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Аннотация. Трудовая жизнь многих людей повсюду в мире динамично меняется 

и будет продолжать трансформироваться в ближайшие годы. Предположительно 

искусственный интеллект и робототехника создадут на глобальном уровне десят-

ки миллионов новых вакансий, в то время как многие рабочие места реформиру-

ются или даже исчезнут. Актуальность теме исследования придает динамика 

трансформаций, наблюдаемых на рынке труда, а именно: скорость и широта рас-

пространения многообразных форм занятости, отличных от стандартных, в стра-

нах Евросоюза и многих других государствах мира, включая Россию. Причины, 

масштабы и возможные последствия этого явления требуют проработки теорети-

ческих аспектов, понятийного аппарата, мониторинга на постоянной основе в 

страновом и региональном разрезе. Большинство стран мира испытывают раз-

личные трудности социально-экономического характера в силу несбалансиро-

ванной структуры производства и народонаселения, роста прекаризации занято-

сти, региональных различий уровня и качества жизни, цифрового неравенства, 

негативного влияния принятия отдельных политических решений, объективно 

усиленных пандемией COVID-19 и ее последствиями. Отсутствие безопасности в 

мире труда бросает вызов фундаментальным принципам Европейской социаль-

ной модели, касающимся надежности трудовых отношений и достойной соци-

альной защиты, в результате сегментации рынка труда и социальной поляриза-

ции. В статье проанализировано состояние и перспективы европейского рынка 

труда и усилия властей ЕС по адаптации его к постиндустриальной реальности.  
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В течение последних лет европейский рынок труда подвержен влиянию таких 

пересекающихся мегатрендов, как глобализация, цифровизация, демографический 

переход, реструктуризация промышленности и, соответственно, рабочей силы, эро-

зия социальных стандартов и прекаризация занятости на фоне роста разнообразных 

форм нестандартной занятости. Процесс нарастания доли работников с «гибкими» 

(нетипичными) контрактами ускоряется с начала текущего века [Gutiérrez-

Barbarrusa, 2016; Kotulovski, Laleta, 2020]. Пандемия COVID-19 изменила мир труда 

на глобальном и национальных уровнях, с большой долей вероятности, навсегда. 

Коронакризис привел к потере сотен миллионов рабочих мест, непропорционально 

сильно затронув уязвимые группы населения, такие как женщины, молодежь, ра-

ботники нестандартных форм занятости, мигранты. В то же время многим трудо-

вым мигрантам и мобильным гражданам ЕС приходилось учитывать постоянно ме-

няющиеся правила пересечения границ из-за ассиметричного во времени и про-

странстве распространения различных волн пандемии. Пандемия сильно ударила 

по занятости: в целом за 2020 г. общая занятость в ЕС снизилась на 1,4%, в следу-

ющем году наблюдался ее рост лишь на 1,2%1. 

Текущие и будущие изменения мира труда широко обсуждаются в мировом 

научно-экспертном сообществе, международных организациях и бизнес-среде, по-

рождая множество сценариев и прогнозов, иногда крайне противоречивых: от явно 

алармистких до вполне прагматично-позитивных. В течение 2020‒2021 гг. на сферу 

занятости оказывали воздействие три основные фактора: ограничения на поездки, 

как на национальных, так и на международном уровнях; растущее значение вирту-

ального сотрудничества вместо традиционного личного взаимодействия; необхо-

димость приспособления к изменению приоритетов в условиях различных чрезвы-

чайных ситуаций (санитарных, экономических, социальных) и ограниченности ре-

сурсов. Пандемия привела к массовой удаленной или телеработе. Многие государ-

ства, включая Россию и страны ЕС, сумели не допустить лавинообразного сокра-

щения занятости и роста безработицы, главным образом благодаря именно ей, а 

также в силу применения стратегий частичной (неполной) занятости [Говорова, 

2020; Капелюшников, 2022; Mandl, 2021]. 

