленный работодателем 36,4 37,2 33,3 22,2

Гибкий по инициативе работника 27,3 18,7 33,3 30,7

Жесткий 36,4 44,1 33,3 47,1

Итого: 100,00 100,00 100,00 100,00

Составлено авторами по данным социологического опроса.

Compiled by the authors based on sociological survey data.

Среди работников, не использующих ИКТ и циф-
ровые платформы в работе, преобладает доля за-
нятых с жестким графиком работы, установленным 
работодателем. Представители цифровых форм 
занятости имеют больше возможностей работать 
на условиях гибкого режима, что связано со спец-
ификой использования цифровых инструментов, 
позволяющих дистанционно выполнять свои тру-
довые функции. 

Дистанционная занятость позволяет совмещать 
трудовые и семейные обязанности. В нашей стра-
не наблюдается существенное гендерное раз-
личие баланса «работа – семья», где женщины 

тратят в два раза больше времени на семейные 
обязанности, в отличие от мужчин [29]. Согласно 
российским исследованиям, при оценке родитель-
ского труда в структуре суточных затрат време-
ни именно женщины выполняют и оплачиваемый 
труд, и родительский неоплачиваемый труд, то 
есть они больше, чем мужчины, затрачивают вре-
мени на воспитание детей, на семейные обязан-
ности. Именно категория занятых женщин наи-
более чувствительна к изменению условий труда 
– потребность совмещать трудовые и семейные 
обязанности повышает привлекательность для них 
дистанционного формата занятости.
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Тестирование перспективности дальнейших ис-
следований влияния цифровизации занятости на 
благополучие населения доказало жизнеспо-
собность идеи – рис. 6 визуализирует отличия 
самооценок респондентов-женщин удовлетво-

Примечание: применялась 10-балльная шкала (1 – совсем не удовлетворен, 10 – полностью удовлетворен).

Составлено авторами по данным социологического опроса. 

Рис. 6. Корреляция показателей уровня благополучия респондентов-женщин с разным типом 
занятости, средний бал удовлетворенности

Compiled by the authors based on sociological survey data. 

Fig. 6. Correlation of indicators of the level of well-being of female respondents with different types of 
employment, average satisfaction score

ренностью некоторыми аспектами качества се-
мейно-родительской жизни. Обе категории, вы-
деленные на рис. 6, работают на стандартном 
рабочем месте, со стандартным графиком рабо-
ты согласно ТК РФ.

Результаты экспертного опроса

Итоги проведенного экспертного опроса демон-
стрируют схожесть позиций экспертов-практиков 
и представителей научного сообщества. Семан-
тический анализ контента экспертных оценок по-
зволил сгруппировать полученную информацию в 
следующие три трека понимания сущности фено-
мена «цифровая занятость»: форматный, содер-
жательный и комплексный.

Подходы к пониманию сущности  
цифровой занятости

При анализе ответов на вопрос «Какой вид за-
нятости, по Вашему мнению, следует понимать 
под цифровой занятостью» сделан вывод, что 
большинство (70%) экспертов рассматривает по-
нятие «цифровая занятость» с точки зрения ком-
плексного подхода. По их мнению, это занятость 
с обязательным использованием цифровых тех-
нологий при выполнении трудовых обязанностей, 

причем трудовые функции могут выполняться как 
в стандартном режиме, на территории работода-
теля, так и в удаленном формате. В узком смысле 
рассматривает цифровую занятость 30% экспер-
тов, при этом 20% придерживается форматного 
подхода (цифровая занятость как дистанционная 
(удаленная) занятость), а 10% экспертов – содер-
жательного подхода (занятость с обязательным 
применением цифровых технологий, в том числе 
с использованием разнообразных онлайн-плат-
форм при выполнении основных трудовых обязан-
ностей) (табл. 5).

Приведем примеры форматного подхода опреде-
ления цифровой занятости исключительно как дис-
танционной:

1) эксперты-практики: «Цифровая занятость – это 
удаленная форма трудовых отношений или ги-
бридная работа» (начальник отдела управле-
ния персоналом, г. Екатеринбург);
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Таблица 5

Подходы экспертов к пониманию сущности цифровой занятости
Table 5

The expert approaches to understanding the essence of digital employment

Подход Ключевые признаки цифровой занятости
Количество ответов

Эксперты-практики Представители  
научного сообщества

Форматный Удаленная (дистанционная) занятость 2 2

Содержательный

Занятость с обязательным использованием 
цифровых технологий, в том числе с исполь-
зованием разнообразных онлайн-платформ 
при выполнении трудовых обязанностей

1 1

Комплексный

Занятость с обязательным использованием цифро-
вых технологий при выполнении трудовых обязан-
ностей, при этом трудовая функция может выпол-
няться как в стандартном режиме, на территории 
работодателя, так и в удаленном формате

7 7

Составлено авторами по результатам экспертного опроса.

