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Аннотация
В данной статье объектом исследования являются социаль-
но-трудовые отношения, складывающиеся на рынке труда под 
влиянием 6 ТУ. Предметом исследования – проблемы занятости 
в условиях становления цифровой экономики и технологических 
изменений производства под влиянием 6 ТУ. Цель исследования - 
рассмотрение актуальных вопросов трансформации труда при 
переходе к новому технологическому укладу экономики, а также 
связанные с этим изменения требований к человеческим ресур-
сам в эпоху технологических перемен. В этих условиях, чтобы 
избежать социального недовольства в обществе, необходимо 
искать новые подходы и модели работы с персоналом. Переход к 
цифровой экономике обусловливает существенные преобразова-
ния трудовых отношений в направлении формирования гибкого 
виртуального рынка труда с применением не только дистанци-
онной занятости, но и так называемых нетипичных видов заня-
тости.
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Abstract
The Object of the Study is the sociolabour relations on the labour 
market under the influence of the 6 TW.
The Subject of the Study. The employment problems in the 
formation of the digital economy and technological changes in 
production under the influence of the 6 TW.
The Purpose of the Study is considering topical issues of 
transforming labour in the transition to a new technological 
structure of the economy and related changes in the requirements 
for human resources in the age of technological change. In 
these circumstances, to avoid social discontent in society new 
approaches and models of work with personnel are required. The 
transition to a digital economy makes a significant transformation 
of labour relations in the development of a flexible virtual labour 
market with the use of not only telecommuting, but also so-called 
atypical forms of employment.
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Введение
Переход к информационному обществу в ус-

ловиях изменений в коммуникационных техно-
логиях и мотивации трудового поведения людей, 
предполагает существенные изменение трудовых 
отношений, появление "дистанционных отноше-
ний" между работниками и их работодателями.  
Происходит процесс децентрализации трудовой 
деятельности во времени и пространстве, то есть 
идет процесс формирования гибкого, виртуаль-
ного рынка труда.

Можно предположить, что с цифровой эко-
номикой будет увеличиваться доля интеллекту-

ального труда по сравнению с традиционным фи-
зическим трудом, что позволит на практике все 
шире применять не дистанционную занятость, 
а так называемые нетипичные виды занятости. 
Классическая модель полной занятости изжила 
себя, так же как пожизненная работа на одного 
работодателя.

Анализируя отечественную литературу по 
проблеме дистанционной занятости и нетипичных 
видов занятости, например, Бобкова В. (прекари-
зация) [Бобков, 2017,2, с.8], Веремеко Ю., Кострю-
кова Н., Луданик М., Меркулова М., Одегова Ю., 
Санкова Л., Челухина В., можно сказать, что речь 
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НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЗАНЯТОСТИ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА

идет о выполнении сотрудником работы посред-
ством телекоммуникационных средств связи.

Специалисты в области рынка труда отмеча-
ют, что он стимулирует создание новых высоко-
производительных рабочих мест путем увеличе-
ния удельного веса нетипичных форм трудовой 
занятости, которые становятся все более востре-
бованными.

В сфере занятости сценарии будущего могут 
проявляться для работников двояко. Во-первых, 
профессиональный путь всё труднее планиро-
вать, во-вторых, всё меньше становится тех, кто 
длительное время работает непосредственно по 
специальности. В связи с этим гарантия занято-
сти больше не предполагает определенную специ-
альность, определенное место работы или опре-
деленного работодателя. В большей степени она 
является результатом способности, оставаясь ак-
тивным, приспосабливаться к меняющимся тре-
бованиям. Задача каждого работника заключает-
ся, таким образом, в том, чтобы в течение жизни 
следить за уровнем своей востребованности на 
рынке труда, так как она (востребованность) ста-
новится гарантией занятости.

1. 6-ой технологический уклад (6-ТУ) как 
технико-экономическая основа изменения 
структуры занятости
Четвертая промышленная революция стано-

вится сегодня главным двигателем развития циф-
ровой экономики.