Можно с уверенностью утверждать, что на трудовую сферу в постпандемиче-

ском экономическом цикле ключевое влияние будут оказывать несколько основных 

тенденций ‒ дальнейшее всеобъемлющее воздействие искусственного интеллекта 

(ИИ), Интернета вещей, Больших данных и других технологий, удаленная работа и 

детерминированный ими лавинообразный рост различных форм атипичной занято-

сти. Не подлежит сомнению и то, что цифровые технологии создадут новые про-

                                                           
1 Europe Daily Bulletin N 12930. 12 April. 2022. 
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фессии и даже отрасли, изменится также спрос на соответствующие профессии и 

навыки. Во многих отраслях и сферах деятельности цифровизация уже перешла из 

разряда приоритетов в категорию императивов, в том числе для научно-

исследовательской карьеры молодых европейских ученых [Водопьянова, 2022]. В 

этой связи роль и ответственность государства представляется дихотомной: с одной 

стороны, инициировать и диверсифицировать обучающее пространство для приоб-

ретения требуемых знаний и квалификации, с другой — создать правовую среду, 

отвечающую структуре и реалиям рынка труда для баланса интересов всех акторов, 

и особенно защиты вынужденных агентов прекарной занятости, прежде всего мо-

лодежи, впервые выходящей на рынок труда, часто задействованной в его нефор-

мальном секторе и наименее защищенной с точки зрения стабильности занятости и 

адекватной оплаты за нее [Стэндинг, 2014], а также внедрить стандарты, соответ-

ствующие современным реалиям. 

В этой «новой нормальной» ситуации вполне предсказуемо усилится неравен-

ство между работниками в зависимости от сектора их деятельности и уровня ква-

лификации на фоне прогнозируемого многими специалистами К-образного восста-

новления мировой экономики, при котором возобновление роста и занятости не 

будет равномерным по времени, масштабам, регионам, секторам и видам хозяй-

ственной деятельности, генерируя все большее расхождение по социально-

экономическим, технологическим, экологическим и иным параметрам.  Многие 

эксперты подчеркивают опасность отдачи приоритета в распределении финансиро-

вания наиболее пострадавшим секторам, в которых сосредоточена немалая часть 

рабочей силы, в ущерб инновационным сферам производства1. Это в свою очередь 

способно замедлить экономический рост и развитие человеческого капитала в 

условиях недостатка адекватных действий по переобучению и переквалификации 

рабочей силы с уделением усиленного внимания образованию в течение всей жиз-

ни (Long Life Learning, LLL) и продуктивному ученичеству. Дефицит соответству-

ющих постиндустриальной реальности кадров неминуемо замедлит восстановление 

экономики после шоков коронакризиса; чтобы этого не произошло, образователь-

ным системам и учебным заведениям всех уровней следует максимально быстро и 

эффективно адаптироваться к новым целям и требованиям [Lanvin, Monteiro (eds.), 

2021]. Можно с уверенностью утверждать, что это также послужит возврату на трек 

относительно успешного искоренения бедности, различных видов неравенства (в 

том числе между теми, кто может вносить свой вклад в работу онлайн, и теми, кто 

должен физически присутствовать на рабочем месте); то же самое относится и к 

возможностям получения профессионального образования и социальной интегра-

                                                           
1 См. подробнее: Are we experiencing a K shaped recovery from COVID-19? URL: 

https://www.weforum.org/agenda/2020/12/k-shaped-covid19-coronavirus-recovery/ (дата обра-

щения: 13.02.2022); The Shape of Global Recovery. URL: https://www.project-

syndicate.org/commentary/vaccinations-restore-overall-economic-growth-advanced-economies-

by-michael-spence-2021-

03?a_la=english&a_d=605201d31594a04e903e11fa&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fcolumn

ist%2Fmichael-spence&a_li=vaccinations-restor&barrier=accesspaylog (дата обращения: 