Compiled by the authors based on the results of the expert survey.

2) представители научного сообщества: «Под 
цифровой занятостью понимаю компьютерно-
ориентированную занятость, базирующуюся 
на использовании сети Интернет. Основные 
характеристики этого вида занятости: возмож-
ность дистанционной работы» (доктор эконо-
мических наук, профессор, г. Москва).

Один из экспертов-практиков, отметивший, что 
цифровая занятость позволяет уйти от привязки к 
рабочему месту, предположил, что в дальнейшем 
дистанционный формат работы приведет к от-
сутствию привязки к конкретному работодателю: 
люди будут работать на нескольких работодате-
лей одновременно.

Несомненно, усовершенствование цифровых тех-
нологий и средств связи способствует дальнейше-
му развитию дистанционных форм занятости. Но-
вовведения в правовой базе сделали возможным 
сочетание труда на стационарном рабочем месте 
и удаленного формата занятости, нормы трудово-
го права в этом отношении стали очень гибкими 10. 

Второй подход (содержательный) предполагает 
занятость с обязательным использованием цифро-
вых технологий, в том числе с использованием раз-
нообразных онлайн-платформ при выполнении 
трудовых обязанностей, что можно проследить в 
следующих высказываниях экспертов:

1) эксперты-практики: «Цифровая занятость – 
это работа в ИТ-индустрии, в каких-то цифро-

вых программах. Таким образом, цифровая 
занятость – это: 1) работа в ИТ-индустрии; 2) 
использование в рабочем процессе электрон-
ного документооборота, цифровых программ, 
то есть переход на «цифру», позволяющий об-
легчить привычную работу» (начальник управ-
ления персоналом, г. Ирбит); «Признак циф-
ровой занятости: процесс труда происходит с 
использованием цифровых технологий, с по-
мощью цифровых платформ» (HR-фрилансер, г. 
Екатеринбург);

2) представители научного сообщества: «Тер-
мин „цифровая занятость“ появился в науч-
ном обороте относительно недавно, поэтому 
пока не сложилось однозначного подхода к 
его трактовке. По моему мнению, в наиболее 
широком смысле под цифровой занятостью 
необходимо понимать систему отношений за-
нятости, развивающихся в условиях цифровой 
экономики; в более узком смысле – совокуп-
ность отношений по поводу участия населе-
ния в общественном производстве, отлича-
ющимся многовариантным использованием 
цифровых технологий для организации трудо-
вого процесса» (доктор экономических наук, 
профессор, г. Воронеж).

Несомненно, ИТ-специалисты относятся к работни-
кам с цифровой занятостью. Считаем, что масштаб-
ное внедрение цифровых технологий в организа-
ционные процессы при выполнении работниками 

 10 Федеральный закон от 08.12.2020 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части ре-
гулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по ини-
циативе работодателя в исключительных случаях» // Сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/46184 (дата 
обращения: 07.07.2023)
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разных отраслей базовых трудовых функций спо-
собствует развитию цифровой занятости.

В рамках третьего подхода (комплексного) цифро-
вая занятость рассматривается широко, как заня-
тость с обязательным использованием цифровых 
технологий при выполнении трудовых обязанно-
стей, при этом трудовая функция может выполнять-
ся как в дистанционном формате, так и на стацио-
нарном рабочем месте. Об этом свидетельствуют: 

1) эксперты-практики: «Цифровая занятость для 
меня – это любая трудовая деятельность, на-
прямую связанная с использованием компью-
терных технологий. Точнее, деятельность, кото-
рая не может осуществляться без применения 
компьютерных технологий. Еще она ассоцииру-
ется с распределенными (удаленными) сотруд-
никами, то есть они могут трудиться, благодаря 
цифровым технологиям, в любой точке земного 
шара» (экс-HRBP, г. Екатеринбург);

2) представители научного сообщества: «Циф-
ровая занятость рассматривается с несколь-
ких позиций: 1) с точки зрения использования 

цифровых технологий – выполнение базовых 
трудовых функций с использованием цифровых 
технологий, включает в себя такой подвид, как 
дистанционная цифровая занятость; 2) с точки 
зрения занятости – работа, связанная с циф-
ровыми процессами; 3) с точки зрения цифро-
вой экономики –то есть цифровая занятость в 
сфере цифровой экономики» (доктор экономи-
ческих наук, профессор, г. Омск).

