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Международная
1
 Организация Труда в 

Декларации «О социальной справедливости в 

целях справедливой глобализации» от 10 ию-

ня 2008 г. признает, что в современных усло-

виях глобализации, характеризующейся рас-

пространением новых технологий, происхо-

дят глубокие преобразования в сфере труда: с 

одной стороны, процесс экономического со-

трудничества и интеграции продолжает помо-

гать ряду стран воспользоваться высокими 

темпами экономического роста и расширения 

занятости, продолжать добиваться достиже-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ и Челябинской области в рамках научного про-

екта № 20-411-740013 «Правовое регулирование вне-

дрения и развития компонентов цифровой индустрии 

(Индустрии 4.0) в промышленном регионе». 

ния целей развития и ускорять инновацион-

ные процессы в сфере разработки новой про-

дукции и обмена идеями; с другой стороны, 

процесс глобальной экономической интегра-

ции заставляет многие страны и отрасли стал-

киваться с серьезными проблемами, связан-

ными с неравенством в сфере доходов, хрони-

чески высокими уровнями безработицы и 

бедности, уязвимостью экономик перед 

внешними потрясениями, ростом как неза-

щищенной занятости, так и неформальной 

экономики, оказывающей воздействие на тру-

довое правоотношение и на сферу той защи-

ты, которое оно обеспечивает. Еврофонд так-

же поднимает ряд вопросов, на которые тру-

довому праву в меняющихся условиях необ-

ходимо дать ответы: как сделать рынок труда 
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 Статья посвящена анализу вопроса о готовности современного трудового 

права России эффективно регулировать трудовые отношения при переходе от ин-

дустриального к постиндустриальному (цифровому) обществу.  

Традиционно трудовое правоотношение характеризуется триадой элементов: 

организационным, имущественным, личным неимущественным. Указанные эле-

менты неразрывны, взаимосвязаны и взаимообусловлены; нарушение одного из 

них с неизбежностью влечет нарушение другого / других элементов правоотно-

шения. В современных условиях механизм осуществления субъективных прав и 

исполнения обязанностей работников и работодателей трансформируется, а с по-

явлением нестандартных (нетипичных) форм занятости остро стоит проблема не-

возможности определения правовой природы возникших отношений, сохранения 

отраслевой самостоятельности трудовых отношений, недопустимости их погло-

щения иными отраслями права. 

Автор приходит к выводу о том, что вектор развития цифровой организации 

труда направлен на защиту прав работодателей (бизнеса), государства; правовое 

регулирование труда в этой сфере противоречиво, пробельно, а принятые норма-

тивные правовые акты не только не упорядочивают регулирование данных отно-

шений, но и еще больше дезориентируют их участников, что в конечном счете 

может привести к серьезным системным нарушениям прав субъектов. Государст-

во должно установить баланс между усилением гибкости в правовом регулирова-

нии труда, соблюдением устоявшихся в трудовом праве стандартов занятости и 

защитой прав работников как более слабой стороны трудового правоотношения.  
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более гибким и всеохватывающим? Как лега-

лизовать неурегулированную практику заня-

тости? Как обеспечить надежную социальную 

защиту и условия труда? Как избежать заме-

ны стандартной занятости менее благоприят-

ными для трудящихся формами занятости? 

Таким образом, трудовое право сегодня 

должно быть, с одной стороны, гибким, спо-

собным эффективно регулировать трудовые 

отношения и учитывать при этом интересы 

бизнеса (работодателя) и государства; с дру-

гой – защищать наиболее слабую сторону 

правоотношения – работника.  

Трудовое право находится под влиянием 

цифровых технологий: они создали принци-

пиально новый тип трудового процесса, пре-

образовав все его основные элементы: пред-

мет труда, средства труда, процесс и резуль-

тат труда; еще большей трансформации под-

вергается порядок взаимодействия работни-

ков и работодателей. Так, в цифровой эконо-

мике предмет труда все чаще приобретает 

электронную форму. В его качестве выступа-

ет информация, необходимая для осуществ-

ления трудовой деятельности, которая пре-

доставляется в цифровом формате. Средства-

ми же труда становятся различные цифровые 

устройства, а результатом труда является го-

товый информационный продукт. 