13.02.2022) 

https://www.project-syndicate.org/commentary/vaccinations-restore-overall-economic-growth-advanced-economies-by-michael-spence-2021-03?a_la=english&a_d=605201d31594a04e903e11fa&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fcolumnist%2Fmichael-spence&a_li=vaccinations-restor&barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/vaccinations-restore-overall-economic-growth-advanced-economies-by-michael-spence-2021-03?a_la=english&a_d=605201d31594a04e903e11fa&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fcolumnist%2Fmichael-spence&a_li=vaccinations-restor&barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/vaccinations-restore-overall-economic-growth-advanced-economies-by-michael-spence-2021-03?a_la=english&a_d=605201d31594a04e903e11fa&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fcolumnist%2Fmichael-spence&a_li=vaccinations-restor&barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/vaccinations-restore-overall-economic-growth-advanced-economies-by-michael-spence-2021-03?a_la=english&a_d=605201d31594a04e903e11fa&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fcolumnist%2Fmichael-spence&a_li=vaccinations-restor&barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/vaccinations-restore-overall-economic-growth-advanced-economies-by-michael-spence-2021-03?a_la=english&a_d=605201d31594a04e903e11fa&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fcolumnist%2Fmichael-spence&a_li=vaccinations-restor&barrier=accesspaylog
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ции, как на национальном уровне (например, между городскими и сельскими райо-

нами), так и, в еще большей степени, на международном. 

 

Постпандемическая повестка для социально-трудовой сферы 
 

В начале марта 2021 г. Европейская комиссия (ЕК, Комиссия) представила План 

действий по созданию сильной социальной Европы, ориентированной на рабочие 

места и навыки для будущего на пути к справедливому, инклюзивному и устойчи-

вому восстановлению после пандемии, который следует расценивать как своеоб-

разную эстафету от не вполне удавшихся в отношении социально-экономических 

параметров предыдущих планов – Стратегии «Европа 2020» и предшествующей ей 

Лиссабонской стратегии 2000‒2010 гг. Напомним, что показатели уровня занятости 

(не менее 75 % для лиц в возрасте от 20 до 64 лет) не были достигнуты ЕС-27 к 2020 

г. (72,4%), хотя в 15 странах сделать это удалось. Национальные целевые показатели, 

отражающие ситуацию и возможности каждого государства-члена, значительно раз-

личались по странам: от 63% в Хорватии до 80% в Дании, Нидерландах и Швеции. 

На Мальте и в Венгрии зафиксированы самые высокие темпы роста уровня занятости 

в 2010‒2020 гг. (+17,3 и +15,1% соответственно). 12 стран ЕС продемонстрировали 

результаты ниже своих национальных целей: Италия (-4,4%), Испания (-8,3%) и Гре-

ция (-8,9%) оказались дальше всего от поставленных задач1. Гораздо в большей сте-

пени проиграл Союз в борьбе с бедностью и социальной изоляцией (At Risk of Poverty 

or Social Exclusion, AROPE): в 2020 г. под угрозой AROPE в ЕС находились 96,5 млн 

человек (21,9%). По сравнению с 2008 г. снижение числа неблагополучных европей-

цев составило 6,5 млн вместо запланированных 20 млн. Наиболее проблематичная 

ситуация сложилась в Болгарии, Румынии, Латвии, Испании, Литве, Эстонии и Ита-

лии, где более пятой части всего населения угрожала многомерная бедность2. 

В документе определены действия по дальнейшей реализации принципов Евро-

пейской опоры социальных прав (EPSR), которую можно трактовать как современ-

ный этап развития социального измерения ЕС [Борко, Биссон, 2019]. Опора вклю-

чает 20 ключевых принципов, структурированных по трем направлениям: равные 

возможности и доступ к рынку труда; справедливые условия труда; социальная за-

щита и включенность. Одним из приоритетов Союза в области занятости по-

прежнему выступает создание большего количества и лучшего качества рабочих 

мест, в том числе в приоритетных для ЕС «зеленом» и цифровых секторах, наряду с 

обеспечением того, чтобы люди обладали необходимыми навыками для этих рабо-

чих мест и доступом к надлежащему обучению, жили в справедливом и инклюзив-

ном обществе, в котором преодолены бедность и неравенство. Поэтому, в соответ-

ствии с планами ЕК, к 2030 г. не менее 78% европейцев должны быть трудоустрое-

ны; не менее 60% всех взрослых – ежегодно проходить профессиональное обуче-

                                                           
1 Employment – annual statistics. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Employment_-_annual_statistics (дата обращения: 24.03.2022) 
2 Living conditions in Europe. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe (дата обращения: 24.03.2022) 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_-_annual_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_-_annual_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe


Наталья Говорова  

Современная Европа, 2022, № 4 

152 

ние; число людей, подверженных риску бедности и/или социальной изоляции, – 

должно быть сокращено как минимум на 15 млн человек, пять из которых – дети. 

