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В статье на основе изучения современных процессов в экономиках, программных до-
кументов, принятых в Беларуси и России, сравнительно-правового анализа законода-
тельства исследованы понятия «цифровизация», «цифровые технологии» и ряд смеж-
ных. Цель, которую ставит перед собой автор статьи, — объяснить указанные понятия, 
а равно трансформации, которые происходят на рынке труда, в индивидуальных и кол-
лективных трудовых отношениях в результате воздействия цифровых технологий на 
сферу труда. Исследуется понятие «цифровизация» и его взаимосвязь с построением 
Экономики 4.0 (Индустрии 4.0). Анализируются программы цифровизации экономик 
Беларуси и России и их гармонизация в рамках Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). Рассматривается широкий спектр вызовов, которые для ЕАЭС, экономик го-
сударств-членов, их субъектов хозяйствования и граждан создает глобальная цифро-
вая трансформация. Особое внимание уделено влиянию цифровизации в современной 
экономике на рынок труда и сферу занятости. Цифровизация трансформирует суще-
ствующие рабочие места, обусловливая потребность обретения работниками новых 
навыков для выполнения новых задач, которые вызывают необходимость постоянного 
повышения квалификации, получения новых знаний на протяжении всей жизни, уме-
ния использовать новое программное обеспечение, новые автоматизированные и ро-
ботизированные технологические процессы. При таких трансформациях работодате-
лям нужно быстро переобучить работников или произвести их замену специалистами, 
которые уже имеют соответствующие знания и  умения. Автор анализирует вызовы, 
которые ставит цифровая экономика перед трудовым правом и которые проявляются 
как в индивидуальных, так и в коллективных трудовых отношениях. Обращено внима-
ние на нововведения, уже ставшие предметом законодательного регулирования в Бе-
ларуси и России, а также нуждающиеся в соответствующем урегулировании в ближай-
шем будущем.
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, цифровая экономика, трудо-
вые отношения, работники, работодатели, дистанционная работа, фриланс, интернет-
платформа.
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1. Введение

Цифровизация — один из ярких современных трендов, оказывающих прямое 
влияние на характер трудовых отношений (их большую гибкость, схожесть с граж-
данско-правовыми отношениями) и на состояние занятости в различных государ-
ствах и регионах. Постепенный переход от индустриальной к постиндустриальной 
эпохе развития общества, от Экономики 3.0 к Экономике 4.0, именуемой в совре-
менной экономической науке и в законодательстве цифровой экономикой, не мо-
жет не отразиться на рынке труда и трудовых отношениях.

В настоящее время рынок труда в мире переживает глобальные трансформа-
ции, когда отдельные виды профессий (машинистки, переводчики печатных тек-
стов, конвейерные рабочие) или уже исчезли, или попали под угрозу исчезнове-
ния, поскольку заменяются роботами или компьютерными программами. Вместо 
традиционных профессий и  должностей на рынке труда возникают совершенно 
новые мобильные и гибкие трудовые функции, предполагающие бо́льшую универ-
сальность знаний и навыков специалистов и рабочих, которые могут легко транс-
формироваться в зависимости от изменений профиля и видов деятельности ком-
пании, экономической ситуации, складывающейся на рынке товаров, работ, услуг, 
капиталов.

Проблематика влияния цифровизации на трудовые отношения только в  по-
следние пять лет стала предметом научных исследований на стыке экономики 
и юриспруденции, в том числе таких ученых, как Р. Бергер, Ж. Валендук, П. Вендра-
мин, В. Б. Гоулд, М. Грэхэм, Г. Джонсон, И. Досен, К. Лэнд-Казлаускас, Н. Л. Лютов, 
В. де Стефано и др. Особое внимание ученые стали уделять появлению новых нети-
пичных форм занятости, связанных с использованием компьютеров и мобильных 
устройств.

Цель настоящей статьи — уяснить понятия «цифровизация», «цифровые тех-
нологии» и особенности трансформаций, которые переживают рынок труда, инди-
видуальные и коллективные трудовые отношения в контексте воздействия цифро-
вых технологий на сферу труда.

2. Основное исследование

2.1. Понятие цифровизации, цифровых технологий

Понятие «цифровизация» — производное от существительного «цифра» или 
прилагательного «цифровой» (digital). Таким образом, этот термин обусловлен вне-
дрением во все сферы жизни общества и в экономику цифровых технологий, по-
токов передачи данных, а также цифровых передающих устройств (компьютеров, 
смартфоном, планшетов, телевизоров, умных часов и др.).

В Кембриджском словаре в  деловом английском языке в  отношении сферы 
информационно-коммуникационных технологий (далее  — IT-сфера) слово digi-
tal (цифровой) определяется как применение системы, способной использовать-
ся компьютером и  другим электронным оборудованием, в  котором информация 
отправляется и принимается в электронном виде как последовательность чисел 1  
и  0, а  также как нечто, относящееся к  компьютерным технологиям и  Интернету 
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(Cambridge dictionary. Дата обращения 19 августа, 2019. https://dictionary.cambridge.
org).