Поскольку сам процесс труда приобрета-

ет сетевой характер и осуществляется зачас-

тую с обязательным использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий, а 

взаимодействие работодателя с работником 

происходит все чаще дистанционно, включая 

процесс получения исполнителем задания, 

контроль над сроками и качеством исполне-

ния, передачу результата труда заказчику и 

оплату, то все это позволяет говорить о пере-

ходе к цифровой организации труда.  

В широком смысле ей можно дать сле-

дующее определение: цифровая организация 

труда – это комплексная динамическая систе-

ма организационного обеспечения и исполь-

зования труда на основе цифровых техноло-

гий. Следовательно, цифровой можно считать 

такую организацию труда, которая, основыва-

ясь на современных информационно-

коммуникационных технологиях, позволяет 

обеспечивать эффективное функционирова-

ние системы «человек–техника–знание–

среда» (трудовой системы) любого уровня и 

наилучшее исполнение трудовых процес-

сов [1, с. 938]. Труд становится автономным, 

мобильным, а выполнение трудовых функций 

связывается с овладением многими компетен-

циями [6].  

Ученые приходят к заключению о том, 

что цифровая организация труда связана с 

необходимостью сетевого разделения и коо-

перации труда, появлением современных ме-

тодов проектирования трудовых процессов и 

систем на основе цифровых технологий, раз-

витием трудовой мобильности, формировани-

ем нового типа креативных работников – сво-

бодных трудовых агентов как главных драй-

веров цифровой экономики. «Сегодня совер-

шенно очевидно, что развитие цифровой эко-

номики будет сопровождаться дальнейшими 

изменениями социально-трудовых отноше-

ний, генерированием новых стратегий на 

рынке труда, разработкой новых методов со-

циального согласия при решении вопросов, 

касающихся человека, организации, регла-

ментации, нормирования и оплаты труда в 

условиях создания цифровых платформ и эко-

систем» [1, с. 947].  

Единичные изменения в трудовом зако-

нодательстве на пути к достижению цифровой 

организации труда уже появились: в Трудо-

вом кодексе РФ существенной корректировке 

подверглась гл. 49.1 «Особенности регулиро-

вания труда дистанционных работников» 

(Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. 

№ 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части регу-

лирования дистанционной (удаленной) рабо-

ты и временного перевода работника на дис-

танционную (удаленную) работу по инициа-

тиве работодателя в исключительных случа-

ях»), сведения о трудовой деятельности ра-

ботников сегодня формируются в электрон-

ном виде (Федеральный закон от 16 декабря 

2019 г. № 439-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в элек-

тронном виде»); в стране проводится экспе-

римент по использованию отдельными рабо-

тодателями и работниками документов, свя-

занных с работой, в электронном виде без 

дублирования на бумажном носителе (Феде-

ральный закон от 24 апреля 2020 г. № 122-

ФЗ). Группой депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания П. В. Краше-

нинниковым, А. К. Исаевым, Я. Е. Ниловым, 

Д. В. Бессарабовым был разработан проект 

Федерального закона № 967986-7 «О внесе-

нии изменений в Трудовой кодекс Российской 



Проблемы и вопросы гражданского права 

Bulletin of the South Ural State University.  
Ser. Law. 2021, vol. 21, no. 3, pp. 24-29 26 

Федерации», направленный на совершенство-

вание механизма взаимодействия сторон тру-

дового правоотношения в современных реа-

лиях. В пояснительной записке к законопро-

екту указано: «Поскольку сейчас активно 

внедряются в практику взаимодействия сто-

рон трудового правоотношения новые спосо-

бы коммуникации, то в законопроекте пред-

лагается установить, что обмен сообщениями 

(между работником и работодателем. Прим. 

автора) может быть произведен не только в 

личном присутствии в одном месте работника 

и работодателя или при направлении сообще-

ния стороне трудового договора в виде бу-

мажного документа с использованием почто-

вой связи, но также и с использованием элек-

тронных или иных технических средств». 

Указанный законопроект устанавливает два 

очень важных правила: юридически значимое 

сообщение влечет юридические последствия в 

момент его доставки, когда адресат получил 

возможность ознакомиться с содержанием 

данного сообщения (независимо от того, оз-

накомилось ли с ним лицо или нет по завися-

щим от него обстоятельствам) (ч. 1, 3 

ст. 15.2); идентификация стороны, передав-

шей юридически значимое сообщение, осу-

ществляется при помощи усиленной неквали-

фицированной электронной подписи («над-

лежащим адресом абонента – стороны трудо-

вого договора – является адрес, указанный 

этой стороной при заключении трудового до-

говора или в последующих юридически зна-

чимых сообщениях») (ч. 2 ст. 15.1). 

