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Даже непрофессиональным взглядом 

трудно не заметить изменение походов к про-

изводственному процессу, его автоматиза-

цию, внедрение инновационных технологий, 

расширение форм использования человече-

ских ресурсов в хозяйственной деятельности
1
.  

Мы наблюдаем изменение стереотипа о 

качествах работника промышленного пред-

приятия, в том числе в сталелитейной и гор-

нодобывающей отраслях. В странах Западной 

Европы работник управляет процессом авто-

матического производства. Он отлучен от 

прямого физического труда, но должен кон-

тролировать работу автоматических уст-

ройств, осуществлять их наладку, ремонт, 

корректировку использования [9, с. 64]. 

К сожалению, в нашей стране эти процес-

сы не столь интенсивны. Согласно рейтингу 

инновационных компаний, составленному 
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 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». 

Forbes, в сотню мировых лидеров входит 

только одна организация из России – Нориль-

ский никель, занимающая последнее – сотое – 

место. В то же время в сотне мировых лиде-

ров компании только из 16 стран, причем 

большинство из них представлено одной-

двумя организациями. Выделяются Соеди-

ненные Штаты Америки, Китай, Индия, Юж-

ная Корея, Япония [17]. 

Несмотря на то, что согласно Глобально-

му инновационному индексу 2020 года Россия 

заняла лишь 47 место, страна имеет высокие 

позиции по таким параметрам, как числен-

ность выпускников естественнонаучных и 

инженерных специальностей, охват населения 

высшим образованием, и другим значениям, 

связанным с человеческими ресурсами [15]. 

Собственно, никогда не было секретом, 

что главное преимущество и основной ресурс 

России – это люди. 

Цифровизация экономики – одно из ос-

новных направлений развития современного 

российского государства. В последние 3-

4 года было принято несколько программных 
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цифровых платформ). Электронный документооборот – важный аспект развития тру-
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документов, определяющих суть указанного 

процесса.  

В 2019 году был утвержден Паспорт на-

ционального проекта «Национальная про-

грамма «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию 

и национальным проектам, протокол от 4 ию-

ня 2019 г. № 7). В свою очередь программой 

предусмотрена реализация проекта «Кадры 

для цифровой экономики». 

В Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017–

2030 гг., утв. Указом Президента РФ от 9 мая 

2017 г. № 203 (далее – Стратегия), закреплено 

понятие цифровой экономики – это «хозяйст-

венная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в 

цифровом виде, обработка больших объемов 

и использование результатов анализа которых 

по сравнению с традиционными формами хо-

зяйствования позволяют существенно повы-

сить эффективность различных видов произ-

водства, технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг». В этом 

же документе обозначены и ключевые нацио-

нальные интересы в контексте реализации 

Стратегии. Первым из них названо «развитие 

человеческого потенциала». 

В этой связи приобретает особую акту-

альность совершенствование механизмов пра-

вового регулирования взаимоотношений ме-

жду работниками и работодателями. Цифро-

визация экономики бросает новые вызовы 

перед трудовым законодательством, которое 

не должно стать барьером на пути внедрения 

информационных технологий в хозяйствен-

ный процесс и трудовые отношения.  

На сегодняшний день с очевидностью 

можно говорить о том, что развитие трудово-

го законодательства происходит медленнее, 

чем цифровые технологии входят в повсе-

дневную жизнь, производственную и иную 

хозяйственную деятельность. 

И. А. Филиппова достаточно точно обо-

значила основные направления изменения 

условий труда работников в связи с повсеме-

стным внедрением цифровых технологий:  

– переход на электронный документообо-

рот, в том числе между работодателями и ра-

ботниками;  

– цифровизация контроля работодателя за 

выполнением трудовых обязан-ностей работ-

никами путем использования высокотехноло-

гичных средств контроля;  

– автоматизация рабочих процессов через 

делегирование части функций сложным ком-

пьютерным программам (программам-

помощникам или виртуальным цифровым ас-

систентам, чат-ботам);  

– автоматизация рабочих процессов через 

внедрение робототехники на рабочие места 

(оснащение производственных цехов и скла-

дов промышленными, в том числе коллабора-

тивными роботами, рассчитанными на непо-

средственный контакт с работниками, и вне-

дрение профессиональных сервисных роботов 

в сфере услуг);  

– интеллектуализация процессов управ-

ления через применение систем поддержки 

принятия решения с элементами искусствен-

ного интеллекта (алгоритмический менедж-

мент) и т.д. [12, с. 167]. 

С этим перечнем можно согласиться. Но 

все же, на наш взгляд, стоит отделять транс-

формацию самого наемного труда от трудо-

вых отношений, возникающих в процессе его 

осуществления.  