Появлению понятия технологический уклад 
(ТУ)1  мир обязан ученому-экономисту Николаю 
Дмитриевичу Кондратьеву. Изучая историю ка-
питализма, он пришёл к идее, что развитие техни-
ки происходит волнообразно [Кондратьев, 2002, 
10]. 

Идеи Кондратьева о выделении определенным 
образом взаимосвязанных комплексов техноло-
гий и соответствующих им этапов технологиче-
ского развития получили дальнейшее развитие. 
С точки зрения Д.С. Львова и С.Ю. Глазьева "тех-
нологический уклад" представляет собой систему 
взаимосвязанных производств (включающих за-
висимые друг от друга технологические цепочки) 
с равным техническим уровнем, которые могут 
рассматриваться как подсистема более общей 
экономической системы [Львов, Глазьев 1990, 12].

Генерирование технологических нововведе-
ний, определяющих развитие технологического 
уклада, происходит внутри комплекса отраслей 

1 ТУ (технологический уклад) представляет собой 
целостное и устойчивое образование, в рамках которого 
воспроизводится цикл, включающий добычу и получение 
первичных ресурсов, все стадии их переработки и выпуск 
конечного продукта

и опосредованно сильными нелинейными обрат-
ными связями между ними. Это определенный 
уровень развития совокупности технологически 
сопряженных производств, развивающихся во 
многом синхронно.

Смена технологических укладов предполага-
ет освоение техники и технологий нового уклада, 
что существенно меняет отраслевую структуру 
экономики [Павлова, 2017, 5, с. 43]. Одновремен-
но происходит зарождение новейшего техноло-
гического уклада и повторяется процесс замеще-
ния.

Таким образом, на взгляд авторов, техноло-
гический уклад представляет собой систему вза-
имосвязанных производств (включающие зави-
симые друг от друга технологические цепочки) с 
равным технологическим уровнем. 

Через 25-30 лет по прогнозам специалистов в 
экономике развитых стран 6 ТУ станет домини-
рующим.

К 2020-2025 гг. произойдёт новый скачок в 
технике и технологиях, где доминировать будут 
следующие направления: нано- и биотехнологии, 
информационно-коммуникационные технологии, 
другие немашинные и гибридные с машинными 
технологии, основанные на робототехнике – это 
мембранные и квантовые технологии, генная ин-
женерия, микромеханика, фотоника и др.

Основная задача для нашей страны – осу-
ществление перехода к 6 ТУ, не до конца освоив 5 
ТУ (см. табл.)

Из данных таблицы 1 видно, что в России ше-
стой технологический уклад пока не сформиро-
ван, а преобладает четвертый в сочетании с тре-
тьим и элементами пятого уклада.

Опрос РwС в 2017 г.2 показал, что, несмотря 
на постоянные вложения в технологии, многие 
компании в России не могут угнаться за прогрес-
сом. Руководители говорят, что раньше им было 
проще успевать за инновациями, потому что ос-
новное внимание уделялось технологиям анализа 
данных и их поиска. Теперь же речь идет о ИКТ, 
безопасности данных и использовании облачной 
среды. Будущее и вовсе за интернетом вещей и 
искусственным интеллектом. Это отметили 73% 
респондентов в мире (65% в России).

Опрос также показал, что в 2017 г. впервые за 
10 лет уверенность руководителей крупных ком-
паний в своей цифровой состоятельности упала 
до рекордно низкой отметки: в 2014 и 2015 гг. ин-
декс Digital IQ, с помощью которого РwС измеря-
ет цифровую компетентность компании, считали 
высоким в своей организации 66% руководителей 
по всему миру, а в 2017 г. – лишь 52%.