Первое чтение прошел проект федераль-

ного закона № 1114509-7 «О внесении изме-

нений в Закон Российской Федерации «О за-

нятости населения в Российской Федерации». 

Согласно данному законопроекту работодате-

ли, в том числе вновь созданные, среднеспи-

сочная численность работников за предшест-

вующий календарный год у которых превы-

шает 25 человек, а также органы государст-

венной власти и местного самоуправления 

должны будут размещать информацию о по-

требностях в работниках и об условиях их 

привлечения, о наличии свободных рабочих 

мест и вакантных должностей, специальных 

рабочих мест, оборудованных для работы ин-

валидов, на портале «Работа в России» – еди-

ной цифровой платформе, предназначенной 

для обеспечения предоставления государст-

венной услуги и выполнения функций в об-

ласти содействия занятости населения в элек-

тронной форме, а также содержащей инфор-

мацию о возможностях трудоустройства, ра-

ботодателях, испытывающих потребность в 

работниках, наличии свободных рабочих мест 

и вакантных должностей, гражданах, ищущих 

работу, и иную информацию, перечень кото-

рой утверждается Правительством Россий-

ской Федерации.  

Ученые в области трудового права зада-

ются вопросом: в современных постиндустри-

альных условиях трудовое правоотношение 

трансформировалось или претерпевают изме-

нения его элементы? Подвергается ли трудо-

вое правоотношение (или даже уже подверг-

лось?) так называемой «генетической вариа-

тивности» организационной, контрольной и 

дисциплинарной прерогативы, которые рас-

сматриваются в качестве стержня трудового 

договора? [3]. 

Стандартные трудовые отношения, пред-

ставляющие собой постоянную, пожизненную 

работу для кормильца-работника с достойной 

для пропитания семьи заработной платой, с 

гарантированными правами и социальной за-

щитой, являются наиболее развитой формой 

наемного труда. Но появление цифровой эко-

номики имеет тенденцию к ускорению эрозии 

данного традиционного («классического») 

трудового правоотношения: труд становится 

все более разнообразным – от традиционной 

занятости он трансформируется до самозаня-

тости и даже до разнообразных форм случай-

ного труда («трудовой договор по вызову», 

«нулевой трудовой договор»). Другое прояв-

ление данного процесса заключается в том, 

что работодатель становится «невидимым», 

он как бы «исчезает», сохраняя при этом воз-

можность привлечения работников к трудо-

правовой ответственности (дисциплинарной, 

материальной [5].  

Представляется, что обозначенные выше 

осуществленные и планируемые изменения 

трудового законодательства являются своего 

рода маркером происходящих модификаций 

трудового правоотношения. В современных 

условиях механизм осуществления субъек-

тивных прав и исполнения обязанностей ра-

ботников и работодателей изменяется: взаи-

модействие субъектов трудового права стано-

вится все более опосредованным; трансфор-

мируется организационный аспект процесса 

труда; ярким проявлением цифровизации тру-

дового права является применение работода-

телем многочисленных и разнообразных тех-

нических устройств в целях контроля за пове-

дением работников, что нередко приводит к 



Офман Е. М.                                                             .                                           Цифровая организация труда:  
                                                                                                       прорыв в постиндустриальное общество? 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 
2021. Т. 21, № 3, С. 24–29 27 

наблюдению (фактически – к слежке) за по-

следним и вторжению в его частную / личную 

жизнь.  

Государство в целях стабилизации опо-

средуемых им отношений в сфере труда стре-

мится четко определить их существенные 

признаки (ст. 15, 56 Трудового кодекса РФ, 

п. 17–24 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 мая 2018 г. № 15 «О примене-

нии судами законодательства, регулирующего 

труд работников, работающих у работодате-

лей – физических лиц и у работодателей – 

субъектов малого предпринимательства, ко-

торые отнесены к микропредприятиям»), оп-

ределяя, что «неустранимые сомнения при 

рассмотрении судом споров о признании от-

ношений … трудовыми толкуются в пользу 

наличия трудовых отношений», что в полной 

мере соотносится с позицией Международной 

Организации Труда, изложенной в Рекомен-

дации от 15 июня 2006 г. № 198 «О трудовом 

правоотношении»: государства в рамках сво-

ей национальной политики должны рассмот-

реть возможность установления правовой 

презумпции существования индивидуального 

трудового правоотношения в том случае, ко-

гда определено наличие одного или несколь-

ких соответствующих признаков (пп. «b» 

п. 11).  