По верному замечанию А. В. Кузьменко, 

процесс трудовой деятельности необходимо 

рассматривать с двух сторон – с позиций тех-

нологии труда и его социальной структуры, 

включающей сопровождающие труд общест-

венные отношения [11, с. 17]. Следуя этому 

подходу, позволим себе обозначить несколько 

направлений воздействия новейших цифро-

вых технологий на трудовые отношения и 

возникающих в связи с этим потребностей 

законодательного регулирования. 

В первую очередь необходимо обратить 

внимание на увеличение доли нетрадицион-

ных (нестандартных, нетипичных) форм заня-

тости в цифровой экономике. Причем речь 

идет не только о дистанционных трудовых 

отношениях по смыслу, который придает им 

законодатель в гл. 49.1 Трудового кодекса РФ 

(далее – ТК РФ). 

О разных формах применения личного 

труда граждан сказано во многих научных 

работах последних нескольких лет [3; 5; 7; 

13]. 

Согласно Национальной программе 

«Цифровая экономика Российской Федера-

ции» в рамках реализации проекта «Кадры 

для цифровой экономики» среди прочего на-

зван такой приоритет развития, как стимули- 
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рование российских организаций в целях 

обеспечения работникам условий для дистан-

ционной занятости. 

Н. Л. Лютов со ссылкой на исследование, 

проведенное Европейским фондом по улуч-

шению условий труда и жизни (Еврофонд) в 

2015 году, называет и дает общую характери-

стику различным формам нетипичной занято-

сти [8, с. 118–119]. Так, многие авторы, упо-

миная нетипичную занятость, в качестве при-

мера приводят дистанционный труд, при ко-

тором отношения между работником и рабо-

тодателем урегулированы, как было сказано 

ранее, гл. 49.1 ТК РФ [3; 13]. Дистанционный 

труд с точки зрения организации производст-

венного процесса, безусловно, является не-

стандартной формой занятости.  

Так, по словам Н. В. Черных, условие о 

месте работы в условиях дистанционного 

труда не вписывается в ст. 57 ТК РФ [13, 

с. 109–110]. Скажем более, работник не имеет 

рабочего места по смыслу, который придает 

этому понятию ст. 209 ТК РФ: «Рабочее место 

– место, где работник должен находиться или 

куда ему необходимо прибыть в связи с его 

работой и которое прямо или косвенно нахо-

дится под контролем работодателя». Если 

быть более точным, то при дистанционном 

труде рабочее место работник определяет для 

себя сам, что не характерно для традиционно-

го трудового договора. Но можно ли при этом 

говорить о нетипичности самого трудового 

отношения между работником и работодате-

лем? 

Напомним, что уже около ста лет отече-

ственному трудовому законодательству из-

вестен феномен надомного труда [2]. 

По мнению К. Л. Томашевского, трудовой 

договор о надомной работе сильно сближает-

ся с гражданско-правовыми договорами под-

ряда и возмездного оказания услуг. Вызвано 

это, прежде всего, возможностью привлече-

ния к выполнению работы членов семьи, что 

идет вразрез с одним из главных признаков 

трудовых отношений – личным выполнением 

трудовой функции [10, с. 152–153]. Все дру-

гие признаки трудовых отношений, на наш 

взгляд, при надомном труде присутствуют. В 

то же время в гл. 49.1 ТК РФ ничего не сказа-

но о том, что дистанционный работник вправе 

привлекать к работе членов своей семьи. 

Мы считаем, что осуществляемый дис-

танционно труд содержит в себе все ключе-

вые признаки трудовых отношений. Видоиз-

менение отдельных условий трудового дого-

вора этот тезис не опровергает. 

Таким образом, на основе упомянутого 

выше доклада Еврофонда, мнения Н. Л. Лю-

това и ряда других авторов можно выделить 

некоторые наиболее используемые формы 

нестандартной трудовой занятости, содержа-

щей признаки нетипичности трудовых отно-

шений. 

Во-первых, к таким формам занятости 

можно отнести те, что предполагают множе-

ственность лиц на стороне работника или ра-

ботодателя. Это совместное использование 

труда работников (employee sharing), когда 

несколько работодателей принимают на рабо-

ту одних и тех же работников и совместно 

несут перед ними ответственность, а также 

совместное трудоустройство (job sharing, work 

sharing), при котором, напротив, один работо-

датель заключает трудовой договор с двумя и 

более работниками, которые совместно долж-

ны выполнять одну и ту же трудовую функ-

цию в течение полного рабочего дня [8, 

с. 118–119]. 