2 Было опрошено 2216 чел. из 53 стран.
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2. Рабочие места и требования к рабочей 
силе
6-ой ТУ будучи построенным на новой науч-

ной и технологической базе меняет не только тех-
нологию, но и содержание самого процесса труда 
и требования к рабочей силе [Одегов, Павлова, 
Теленная, 2016,1, с. 65]. Цифровая экономика все 
активнее входит в нашу повседневную жизнь, 
меняет многие постулаты работы с людьми, сло-
жившиеся подходы к организации их трудовой 
деятельности1. В этих условиях необходимо ис-
кать новые подходы и модели работы с персона-
лом, чтобы избежать социального недовольства 
в обществе [Бобков, Новикова, Шичкин, 2016, 4, 
с.16].

В условиях интеллектуализации труда глав-
ным источником производительности труда и 
конкурентоспособности организации становятся 
именно человеческие ресурсы, которые представ-
ляют главное богатство любого общества. Од-
новременно с этим внешняя среда организаций 
становится более конкурентной. Все большее зна-
чение приобретают не только клиенты, но и стей-
кхолдеры (от англ. Stakeholder – заинтересован-
ная сторона) [Долженкова и др, 2015, 17, с. 157].

Тенденции развития мировой экономики 
могут привести за следующие 20 лет к сокраще-
нию доступных рабочих мест определенных ка-
тегорий в мире на 50%, появлению целого класса 
лишних людей, разрушению привычных меха-
низмов "гарантий будущего" (профориентации, 
долгосрочного найма или достойной пенсии), и 
необходимости полного переучивания персонала 

1 Но переход к цифровой экономике России из-за 
отсутствия у нас глобальных цифровых платформ и мало-
го числа компаний, работающих на высокотехнологичных 
рынках, дается непросто. В основном цифровизация про-
изводственно-технологических процессов идет в информа-
ционно-коммуникационных технологиях (ИКТ), финансах, 
торговле и некоторых секторах услуг. Промышленный ин-
тернет (МОТ) и big data – это еще не цифровая экономика, 
а всего лишь ее драйверы. Необходимо построить инфра-
структуру цифрового взаимодействия всех субъектов про-
мышленного производства.

под требования цифровой экономики, говорится 
в экспертном докладе, подготовленном Союзом 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Рос-
сия). «Навыки будущего. Что нужно знать и уметь 
в новом сложном мире».

В то же время прогнозируется рост занятости 
в таких сферах, как креативная экономика, циф-
ровая и виртуальная экономика, секторе восста-
новления экологии, человекоориентированных 
сервисах и во вновь формирующемся технологи-
ческом секторе [Одегов, Логинова, 2017, 18, с. 145]. 
"Будут возникать новые сферы деятельности, ори-
ентированные на реализацию творческого потен-
циала человека. Эти сферы потребуют навыков, 
которые не были нужны при выполнении рутин-
ных физических или интеллектуальных задач" 
[Одегов, 2017, 11, с. 275]. 

В соответствии с прогнозируемыми изме-
нениями характера труда, эксперты предлагают 
выделять три группы навыков и профессий: исче-
зающие, трансформирующиеся и возникающие. 
Среди базовых навыков, которые будут необхо-
димы вне зависимости от вида деятельности, они 
отмечают цифровую грамотность, концентрацию 
и управление вниманием, эмоциональную гра-
мотность, креативность, экологическое мышле-
ние, умение кросскультурность и способность к 
переобучению [2017, 20].

Одним из негативных последствий напря-
женности на рынке труда является рост прека-
ризации. Группа исследователей называет прека-
ризацию занятости одной из острых глобальных 
проблем современности, т.к. влечет за собой сни-
жение защищенности работников, рост длитель-
ной безработицы, высокий риск потери работы, 
рост числа занятых на нестандартных формах 
занятости, рост интенсивности труда без соот-
ветствующего роста оплаты труда, усиливающе-
еся гендерное неравенство на рынке труда, и т.д. 
[Бобков, 2015,3, с.8] На рынках труда с напряжен-
ной ситуацией прекаризация неизбежна, поэто-

Таблица 1
Доля различных ТУ в экономике США и России в 2010 г., в процентах 

Технологический уклад США Россия
Шестой 5 -
Пятый 60 10
Четвертый 20 Более 50
Третий 15 33
Первый и второй - Около 5

Источник: [Каблов, 2010, 7, с. 2]
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му процессы прекаризации, флексибилизации, 
трансформации социально-трудовых отношений 
необходимо постоянно исследовать, прогнозиро-
вать, разрабатывать адекватные механизмы со-
кращения нестабильной занятости.