Основные характеристики цифровой занятости

Проведенный контент-анализ ответов на вопрос 
«Каковы, по Вашему мнению, основные характери-
стики/критерии отнесения занятости к цифровой», 
позволил вычленить основные индикаторы (табл. 6).

Топ-3 ключевых признаков цифровой занятости 
совпали в обеих группах экспертов: это использо-
вание цифровых технологий в трудовой деятель-
ности; удаленный (дистанционный) формат рабо-
ты; цифровая организация трудовых процессов 
(включая онлайн-обучение, онлайн-совещания и 
проч.). Большинство экспертов выразило мнение, 
что ключевым критерием цифровой занятости яв-

Таблица 6

Признаки цифровой занятости (по результатам экспертного опроса), %
Table 6

Signs of digital employment (according to the results of the expert survey), %

Признаки цифровой занятости Эксперты-практики Представители  
научного сообщества В среднем

Использование цифровых техноло-
гий в трудовой деятельности

21,1 16,3 18,4

Удаленный (дистанционный) формат работы 21,1 16,3 18,4

Цифровая организация трудовых процессов 10,5 12,2 11,5

Гибкая занятость 2,6 10,2 6,9

Интернет 2,6 8,2 5,8

Цифровая занятость как следствие цифровой 
экономики (возможность цифровой экономики)

2,6 8,2 5,8

Электронный документооборот 10,5 0,0 4,6

Использование цифровых плат-
форм в трудовой деятельности

5,3 4,1 4,6

Цифровые устройства 5,3 4,1 4,6

Результат труда – цифровой продукт 0,0 6,1 3,5

Цифровое пространство 5,3 0,0 2,3

Искусственный интеллект 0,0 4,1 2,3

ИТ-индустрия 2,6 2,0 2,3

Аналитические данные (big data) 2,6 2,0 2,3

Сложность регулирования 0,0 4,1 2,3

Цифровые программы 2,6 0,0 1,2

Компьютерные технологии 2,6 0,0 1,2

Цифровые навыки 0,0 2,0 1,2

Новые технологии 2,6 0,0 1,2

Составлено авторами по результатам экспертного опроса.

Compiled by the authors based on sociological survey data.
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ляется использование цифровых технологий при 
организации работы. Удаленный формат работы 
не является самодостаточным критерием, отли-
чающим цифровую занятость от нецифровой; он 
рассматривается как возможность работать уда-
ленно, предоставляемая использованием ИКТ.

Эксперты-практики в первой десятке признаков 
цифровой занятости дополнительно выделяли: 
электронный документооборот (10,5%), исполь-
зование цифровых платформ в трудовой деятель-
ности (5,3%), цифровые устройства и цифровое 
пространство (по 5,3%). Представители научного 
сообщества указали: гибкую занятость (10,2%), 
Интернет (8,2%), цифровую занятость как след-

ствие цифровой экономики (возможность, предо-
ставляемую цифровой экономикой) (8,2%), а также 
результат труда – цифровой продукт (6,2%), но при 
этом эксперты отмечают, что это не обязательный 
критерий отнесения занятости к цифровой.

SWOT-анализ результатов цифровизации  
занятости

Количество преимуществ и возможностей в ре-
зультате распространения цифровой занятости 
превышает ее недостатки, среди которых ключе-
вым, по мнению экспертов, является сложность ре-
гулирования дистанционной занятости, связанная 
со спецификой организации удаленного рабочего 
процесса (табл. 7). 

Таблица 7

SWOT-анализ процесса цифровизации занятости
Table 7

SWOT analysis of the process of digitalization of employment

Преимущества Недостатки

– возможность работать из любого удобного места;

– гибкий график работы;

– высокая адаптивность и мобильность цифровых занятых;

– гибкая организация трудовой деятельности; 

– непривязанность сотрудника к конкретному рабочему месту

– трансграничный характер трудовых от-
ношений, сложность регулирования;

– нарушения межличностного общения субъектов за-
нятости из-за преимущественного использования ИКТ;

– работник, выполняя профессиональные функции дис-
танционно, на фоне нерабочего окружения не может 
полностью исключить контекст (семья, домашние обя-
занности, привычные досуговые практики и т.д.); 