Во-вторых, нетипичными в нашем пони-

мании следует считать такие формы занято-

сти, при которых отсутствует или присутству-

ет в слабом и видоизмененном выражении 

контроль за работником со стороны работода-

теля. На наш взгляд, примером такой формы 

занятости является временная работа в инте-

ресах других физических лиц по договору о 

предоставлении труда персонала (гл. 53.1 ТК 

РФ). От такой формы занятости, по мнению 

Н. Л. Лютова, следует отличать  «промежу-

точное управление» (interim management). От-

личие состоит в том, что направляемые ра-

ботники, как правило, высококвалифициро-

ванные эксперты, призванные решать слож-

ные с технологической и управленческой то-

чек зрения проблемы в сложных экономиче-

ских для компаний условиях [8, с. 119]. 

Наконец, нетипичность трудовых отно-

шений в связи с утратой или ослаблением 

контроля работодателя за работником отчет-

ливо видна при использовании для правовой и 

фактической связи работника и работодателя 

интернет-платформы (онлайн-платформы, 

цифровой платформы) [6; 14]. 

В июле 2020 года Международная орга-

низация труда выпустила Практическое руко-

водство по дистанционной работе во время и 

после пандемии COVID-19. В нем, в частно-

сти, говорится о получении данных, свиде-
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тельствующих о том, что «возможности вы-

полнения работы в дистанционном режиме 

увеличиваются с ростом уровня экономиче-

ского развития страны. Следовательно, в 

странах, где значительная доля рабочих мест 

приходится на такие секторы, как ИКТ, про-

фессиональные услуги, финансы и страхова-

ние, государственное управление, большая 

часть рабочей силы может работать в дистан-

ционном режиме, однако в странах с сильной 

зависимостью от таких секторов, как обраба-

тывающая промышленность, сельское хозяй-

ство, строительство и туризм, существует 

меньше возможностей для удаленной рабо-

ты» [16]. 

Россия в этом смысле не однородна. Та-

кие регионы, как Челябинская область, безус-

ловно, относятся, скорее, ко второму типу, 

описанному в руководстве МОТ. Внедрять 

здесь какие-то нестандартные формы занято-

сти достаточно сложно. В то же время на ме-

таллургических, металлообрабатывающих, 

машиностроительных и иных подобных пред-

приятиях применяется труд множества вспо-

могательных, обслуживающих, управленче-

ских и других профессий. Потому использо-

вание нестандартных форм занятости начина-

ет широко использоваться на промышленных 

предприятиях.  

Так, А. В. Коньякова, В. И. Тимофеев, 

Д. К. Щеглов обращают внимание на инте-

ресный факт. Необходимость диверсифика-

ции производства на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса, а также пандемия 

COVID-19 выявили «новые возможности для 

развития структурных подразделений пред-

приятий ОПК (управлений, департаментов, 

отделов, служб и т.п.), которые в процессе 

диверсификации промышленного производ-

ства должны работать наиболее четко и сла-

жено (например, отделы маркетинга и сбыта, 

материально-технического снабжения, па-

тентный, юридический, финансовый и др.). 

При этом уже существующая практика пока-

зала, что значительная часть сотрудников 

этих подразделений может достаточно эффек-

тивно работать удаленно на постоянной осно-

ве, что имеет под собой весомый потенциал 

для внутреннего развития предприятий ОПК в 

целом» [4, с. 92]. 

Возможности удаленной работы, совре-

менное развитие информационно-коммуни-

кационных систем предполагают переход на 

проектно-ориентированное управление про-

изводством. Для этого имеется необходимость 

в создании так называемых «виртуальных 

офисов», которые бы обеспечивали необхо-

димыми ресурсами всех работников, задейст-

вованных в реализации проекта [4, с. 95]. 

А. В. Коньякова, В. И. Тимофеев, 

Д. К. Щеглов со ссылкой на интернет-ресурс 

(Виртуальный офис: как организовать эффек-

тивную работу компании без затрат на арен-

ду. Коммерческий директор. URL: 

https://www.kom-dir.ru/article/2299-virtualnyy-

ofis) определяют виртуальный офис, как некое 

рабочее пространство, которое полностью 

расположено в сети интернет или иной ин-

формационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования. Работники при этом на-

ходятся удаленно друг от друга, информаци-

онно взаимодействуют между собой [4, с. 96]. 

С позиции трудового права и исследуе-

мой в настоящей статье проблемы виртуаль-

ный офис в развитом виде можно назвать не-

ким соединением дистанционного труда, ко-

воркинг-центра [1] и работы с использовани-

ем цифровой интернет-платформы. 