Изменения, наблюдаемые в России, происхо-
дят в условиях предельно низкого предложения 
достойных рабочих мест, существенного расслое-
ния общества в доходах, отсутствии эффективной 
системы социального партнёрства, отсутствия 
объективных социальных стандартов, снижения 
реальных доходов населения и покупательского 
спроса.

3. Безработица и занятость 
Проанализируем объективность данных по 

уровню безработицы и числу вакансий, посколь-
ку они являются определяющими в «методике 
Правительства РФ».

По результатам исследования компании 
Superjob с 2018 года будет снижаться на 5% каж-
дый год количество предложений для сотрудни-
ков низкой квалификации, при этом общий уро-
вень реальной безработицы в России к 2022 году 
может вырасти до 20–25%, а спрос на специали-
стов высокой квалификации будет только расти. 
Для обеспечения уровня занятости населения не-
обходимы будут меры превентивного характера в 
целях избежания социальных конфликтов.

Если сравнить приведённые данные с анало-
гичным исследованием, проведённом в 2015 году, 
то заметна тенденция к улучшению занятости в 
статистической информации по уровню безрабо-
тицы. Но это то, что лежит на поверхности. В 2015 
году общая численность безработных, классифи-
цируемых в соответствии с критериями МОТ, в 
4,4 раза превысила численность безработных, за-
регистрированных в государственных учрежде-
ниях службы занятости населения, в 2016 году это 
расхождение составило в 4,6 раза. Замороженный 
более 10 лет назад размер пособия по безрабо-
тице на уровне в 850 рублей (минимального) и в 
4900 рублей (максимального), передача федераль-
ным центром субъектам РФ программ активной 
политики занятости, без должного финансово-
го их обеспечения и привели к фактическому их 
свертыванию, постоянная реорганизация и оп-
тимизация служб занятости с вымыванием про-
фессионалов в этой сфере и ряд других причин 
привели к незаинтересованности людей, испыты-
вающих трудности в поиске работы, обращаться в 
государственную службу занятости и официаль-
но регистрироваться.

«Сейчас главным вызовом для мирового рын-
ка труда становится нестандартная занятость, в 

то время как проблема безработицы постепенно 
отходит на второй план», – с таким заявлением в 
ходе семинара «Будущее рынка труда» выступил 
глава аналитического департамента Международ-
ной организации труда (МОТ) в Турине Джефф 
Джонсон. Нестандартные формы занятости ста-
новятся популярнее во всем мире, однако с ними 
остаются связаны риски более низкой оплаты 
труда, снижения уровня производительности и 
социальной защиты. По оценкам МОТ, в мире 
доля таких работников уже превышает 50%. В 
России нестандартная занятость состоит из двух 
компонентов – неформального сектора, который 
достигает 20%, и временных контрактов – на них 
приходится около 10%.

К середине 90-х годов в результате дальней-
шего развития компьютеризации проявилась так 
называемая "работа на расстоянии", связанная с 
обработкой информации. Это привело к вытес-
нению постоянного штата временным либо пере-
мещению функциональных обязанностей опла-
чиваемых работников в руки посредников в лице 
частных агентств занятости [Одегов, Руденко, Лу-
нева, 2007, 15, с. 137].