Но такая достаточно жесткая фиксация 

признаков трудового правоотношения может 

повлечь за собой проблему невозможности 

определения правовой природы возникших 

нетипичных (нестандартных) отношений, в 

связи с чем не менее важной видится пробле-

ма сохранения отраслевой самостоятельности 

природы трудовых отношений, недопустимо-

сти поглощения их иными отраслями (граж-

данским правом в частности). Нетипичные 

(нестандартные) отношения были подробно 

проанализированы Еврофондом. К ним он 

отнес совместное использование работников 

(Employee sharing); совместное трудоустрой-

ство (Job sharing); промежуточное управление 

(Interim management); работу по случаю 

(Casual work); мобильную работу с использо-

ванием информационно-коммуникационных 

технологий (ICT-based mobile work); работу 

на интернет-платформах (Platform work, 

Crowd employment); работу на основе вауче-

ров (Voucher-based work); совместную заня-

тость (Collaborative employment); портфель-

ную работу (Portfolio work) [4]. 

Традиционно трудовое правоотношение 

характеризуется триадой элементов: органи-

зационным, имущественным, личным неиму-

щественным. Под организационным (его еще 

называют управленческим) элементом пони-

мается обязанность работодателя организо-

вать процесс труда и его право осуществлять 

контроль за поведением работника в период 

выполнения трудовых обязанностей; под 

имущественным элементом подразумевается 

возмездный характер труда; неимуществен-

ный элемент связывают с защитой чести и 

достоинства работника, с правом каждого че-

ловека на сферу труда, свободную от насилия 

и домогательств (Конвенция Международной 

Организации Труда от 21 июня 2019 г. № 190 

«Об искоренении насилия и домогательств в 

сфере труда), с закономерными и вполне 

справедливыми ожиданиями работников на 

неприкосновенность их личной жизни в пери-

од трудовой деятельности.  

Указанные элементы неразрывны, взаи-

мосвязаны и взаимообусловлены. «Выделение 

из трудового правоотношения того или иного 

элемента означает прекращение самого пра-

воотношения. Одни элементы не могут суще-

ствовать изолированно от других» [2, с. 90]. 

Действительно, все элементы трудового пра-

воотношения находятся в последовательной 

зависимости друг от друга, однако представ-

ляется что, тезис В. Н. Скобелкина о прекра-

щении трудового правоотношения в случае 

«выделения из него того или иного элемента» 

не в полной мере отражает суть взаимозави-

симости элементов трудового отношения. 

Считаем возможным предположить, что на-

рушение одного из элементов трудового пра-

воотношения с неизбежностью влечет нару-

шение другого / других его элементов, а не 

прекращение самого генерального правоот-

ношения. В частности некорректная форму-

лировка ч. 1, 2 ст. 312.4 Трудового кодекса 

РФ об определении режима рабочего времени 

дистанционного работника и о праве дистан-

ционного работника самостоятельно, по сво-

ему усмотрению устанавливать режим рабо-

чего времени может привести к тому, что сто-

ронами трудового договора так и не будет ус-

тановлен указанный режим работы (наруша-

ется организационный элемент трудового 

правоотношения), а это является основанием 

для привлечения работника к дисциплинар-

ной ответственности вплоть до увольнения 
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(нарушается организационный элемент тру-

дового правоотношения), для неначисления 

ему стимулирующих выплат (нарушается 

имущественный элемент трудового правоот-

ношения). Более того, работодатель, реализуя 

свое право на контроль за поведением дис-

танционного работника, может нарушить его 

право на неприкосновенность частной жизни 

(нарушается личный неимущественный эле-

мент трудового правоотношения).  