Во-первых, работники выполняют зада-

ния дистанционно с использованием сети ин-

тернет, во-вторых, для соединения сотрудни-

ков используется цифровая платформа – 

сложный программный продукт, в-третьих, 

размещение цифровой платформы в сети ин-

тернет обеспечивается за счет аренды вирту-

ального сервера (компьютера), что характерно 

(речь идет об аренде рабочего пространства) 

для коворкинга. 

Российский законодатель пытается реаги-

ровать на проблемы, возникающие в процессе 

перехода к новым формам трудовой деятель-

ности принятием документов программного 

характера, а также развивая законодательное 

регулирование дистанционного труда. Кроме 

того, в последнее время принят ряд норма-

тивных решений, направленных на реализа-

цию концепции электронного документообо-

рота [8, с. 120]. Но и здесь можно выделить 

немало проблем. 

Оформить договор в электронном виде, 

например, путем обмена электронными доку-

ментами через электронную почту не сложно. 

Собственно развитие компьютерной техники 

и программного обеспечения позволяет это 

делать уже лет 30. Большинство организаций, 

которые поддавшись «моде», используют 

электронный документооборот, не далеко уш-

ли от этого. Вместе с тем такую практику 
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сложно назвать электронным документообо-

ротом. По существу, это оборот скан-копий 

бумажных документов. Количества использо-

ванной бумаги это не уменьшает, трудозатра-

ты – увеличивает, поскольку теперь работни-

ку отдела кадров нужно не только оформить 

документ в бумажном виде, но и отсканиро-

вать его, сохранить, отправить нужному адре-

сату. Подобный «электронный документообо-

рот» в случае с «обычными», не дистанцион-

ными работниками не имеет никаких пре-

имуществ по сравнению с традиционным бу-

мажным. Работнику проще дойти до отдела 

кадров и быть уверенным, что его документ 

получен представителем работодателя, чем 

предпринимать усилия для сканирования до-

кумента и его отправке по электронной почте 

без всякой гарантии, что он будет получен 

адресатом. 

Некоторые положительные шаги в на-

правлении регулирования электронного до-

кументооборота (мы не берем в расчет элек-

тронную трудовую книжку) были предприня-

ты принятием Федерального закона от 24 ап-

реля 2020 г. № 122-ФЗ «О проведении экспе-

римента по использованию электронных до-

кументов, связанных с работой». 

Самое главное, что закон сопровождает 

проведение эксперимента по полной замене 

бумажных документов электронными, цифро-

выми по типу оказания государственных или 

муниципальных услуг через сервес «Госуслу-

ги». Эту роль выполняет система «Работа в 

России» (https://trudvsem.ru/). В эксперименте 

участвует более 350 организаций. Примеча-

тельно, что среди них достаточно большое 

количество промышленных производств, 

сельскохозяйственных предприятий, органи-

заций добывающей и перерабатывающей 

промышленности, то есть не только компаний 

IT-сектора, которых тоже много (Приказ 

Минтруда России от 14 мая 2020 г. № 241 «Об 

утверждении перечня работодателей – участ-

ников эксперимента по использованию элек-

тронных документов, связанных с работой»). 

Пока сложно оценить результаты экспе-

римента. Он продлится до 15 ноября 2021 го-

да, а затем, наверно, мы увидим отчет Мини-

стерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации. Вместе с тем государство не 

должно забывать о необходимости содействия 

устойчивости трудовых отношений, их зако-

нодательного регулирования в условиях фор-

мирования новых форм занятости [6, с. 103–

104]. 
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TRANSFORMATION OF LABOR RELATIONS  
IN INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT  
OF DIGITALIZATION 
 

M. S. Sagandykov 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 

 The development of production automation in industrial enterprises and introduction 

of the latest information and communication technologies into labor relations inevitably 

leads to the formation of atypical (non-standard) forms of employment. At the same time, 

it is worth separating the transformation of hired labor itself from the labor relations aris-

ing in the process of its implementation. The article identifies the main areas of impact of 

the latest digital technologies on labor relations. First and foremost, attention should be 

paid to the increase in the share of non-traditional (non-standard, atypical) forms of em-

ployment in the digital economy. It is concluded that it is necessary to distinguish be-

tween forms of atypical employment, in which there are differences in the list and con-

tent of the terms of the employment contract, and atypical employment relations. Atypi-

cal employment relationships are characteristic of forms of employment which involve a 

plurality of persons on the side of the employee or employer or a significant weakening 

of control over the employee by the employer, including employees of Internet platforms 

(online platforms, digital platforms). Electronic document management is an important 

aspect of the development of labor law in the digital economy. At the same time, current 

legislator and practice approaches in this area need to be reconsidered. Perhaps the first 

step towards this is an experiment under the Federal Law by 15 November 2021. 

Keywords: labor relations, industrial enterprises, digital economy, atypical em-

ployment, electronic document management.  
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