Очевидно, что достижение целевого показателя занятости невозможно без со-

кращения гендерного разрыва, увеличения предоставления дошкольного образова-

ния и ухода за детьми младшего возраста и улучшения перспектив трудоустройства 

за счет существенного снижения доли молодых людей в возрасте 15–29 лет вне за-

нятости, образования или обучения (Not in Education, Employment, or Training, 

NEET). Росту занятости может также способствовать рост участия в трудовой дея-

тельности пожилых людей (поскольку продолжительность трудовой жизни в ЕС 

увеличивается из-за старения населения и политических реформ), низкоквалифи-

цированных работников, лиц с ограниченными возможностями, а также прожива-

ющих в отдаленных сельских и/или неблагополучных районах, представителей 

меньшинств, мигрантов. 

Для улучшения возможностей трудоустройства, стимулирования инноваций и 

устранения разрыва в цифровых навыках в контексте двойного перехода немало-

важное значение имеет повышение квалификации и переквалификация взрослого 

населения на постоянной основе и в течение всей жизни наравне с увеличением 

уровня успеваемости на начальных стадиях образования и сокращением числа детей 

и подростков, покидающих среднюю школу. Эти меры являются предварительным 

условием для успешного участия в рынке труда и будут способствовать достижению 

целевых показателей ЕК (не менее 80% лиц в возрасте от 16 до 74 лет должны обла-

дать базовыми цифровыми навыками), соответствующих Европейской программе 

развития навыков, Рекомендации Совета по профессиональному образованию и обу-

чению и Резолюции Совета о Европейском образовательном пространстве. 

Бедность и социальная изоляция в ЕС за последнее десятилетие снизились, но 

темпы этого процесса были ниже намеченных Стратегией «Европа 2020», серьезно 

ухудшила ситуацию пандемия COVID-19 и ее последствия. Стоит отметить, что 

включение в качестве показателя пяти миллионов детей, которых необходимо выве-

сти из AROPE, может в будущем дать долгосрочный синергетический эффект. 

Насколько достижимы три основные цели на 2030 г. предсказать нелегко из-за высо-

кого уровня неопределенности, связанной с коронакризисом и неравномерным выхо-

дом из него стран ЕС и их регионов. С большой долей вероятности можно утвер-

ждать, что государства-члены, как и в предшествующие периоды, будут ставить раз-

ные национальные цели и демонстрировать сильно различающиеся результаты. Это 

затруднит выполнение целей ЕС-27, особенно по параметрам NEET, LLL и AROPE. 

В качестве действий в рамках Принципа 4 EPSR (Активная поддержка занято-

сти), Комиссия обнародовала Рекомендацию по его обеспечению в посткризисный 

период (EASE)1, в которой изложены предложения для постепенного перехода от 

чрезвычайных мер, принятых для сохранения рабочих мест, к мероприятиям, необ-

ходимым для постковидного восстановления. EASE предоставляет странам руко-

                                                           
1 EUROPEAN COMMISSION. Brussels, 4.3.2021. C(2021) 1372 final. COMMISSION 

RECOMMENDATION of 4.3.2021 on an effective active support to employment following the 

COVID-19 crisis (EASE). 
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водство по активной политике на рынке труда и инструкцию по использованию 

средств ЕС, включая возможности, доступные в рамках программы Next Generation 

EU (посредством Фонда восстановления и устойчивости, RRF, и Европейского соци-

ального фонда плюс, ESF+). Странам предложено разработать инициативы, сочета-

ющие временные и постоянные меры для решения проблем рынка труда, вызванных 

пандемией, преодоления нехватки квалифицированных кадров, сдерживающей эко-

номический рост. Они должны включать стимулы для найма и поддержки предпри-

нимательства, меры по усилению служб занятости с особым акцентом на молодежь и 

работников всех возрастов в секторах, наиболее пострадавших от пандемии. 