Информационные технологии с ног на голову 
поставили все наши идеалы, формировавшие-
ся в течение тысячелетий, разорвала казавшиеся 
нерушимыми границы времени и пространства, 
проникла во все сферы нашей жизни. Становит-
ся ясно, что надежного рабочего места, которое 
было у наших отцов и дедов, больше не суще-
ствует. Дитер Шнаас, главный обозреватель эко-
номического еженедельника Wirtschaftswoche, в 
одно из своих статей пишет: «Сегодня каждый 
пятидесятилетний, имеющий постоянное место 
работы, боится его потерять, поскольку знает: в 
случае чего, его попросят уйти. Каждый пятый 
работник занят в низкооплачиваемом секторе и 
вынужден сводить концы с концами, получая 10 
евро в час. Каждый четвертый мирится с "антич-
ными трудовыми отношениями", т.е. с неполной 
рабочей занятостью, временным трудовым до-
говором, земным трудом, переподготовкой или 
бесконечным ожиданием освобождения вакант-
ного места в должности научного сотрудника или 
практиканта. Больше половины новых сотрудни-
ков принимаются на работу на основании вре-
менного трудового договора, и больше половины 
от этой половины вынуждены вновь заниматься 
поисками аналогичной деятельности... Значит ли 
это, что "самой определенной в современной сфе-
ре труда становится её неопределенность?» [22, 
№26, с. 105]. 

Но это лишь одна сторона медали. Если посмо-
треть оборотную, то обнаруживаются такие ново-
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введения, как рабочие места в домашнем офисе, 
учет рабочего времени, а также другие професси-
ональные перспективы, позволяющие менять ме-
ста работы и круг обязанностей, ломать иерархии, 
расширять и изменять классические представле-
ния о профессии. Многие с готовностью пользу-
ются этими опциями и нисколько не страдают от 
неопределенности.

Таким образом, с конца 80-х годов XX века но-
вые технологии, позволяя адаптировать профес-
сиональные навыки работников и организацию 
их труда на уровне предприятия, привели к тому, 
что работодатели всё активнее стали выступать за 
многопрофильность работников, которые заняты 
управлением различных машин и которые обяза-
ны перемещаться между автоматизированными 
рабочими местами. Всё большему числу работ-
ников приходится анализировать и применять 
информацию произведенную, обработанную, хра-
нящуюся и изымаемую при помощи новых техно-
логий. В результате компьютеризации работода-
тели получают возможность для точного расчета 
рабочего времени, а также срока исполнения зада-
ния [Мешков, Хачатурян, 2017, 13, с. 105].

За счёт внедрения новых технологий занятость 
в мире каждый год будет расти по следующим на-
правлениям [Подцероб, 16, 2016, с. 20]:

■ больших данных – 2,95%;
■ мобильного интернета и облачных техноло-

гий – 2,47%;
■ интернета вещей – 2,27%;
■ автоматизации производства – 0,36%.
До 2020 года большие данные (Big data) «уве-

личат количество рабочих мест в области мате-
матики и вычислительной техники на 4,59%, в 
управленческой сфере – на 1,39%, в финансовом 
секторе – на 1,34%, а в продажах – на 1,25% в год. 
Но те же большие данные сократят число рабочих 
мест офисных сотрудников на 6,06% в год. В то же 
время интернет вещей приведет к росту занятости 
в компьютерных специальностях на 4,54% в год, а 
специалистов по проектированию и инженерной 
разработке – на 3,54%. Но этот же фактор сокра-
тит занятость специалистов по техобслуживанию, 
ремонту и установке оборудования на целых 8% 
в год, а офисных работников на 6,20%. На заня-
тость в промышленности сильно повлияют новые 
производственные технологии и 3D-печать (коли-
чество рабочих мест будет сокращаться на 3,60% 
ежегодно) и в значительно меньшей степени – ро-
ботизация и развитие автоматического транспор-
та (сокращение на 0,83%)» [Подцероб, 16, 2016, с. 
20]. Таким образом, расширяется само простран-
ство занятости, а в определенные моменты его 
границы делаются "прозрачными". Классическая 

модель полной занятости изжила себя, так же как 
пожизненная работа на одного работодателя.