– необходимость наличия/развития цифровых навыков у 
работников, так как любая трудовая деятельность, напря-
мую связанная с использованием компьютерных/цифровых 
технологий, не может осуществляться без их применения; 

– необходимость работы с Big Data

Возможности Угрозы

– использование цифровых устройств в организации тру-
да (рабочие чаты, онлайн-обучение, соцсети и др.), то есть 
чрезмерное использование цифровых устройств и цифрового 
пространства при выполнении трудовых обязанностей;

– работа на нескольких работодателей одновременно;

– переход на электронный кадровый документооборот;

– использование цифровых технологий, по-
зволяющих облегчить привычную работу;

– возможность использования искусствен-
ного интеллекта, роботизации; 

– взаимодействие с другими работниками и потреби-
телями (клиентами), осуществляемое исключительно 
или преимущественно через цифровые платформы;

– развитие онлайн-профессий;

– содействие занятости населения в циф-
ровом пространстве онлайн; 

– локализация в сфере услуг, выполняе-
мых с помощью интернет-технологий

– цифровая зависимость, виртуализация человеческой жизни; 

– «жизнь человека переместилась в „циф-
ру“, человек без этого никто»;

– размывание границ между рабочим и личным време-
нем, как следствие – рост уровня сверхзанятости; 

–   замещение живого труда искусствен-
ным интеллектом и роботами

Составлено авторами по результатам экспертного опроса.

Compiled by the authors based on the results of the expert survey.

Отметим значимость проблемы социальных ри-
сков, связанных с угрозой виртуализации и цифро-
вой зависимости, что актуализирует исследования 

социально-экономических последствий цифрови-
зации занятости, базис которых – измерение и 
оценка показателей цифровой занятости.
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Мы предлагаем придерживаться комплексного 
подхода к пониманию экспертами сущности фе-
номена «цифровая занятость» и, с учетом выявлен-
ных в ходе социологического исследования раз-
нообразия форм и режимов цифровой занятости, 
предлагаем следующую трактовку определения 
понятия «цифровая занятость»: это оплачиваемая 
трудовая деятельность, предполагающая обяза-
тельное использование информационно-коммуни-
кационных технологий и цифровых инструментов 
при выполнении основных трудовых функций боль-
шую часть рабочего времени. 

Такое определение охватывает деятельность как 
ИТ-специалистов (программистов, девелоперов 
и проч.), так и специалистов, интенсивно исполь-
зующих ИКТ при выполнении работы (проекти-
ровщиков, финансовых аналитиков, дизайнеров, 
онлайн-консультантов, онлайн-тренеров и проч.). 
Аргументом в пользу приемлемости нашего допу-
щения являются методические подходы к стати-
стическому учету, отраженные в статистических 
сборниках, обобщающих данные о цифровой 
занятости среди занятых в профессиях, связанных 
с интенсивным использованием ИКТ, по группам 
занятий как неотъемлемой части цифровой заня-
тости 11.

При этом характер условий труда в рамках цифро-
вой занятости может быть как стандартным, так и не-
стандартным. Стандартный характер условий труда 
соответствует следующим критериям: оформление в 
штате у работодателя c заключением трудового до-
говора; полный рабочий день согласно нормам тру-
дового законодательства; стационарное рабочее 
место, находящееся на территории работодателя 
или определенное им; регламентированные рабо-
тодателем время начала/окончания рабочей смены 
и график работы. При нестандартном характере ус-
ловий труда хотя бы один из компонентов условий 
труда отклоняется от перечисленных «стандартных» 
параметров: например, работа на нескольких ра-
ботодателей на основе гражданско-правовых до-
говоров, самозанятость, дистанционное рабочее 
место (работа менее 40 ч в неделю [30]) или сверх-
занятость (работа более 40 ч в неделю), гибкий гра-
фик работы и проч. [31].

В соответствии с предложенным определением и 
критериями мы выделяем два укрупненных вида 
цифровой занятости (табл. 8).

Отметим, что для исследований проблемы неустой-
чивости и прекаризации цифровизации занятости 
принципиально важно разграничить цифровую за-
нятость на стандартные и нестандартные виды.

 11 Индикаторы цифровой экономики: 2022: стат. сб. / Г.И. Абдрахманова, С.А. Васильковский, К.О. Вишневский и др. М.: НИУ ВШЭ, 
2023. 332 с. EDN: https://elibrary.ru/plbxaq https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2697-2

Таблица 8

Укрупненные виды цифровой занятости
Table 8

Aggregated types of digital employment

Формат занятости  
(характер условий труда) Вид

Стандартный Стандартная цифровая занятость

Нестандартный Нестандартная цифровая занятость (дистанционная/удаленная), гибридная,  
платформенная, фриланс, самозанятость)

Составлено авторами.