До конца 2021 г. Комиссия в пределах своих компетенций инициировала ряд ша-

гов, основываясь на действиях, уже предпринятых после провозглашения EPSR в 

2017 г.: реновацию Новой промышленной стратегии для Европы, принятие Новой 

стратегии по охране труда и здоровья, Европейской платформы по борьбе с бездом-

ностью, Плана действий для социальной экономики, Законодательной инициативы 

по работе на цифровых платформах и др. На период 2022‒2024 гг., то есть в течение 

текущего мандата ЕК, намечен широкий спектр действий в отношении директив о 

рабочем времени и минимальной заработной плате, качества стажировок, доступа к 

адекватной и устойчивой социальной защите, в том числе самозанятых, здравоохра-

нению и долгосрочному уходу, основным услугам и многое другое. 

Реализация Европейской опоры социальных прав – совместное политическое 

обязательство и ответственность институтов ЕС, национальных, региональных и 

местных органов власти, социальных партнеров и гражданского общества. Государ-

ствам-членам, в компетенции которых находится большинство инструментов для 

достижения целей 2030 г. предоставлена возможность в полной мере задействовать 

фонды и бюджет ЕС, максимально эффективно используя Европейский семестр для 

координации экономических, трудовых и социальных реформ и инвестиций. 

 

Организация труда 
 

Проблемы организации труда в постиндустриальную эпоху активно обсужда-

ются в мировом и отечественном научном сообществе, генерируя острую полемику 

и рождая множество понятий и определений. Термин «нетрадиционная занятость» 

имеет немало зачастую не тождественных прочтений [Колесникова и др., 2021; 

Егоров и др., 2021]. Традиционный подход к тому, когда, где и как работает боль-

шинство людей, в значительной степени определялся реалиями индустриального 

мира, в котором доминировало посменное производство, основанное на жестких 

моделях управления, и не было цифровых (коммуникационных) платформ. Под-

черкнем, что само понятие «традиция» (от лат. traditio – передача, предание) явля-

ется дискуссионным в силу своей смысловой широты и в некотором смысле может 

быть противопоставлено понятиям «новое», «инновационное». 

Различные исследования показывают, что более вероятным ответом на вызовы 

«новой» реальности является не рост безработицы, а распространение нестандарт-

ных форм занятости [Капелюшников, 2017; Ляшок и др., 2020]. «Нестандартная 

занятость не ошибка, не случайность и не симптом несостоятельности экономиче-
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ских моделей развитых стран, равно как и развивающихся. Неформальная занятость 

— это локомотив постиндустриальной трансформации экономики и труда, законо-

мерный итог развития науки и техники» [Егоров и др., 2021: 93]. Очень лаконичное и 

при этом емкое выражение, которое разделяют многие исследователи. Необходи-

мость научного анализа атипичных форм занятости как явления обозначилась в сере-

дине XX в., когда к этой сфере приписывались малый бизнес и просто отношения 

(обмена) между домохозяйствами. Дуальная экономика, то есть имеющая формаль-

ную и неформальную часть, впервые была описана в середине XX в. в рамках изуче-

ния развивающихся стран, где неформальная составляющая играла основную роль в 

хозяйственных процессах тех лет; в дальнейшем исследования в этом направлении 

распространились на развитые государства и страны социалистического блока. 

За последние два года произошли существенные изменения в сфере организа-

ции труда и структуре занятости, в спросе на профессионалов определенной ква-

лификации и специализации, обусловленные пандемией и воплотившиеся в жизнь 

благодаря предшествующим ей трендам, прежде всего динамичному развитию но-

вых технологий. Значительная часть рабочей силы покинула офисы и начала рабо-

тать дома, продолжая делать это до сих пор. Сегодня порядка трети рабочей силы в 

развитых странах имеют возможность трудиться в гибридной среде, то есть в сме-

шанном формате – офис/дом. Гибридная работа сочетает преимущества трудовой 

деятельности на рабочем месте с «плюсами» удаленной работы; многие быстрорас-

тущие компании уже успешно перешли к данному типу взаимодействия с персона-

лом (Microsoft, Apple, Twitter и др.)1. 