Подобных примеров, содержащихся в од-

ной только гл. 49.1 Трудового кодекса РФ, 

можно привести достаточное количество: это 

и умолчание законодателя о праве работника 

на отключение (право быть offline); и только 

вводящая в заблуждение всех субъектов тру-

дового правоотношения и суд формулировка 

ч. 1 ст. 312.8 о праве работодателя на растор-

жение трудового договора по его инициативе 

с дистанционным работником, более двух ра-

бочих дней подряд не взаимодействующего с 

работодателем; и отнюдь не защищающая 

права работника как более слабой стороны 

трудового правоотношения ст. 312.9, предос-

тавляющая работодателю право на временный 

перевод работника без его согласия на дис-

танционный формат выполнения работы.  

Указанные выше проблемные нормы тру-

дового законодательства так или иначе связа-

ны с нарушением организационного элемента 

трудового правоотношения. Превалирование 

интересов работодателей над интересами ра-

ботников, выполняющих работу в цифровом 

пространстве, приводит к многообразным на-

рушениям имущественных и личных неиму-

щественных прав работников (отсутствие га-

рантий при временном переводе, нарушение 

границ личной / частной жизни работника). 

Отдельные сферы реализации работниками 

своих способностей к труду так и не нашли 

нормативного закрепления в Трудовом кодек-

се РФ (работники интернет-платформ выпали 

из сферы трудового права; их деятельность 

опосредуется при помощи гражданско-

правовых договоров (договор возмездного 

оказания услуг (апелляционное определение 

Московского городского суда от 12 апреля 

2018 г. № 33-15213/2018); договор аренды 

транспортного средства (решение Калинин-

ского районного суда г. Челябинска от 6 ок-

тября 2016 г. № 2003761/2016); договор не-

коммерческого фрахтования (проект феде-

рального закона «О регулировании отноше-

ний, возникающих при заключении с исполь-

зованием информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» договоров перевоз-

ки пассажиров автомобильным транспортом 

по заказу в целях, не связанных с осуществ-

лением предпринимательской деятельности, и 

о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» (подго-

товлен Минтрансом России, ID проекта 

02/04/11-19/00097016)).  

К сожалению, сегодня о возможности 

трудового права на достойном уровне регули-

ровать отношения в сфере цифровой органи-

зации труда говорить пока еще рано: вектор 

развития цифровой организации труда на-

правлен на защиту прав и интересов работо-

дателей (бизнеса), государства; правовое ре-

гулирование труда в этой сфере противоречи-

во, пробельно, а принятые нормативные пра-

вовые акты не только не упорядочивают регу-

лирование данных отношений, но и еще 

больше дезориентируют их участников, что в 

конечном счете может привести к серьезным 

системным нарушениям прав субъектов. Го-

сударство должно установить баланс между 

усилением гибкости (увеличением норм, 

дифференцирующих труд отдельных катего-

рий работников), соблюдением устоявшихся в 

трудовом праве стандартов занятости и защи-

той прав работников как более слабой сторо-

ны трудового правоотношения.  
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 The article is devoted to the analysis of the issue of the readiness of modern labor law 

in Russia to effectively regulate labor relations during the transition from industrial to 

post-industrial (digital) society. Traditionally, the labor relationship is characterized by a 

triad of elements: organizational, property, personal non-property. These elements are 

inseparable, interconnected and interdependent; violation of one of them inevitably entails 

a violation of other elements of the legal relationship. In modern conditions, the mecha-

nism for exercising subjective rights and fulfilling the obligations of employees and em-

ployers is being transformed, and with the emergence of non-standard (atypical) forms of 

employment, the problem of the impossibility of determining the legal nature of the 

emerging relations, maintaining the sectoral independence of labor relations, and the in-

admissibility of their absorption by other branches of law is acute. 

The author comes to the conclusion that the vector of development of the digital la-

bor organization is aimed at protecting the rights of employers (business), the state; legal 

regulation of labor in this area is contradictory, insufficient, and the adopted normative 

legal acts not only do not streamline the regulation of these relations, but also disorient 

their participants even more, which ultimately can lead to serious systemic violations of 

the rights of subjects. The state should strike a balance between increasing flexibility in 

the legal regulation of labor, adherence to employment standards established in labor law 

and protecting the rights of workers as a weaker side of the labor relationship. 

Keywords: digital labor relations, digital labor organization, employee, employer, 

non-standard (atypical) labor relations, remote employees. 
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