Compiled by the authors.

Выводы

Теоретико-методологический базис исследований 
процессов цифровизации занятости находится на 
стадии формирования. В настоящее время тре-
буется уточнение понятийного аппарата с целью 
измерения проникновения цифровизации в соци-
ально-трудовые отношения и оценки ее влияния на 
качество жизни работающего населения.

В научно-практическом дискурсе присутствуют три 
парадигмальных подхода к пониманию сущности 
цифровой занятости: 

• форматный подход – сводит понятие цифровой 
занятости к работе в дистанционном (удален-
ном) формате (узкий подход, который разделяет 
20% экспертов);

• содержательный подход, который подразумева-
ет включение в характеристику цифровой заня-
тости как удаленного формата вторичного при-
знака – использование цифровых технологий 
при выполнении трудовых обязанностей, в том 
числе использование разнообразных онлайн-
платформ (данную позицию разделяет 10% экс-
пертов);
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• комплексный подход – предполагает широкое 
понимание сущности цифровой занятости: пода-
вляющая часть экспертов (70%) основным клас-
сификационным признаком цифровой занятости 
считает обязательное применение цифровых 
технологий в трудовом процессе, при этом заня-
тость может выполняться как в стандартных ус-
ловиях, на территории работодателя, так и при 
отсутствии рабочего места в его традиционном 
понимании (например, дистанционно).

К ключевым характеристикам цифровой занятости 
относятся: использование цифровых технологий 
при выполнении трудовых функций; цифровая ор-
ганизация трудовых процессов, в том числе приме-
нение цифровых платформ и возможность органи-
зации удаленного рабочего места; производство 
цифровых продуктов.

Итоги социологического исследования относительно 
форм, режимов, характера и статуса занятости на-
селения УрФО показали высокий уровень проник-
новения информационно-коммуникационных техно-
логий в социально-трудовые отношения и широкую 
палитру разнообразия организации занятости с 
применением ИКТ. Группы респондентов по уровню 
и специфике применения ИКТ в работе отличаются 
по параметрам статуса занятости, организации ра-
бочего места и гибкости рабочего времени.

Полученные результаты свидетельствуют о целе-
сообразности комплексного понимания сущности 
феномена «цифровая занятость». Авторы разделя-
ют «широкую» точку зрения и предлагают понимать 
под цифровой занятостью оплачиваемую трудовую 
деятельность, предполагающую использование 
информационно-коммуникационных технологий и 
инструментов при выполнении основных трудовых 

функций в течение рабочего дня более 70% рабоче-
го времени. Сюда относятся: IT-специалисты (разра-
ботчики IT-технологий, программного обеспечения и 
проч.); специалисты, интенсивно использующие ИКТ 
при выполнении работы (проектировщики, специа-
листы в области финансовой деятельности, дизайне-
ры, онлайн-консультанты, онлайн-тренеры и проч.); 
занятые с использованием ресурсов IT-платформ 
(платформенная занятость). Дальнейшие исследо-
вания целесообразны с опорой на укрупненную 
группировку цифровой занятости на стандартные и 
нестандартные виды. 

Дифференциация субъективных оценок семейно-
родительского благополучия в группе «цифровых» 
и «нецифровых» работников, а также в группах 
работающих с применением цифровых платформ 
актуализирует проблему исследования цифровой 
занятости с точки зрения устойчивости либо не-
устойчивости условий труда (тип оформления за-
нятости, неустойчивые условия занятости, неустой-
чивое трудовое положение, неудовлетворенность 
занятостью и ее условиями).

Считаем целесообразным провести дальнейшие 
исследования с целью выявления тесноты взаимос-
вязи между цифровизацией занятости и пробле-
мами неустойчивости и прекарных условий труда. 
В связи с распространенным феноменом сверхза-
нятости планируется провести оценку ее уровня в 
группах стандартной и нестандартной цифровой 
занятости. Результаты подобного исследования мо-
гут найти практическое применение при совершен-
ствовании законодательной базы и инструментов 
государственного регулирования цифрового сег-
мента рынка труда, при обновлении внутренних ре-
гламентов работы региональных управлений труда 
и занятости в сфере содействия занятости.
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