В сфере занятости сценарии будущего могут 
проявляться для работников двояко. Во-первых, 
профессиональный путь всё труднее планиро-
вать, во-вторых, всё меньше становится тех, кто 
длительное время работает непосредственно по 
специальности. В связи с этим гарантия занятости 
больше не предполагает определенную специаль-
ность, определенное место работы или определен-
ного работодателя. В большей степени она являет-
ся результатом способности, оставаясь активным, 
приспосабливаться к меняющимся требованиям. 
Задача каждого заключается, таким образом, в 
том, чтобы в течение жизни следить за уровнем 
своей востребованности на рынке труда. Тогда 
востребованность станет гарантией занятости 
[21]. Согласно прогнозам ожидается дальнейшее 
уменьшение данного показателя, что определяет-
ся не только фактором демографического разви-
тия, но и существенным влиянием фактора «сме-
шения» поколений, с которыми компании уже 
сталкиваются сегодня.

В России до настоящего времени нет единого 
подхода к пониманию нетипичной занятости. На-
пример, И.Я. Киселев относит к таковой работу по 
срочным трудовым договорам, работу в режиме 
неполного рабочего времени, телеработу и заем-
ный труд [Киселев, 2016, 1]. Другие исследователи 
нетипичными формами занятости считают ли-
зинг персонала, аутсорсинг, аутстаффинг и фли-
ранс [Гимпельсон, Капелюшников, 2006, 14, 172].

Фактически нет исследований по анализу со-
циальных аспектов нетипичной занятости, по-
тенциальных путей её организации. Отсутствие 
до настоящего времени пристального внимания 
к проблеме дистанционного труда в России об-
условлено тем, что данная проблема находится в 
противоречии с правовым регулированием труда. 

В условиях, когда нетипичная занятость, и в 
частности, неполная занятость, рассматривается 
как негативное явление, развитие этих видов за-
нятости представляется достаточно сложным ме-
роприятием. 

Воспринимавшаяся многими реальность ра-
боты на одном предприятии в течение всей жизни 
сегодня больше не является общим настроением 
общества, и сомнению подвергается само суще-
ствование трудового правоотношения как обыч-
ной договорной практики между предприятием и 
работником. Самые далеко идущие последствия 
возникают в связи с появлением в последние годы 
бизнес-моделей, которые посредством интер-
нет-технологий связывают отдельных заказчиков 
товаров и услуг с возможными поставщиками в 
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рамках сиюминутного коммерческого правоотно-
шения, которое длится не дольше, чем время, необ-
ходимое для поставки товара или оказания услуги 
[Долженкова, Одегов, Малинин, 2014, 6, с. 105].

В практическую жизнь начинают входить об-
лачные технологии, формируются электронные 
биржи труда. Переход к цифровой экономике об-
условливает существенные преобразования тру-
довых отношений в направлении формирования 
гибкого виртуального рынка труда. Для управле-
ния этим процессом необходимо постоянно про-
водить мониторинг спроса и предложения рабо-
чей силы по таким направлениям как:

■ определение профессионально-квалифика-
ционной структуры рабочей силы, как по её каче-
ству, так и по количеству;

■ определение величины и профессиональ-
но-квалификационной структуры дополнитель-
ной потребности работодателей в рабочей силе в 
связи с развитием 6 ТУ и цифровой экономики;

■ определение величины и профессиональ-
но-квалификационной структуры предложения 

рабочей силы на рынке труда с учетом изменения 
демографической ситуации, складывающейся 
структуры экономического и профессионального 
образования.

С этой целью предполагается сформировать 
центр по мониторингу технологий, рынков труда 
и образования, как единого целого, для чего не-
обходимо наладить: координацию работ по раз-
работке профессиональных и образовательных 
стандартов; совершенствование прогнозно-ана-
литической работы на рынке труда, качественный 
статистический анализ основных его показате-
лей; расширение практики прикладной подготов-
ки специалистов на основе партнерства учебных 
заведений и работодателей.

Таким образом, можно предположить, что с 
продолжением ИКТ будет увеличиваться доля 
интеллектуального труда, по сравнению с тради-
ционным физическим трудом, что позволяет на 
практике, во все большем объеме, применять не 
дистанционную занятость, а так называемые не-
типичные виды занятости.
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