Цифровизацию можно рассматривать в широком и узком смыслах. Цифрови-
зация в широком смысле — это процесс внедрения цифровых технологий и систем 
передачи на уровне телекоммуникационных сетей, средств коммутации и управле-
ния, обеспечивающих передачу и распределение потоков информации в цифровой 
форме. Цифровизация в узком смысле — это процесс перехода с аналоговой формы 
представления информации на цифровую. Примером такой узкой (технической) 
трактовки цифровизации может служить переход от аналогового телевидения 
к цифровому телевещанию, переход от обычных мобильных телефонов к смартфо-
нам. В настоящей статье мы будем касаться узкого аспекта понятия цифровизации 
в меньшей степени.

С понятием цифровизации связан такой новый научно-технологический 
уклад, который может быть назван «Индустрия 4.0», или «Экономика 4.0». Инду-
стрия 4.0 в узком смысле — это название одного из 10 проектов Hi-Tech-стратегии 
правительства Германии до 2020 г., получившее мировое признание в связи с четко-
стью формирования цели. Индустрия 4.0 описывает концепцию умного производ-
ства (Smart Manufacturing) на основе промышленного Интернета вещей (Industrial 
Internet of Things, IIoT). В широком смысле Индустрия 4.0 — новое представление 
об организации производства и управлении всей цепочкой создания стоимости на 
протяжении всего жизненного цикла продукции на платформе развития автома-
тизации и обмена данными, в том числе создание киберфизических систем, IIoT 
и цифровизации.

Таким образом, цифровизация и IIoT — необходимые элементы модели Инду-
стрии 4.0.

2.2. Программы цифровизации экономик Беларуси и России  
и их гармонизация в рамках Евразийского экономического союза

Не только Германия, но страны Востока (Республика Корея, Япония), Север-
ной Америки (Канада, США), Австралия, ряд стран — участников СНГ и Евразий-
ского экономического союза (далее  — ЕАЭС), в  частности Республика Беларусь 
и Российская Федерация, поставили перед собой стратегическую цель построения 
цифровой экономики.

В данной статье мы коснемся двух программ цифровизации экономик Белару-
си и России, имеющих прямую связь с рынком труда и с трансформацией трудовых 
отношений под влиянием этого процесса.

Процесс перехода Республики Беларусь к цифровой экономике отражен в Го-
сударственной программе развития цифровой экономики и  информационного 
общества на 2016–2020  гг., утв. Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 23.03.2016 № 235 (Совет Министров Республики Беларусь. Дата обра-
щения 20  августа, 2019  http://www.government.by/ru/solutions/2435). Белорусская 
программа принималась для обеспечения развития в Республике Беларусь инфор-
мационно-коммуникационных технологий (IT) и их эффективного применения во 
всех сферах и отраслях. Цель данной программы — совершенствование условий, 
содействующих трансформации сфер человеческой деятельности под воздействи-
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ем IT, включая формирование цифровой экономики, развитие информационного 
общества и совершенствование электронного правительства.

Для сферы трудовых отношений наиболее ценно и значимо решение двух по-
ставленных в гл. 9 подпрограммы 3 «Цифровая трансформация» задач формирова-
ния в Республике Беларусь цифровой экономики: развитие человеческого капитала 
и развитие электронной (дистанционной) занятости.

Чтобы сформировать условия, содействующие становлению информацион-
ного общества на основе развития человеческого капитала и  широкого внедре-
ния элементов электронного обучения, в Беларуси разработан ряд новых IT-спе-
циальностей, созданы информационная система электронного зачисления в  уч-
реждения высшего образования, информационные сервисы для обеспечения взаи-
модействия учреждений образования, органов управления и населения.

Что касается развития электронной (дистанционной) занятости, то Трудовой 
кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999  (Эталон. Дата обращения 10  августа, 
2019. http://etalonline.by/document/?regnum=HK9900296) (далее  — ТК Беларуси) 
в 2019  г. дополнен новой гл. 251 «Особенности регулирования труда работников, 
выполняющих дистанционную работу» (Закон Республики Беларусь от 18.07.2019 
№ 219-З «Об изменении законов». Национальный правовой Интернет-портал Ре-
спублики Беларусь. Дата обращения 20  августа, 2019. http://pravo.by/upload/docs/
op/H11900219_1564174800.pdf). В  данной главе ТК Беларуси, вступившей в  силу 
с 28 января 2020 г., урегулированы понятие «дистанционная работа», особенности 
заключения, изменения и  прекращения трудовых договоров с  дистанционными 
работниками, некоторые особенности охраны труда, режима рабочего времени, 
времени отдыха работников, выполняющих работу дистанционно. Анализ особен-
ностей правового регулирования отношений с дистанционными работниками вы-
ходит за рамки данной статьи.