В Евросоюзе за последние 15 лет доля занятых, работающих иногда или обычно 

дома, неуклонно росла: с 10,1% до 14,4% в 2006‒2019 гг., причем удаленно труди-

лись пропорционально больше мужчин, чем женщин. Этот тип занятости проде-

монстрировал стремительный рост на фоне пандемии – до 21%, при этом женщины, 

работающие надомно, стали преобладать: 21,8% женщин против 20,4% мужчин. 

Ситуация существенно разнится по странам: в западной, более богатой части Евро-

союза доля таких работников находится в пределах от трети до почти половины, в 

разы меньше она на востоке Европы (Табл.). 

Во многих сферах деятельности гибридную модель следует расценивать как 

наиболее подходящую с точки зрения продуктивности, эмоционального равновесия 

и возможностей коммуникации трудящихся. Среди ее достоинств можно выделить 

также улучшение баланса между личной жизнью и профессиональной деятельно-

стью, снижение различных издержек как для работодателя, так и для работника, 

включая их экологическую составляющую. При этом для того, чтобы труд был вы-

сокопродуктивным, определенных усилий требует обеспечение доступа к органи-

зационным ресурсам и постоянной обратной связи; к возможностям для развития 

навыков с помощью онлайн-курсов, наставничества и стажировок; необходима 

также высокая степень владения цифровыми технологиями и значительный уро-

вень доверия между социальными партнерами. 

                                                           
1 Accenture Future of Work Study 2021. URL: https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-

155/Accenture-Future-Of-Work-Global-Report.pdf#zoom=40 (дата обращения: 25.12.2021) 

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-155/Accenture-Future-Of-Work-Global-Report.pdf#zoom=40
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-155/Accenture-Future-Of-Work-Global-Report.pdf#zoom=40
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Таблица 

Удаленная занятость, % от общей занятости (20‒64 лет), 2020 г. 

ЕС-27 8,7/12,2* (20,9) 

Максимум Минимум 

Люксембург 24,6/23,2 (47,8) Болгария 1,8/1,2 (3,0) 

Нидерланды 23,8/18,9 (42,7) Румыния 0,6/2.6 (3,2) 

Финляндия 25,9/14,5 (40,4) Латвия 1,6/4,5 (6,1) 

Дания 19,2/17,7 (36,9) Кипр 2,9/4,5 (7,4) 

Ирландия 21,9/10,7 (32,6) Литва 5,4 /5,4 (10,8) 

* Иногда/Обычно 

Источник: составлено автором по данным Eurostat. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSA_EHOMP__custom_2354416/default/table?l

ang=en 

 

Становится все более очевидным, что производительность, эффективность и 

снижение производственных затрат связаны новой динамикой, призывающей к со-

зданию соответствующей структуры для управления и баланса потребностей всех 

участников рынка труда. В этих условиях высококвалифицированную рабочую си-

лу в области цифровой и экологической трансформации ждет повышенный спрос. 

В ее рядах много «цифровых кочевников» и то, что многим сотрудникам многона-

циональных корпораций больше не нужно переезжать, работая над международ-

ными проектами, оказывает существенное влияние на глобальные стратегии при-

влечения талантов. Более того многие исследователи считают, что компании, испо-

ведующие принципы гибкости в вопросах трудоустройства, способны привлечь 

самых лучших и талантливых [например, Younger, 2020]; все это окажет долго-

срочное влияние на профессиональные отношения в будущем. 

Недостаточность государственного регулирования телеработы в эпоху, предше-

ствующую COVID-19, приводит к неясности в отношении того, какие категории 

трудящихся имеют право на нее, как осуществлять контроль рабочего времени и 

возмещать операционные расходы. Совершенно очевидно также, что сокращение 

социального взаимодействия между работниками имеет и негативные последствия 

(прежде всего психологические), а что касается производительности, то пока еще 

слишком рано оценивать все последствия расширения гибридной занятости. 

 

Цифровые платформы 
 

Одной из тенденций растущего неравенства в сфере занятости выступает ниве-

лирование традиционных границ между наемным работником и самозанятым ли-

цом на фоне растущей неоднородности самозанятых, включая работающих через 

цифровые платформы (ЦП) и иные виды атипичной занятости. Их уязвимость ярко 

проявилась в период пандемии, прежде всего в отношении доступа к социальной 

защите, а также рисков для здоровья и безопасности. Ускоренная цифровизация 
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рабочих мест также привлекает внимание к вопросам, связанным с использованием 

данных и применением алгоритмических инструментов управления. Системы ис-

кусственного интеллекта часто применяются при наборе персонала, контроле рабо-

чей нагрузки, определении ставок вознаграждения, управлении карьерой. 

В течение 2021 г. Комиссия предпринимала различные усилия по определению 

возможного направления действий ЕС и в конце года предложила пакет законода-

тельных и незаконодательных инициатив по усилению защиты работников цифро-

вых платформ с целью гарантировать справедливую конкуренцию между ЦП, а 

также между ними и традиционными игроками на европейском рынке труда, Он 

включал директиву о презумпции наличия трудовых отношений, обеспечении 

адекватной категоризации работника, прозрачности алгоритмического управления. 

Для определения факта трудовых отношений Комиссией установлены критерии, 

касающиеся уровня вознаграждения, внешнего вида и поведения работников, про-

верки качества результатов работы, организации рабочего времени, а также огра-

ничений сторонней деятельности. При наличии не менее двух из перечисленных 

признаков суверенные органы власти станут рассматривать платформы как работо-

дателей со всеми вытекающими обязательствами в соответствии с национальным 

законодательством по выплате минимальной заработной платы, соблюдении рабо-

чего времени, отпуска. В разрезе алгоритмического управления для ЕК важно по-

высить прозрачность мониторинга и автоматизированного принятия решений, ис-

ключить создание баз персональных данных, не имеющих прямого отношения к 

трудовой деятельности, а также обеспечить связь работников с контактными лица-

ми при спорных ситуациях и предоставить возможность опротестовать автоматизи-

рованное решение. Подавляющее большинство работников ЦП являются самозаня-

тыми, поэтому ЕК разработала также проект руководящих принципов по созданию 

коллективных ассоциаций. Можно предположить, что решение проблем алгорит-

мического управления, в частности рисков необъективных решений и отсутствия 

прозрачности, послужит росту лояльности к внедрению ИИ в цифровые экосисте-

мы и уровня защиты основных прав работников. 

 

* * * 

 

На рынках труда в европейских странах происходит динамичная трансформа-

ция стандартных форм занятости в направлении различных видов атипичной тру-

довой деятельности. Люди (у которых есть такая возможность) переосмысливают 

свою карьеру, выбор места и способов работы. Удаленная работа стала нормой для 

многих из-за пандемии и, вероятно, останется обычной в долгосрочной перспекти-

ве. Изменения в мире труда повлекут за собой необходимые для цифровой эпохи 

подвижки в структуре занятости с неминуемой «флексибилизацией» прав и усло-

вий труда многих миллионов работников при проявлении новых видов неравен-

ства, прежде всего цифрового. Возможность работать из любого места в любое 

время требует регулирования границ договорного рабочего времени для баланса 

между работой и личной жизнью. Возникла также значительная потребность в ин-
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струментах для видеоконференций, приложениях для обмена сообщениями, и 

платформах для онлайн-сотрудничества. Это диктует необходимость для властей 

всех уровней пересмотреть существующие законы, правила и политику или разра-

ботать новые для баланса интересов работодателей и работников. При этом следует 

отметить, что наличие у государства ресурсов (обеспечение правовых рамок, ин-

ституционализация постиндустриального труда, сглаживание противоречий и рис-

ков переходного периода и др.) для встраивания новых типов занятости в совре-

менные и будущие социально-трудовые и экономические отношения – необходи-

мое, но недостаточное условие для ее успешной интеграции. Параллельно необхо-

дима модернизация и широкое применение инноваций в сферах образования для 

всех возрастов и групп населения, для того чтобы занятость в новых секторах эко-

номики смогла компенсировать потерянные рабочие места в традиционных. 

Все вышесказанное имеет прямое отношение и к ситуации в трудовой сфере 

нашей страны. В современной геоэкономической реальности представляется осо-

бенно актуальным анализировать возможности и угрозы повышения гибкости рын-

ка труда и развития нестандартных форм занятости для государства и общества, а 

также особенности развития институтов рынка труда и регулирования социально-

трудовых отношений для разработки и оптимизации государственной политики в 

области занятости. 
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