Упомянем и  про Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 №  8 
«О развитии цифровой экономики», вступивший в силу 28 марта 2018 г. (Сайт Пре-
зидента Республики Беларусь. Дата обращения 20 августа, 2019. http://president.gov.
by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/). С его при-
нятием в  Беларуси на базе Парка высокий технологий стал активно развиваться 
сектор информационных и программных услуг, были урегулированы технологии 
блокчейн, майнинга, использование криптовалют, смарт-контракты, а также была 
предусмотрена возможность заключения соглашений о  неконкуренции с  работ-
никами, занятыми в  резидентах Парка высоких технологий (Томашевский 2018, 
29–30).

Для сравнения отметим, что программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» была утверждена в России 28 июля 2017 г. (Распоряжение Правитель-
ства РФ от 28.07.2017 №  1632-р «Об утверждении программы “Цифровая эконо-
мика Российской Федерации”». Здесь и далее все ссылки на российские норматив-
но-правовые акты и судебную практику приводятся по СПС «КонсультантПлюс». 
Дата обращения 21  августа, 2019. http://www.consultant.ru), т. е. спустя год после 
Беларуси. В ее развитие принят ряд плановых документов, в том числе План меро-
приятий по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» от 18.12.2017. Позднее вместо указанной про-
граммы в России был разработан и 24.12.2018 утвержден президиумом Совета при 
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Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам паспорт 
одноименной национальной программы. Более того, в России учреждено и функ-
ционирует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. 
О создании Министерства цифровой экономики в последнее время много пишут 
и говорят в Беларуси.

Система управления реализацией национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» утверждена Постановлением Правительства РФ 
от 02.03.2019 № 234 «О системе управления реализацией национальной программы 
“Цифровая экономика Российской Федерации”».

В состав Национальной программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» входят следующие федеральные проекты, утвержденные протоколом засе-
дания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности от 28.05.2019 № 9: «Нормативное регу-
лирование цифровой среды»; «Кадры для цифровой экономики»; «Информацион-
ная инфраструктура»; «Информационная безопасность»; «Цифровые технологии»; 
«Цифровое государственное управление».

Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» преду-
сматривает поэтапную разработку и  реализацию законодательных инициатив, 
направленных на снятие первоочередных барьеров, препятствующих развитию 
цифровой экономики и созданию благоприятного правового поля для реализации 
в  российской юрисдикции проектов цифровизации. Одновременно с  этим будет 
проводиться работа над концептуальными актами, призванными создать возмож-
ности для появления новой, более эффективной системы управления изменения-
ми, в том числе с помощью развития регуляторных песочниц, площадок для тех-
нологического и организационного пилотирования новых цифровых технологий.

Наряду с вышеуказанными национальными проектами и программами Бела-
руси и России существует и еще ряд документов, принятых на наднациональном 
уровне в рамках ЕАЭС и нацеленных на сближение законодательств и реализацию 
совместных проектов цифровизации, осуществляемых государствами-членами.

В ст.  1  Решения Высшего Евразийского экономического совета от 11.10.2017 
№ 12 «Об Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского 
экономического союза до 2025  года» (СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 
20 августа, 2019. http://www.consultant.ru), закреплены ключевые термины, имею-
щие прямое отношение к цифровизации в широком смысле слова:

 — регулятивная песочница — специально согласованный режим проработки 
и пилотирования решений, в том числе регуляторных, для определения эф-
фективной модели взаимодействия и  построения бизнес-процессов в  ка-
кой-либо новой сфере;

 — цифровая платформа  — система средств, поддерживающая использова-
ние цифровых процессов, ресурсов и сервисов значительным количеством 
субъектов цифровой экосистемы и обеспечивающая возможность их бес-
шовного взаимодействия;

 — цифровая трансформация  — проявление качественных, революционных 
изменений, заключающихся не только в отдельных цифровых преобразова-
ниях, но и в принципиальном изменении структуры экономики, в переносе 
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центров создания добавленной стоимости в  сферу выстраивания цифро-
вых ресурсов и сквозных цифровых процессов;

 — цифровая экономика  — часть экономики, в  которой процессы производ-
ства, распределения, обмена и потребления прошли цифровые преобразо-
вания с использованием информационно-коммуникационных технологий;

 — цифровая экосистема — открытая устойчивая система, включающая субъ-
екты цифровой экосистемы (физических, юридических, виртуальных 
и  пр.), а  также связи и  отношения этих субъектов в  цифровой форме на 
основе сервисов цифровой платформы;

 — цифровое преобразование — комплекс мероприятий, нацеленных на транс-
формацию бизнес-процессов в соответствии с их цифровой моделью;

 — цифровое пространство Союза — пространство, интегрирующее цифровые 
процессы, средства цифрового взаимодействия, информационные ресурсы, 
а также совокупность цифровых инфраструктур на основе норм регулиро-
вания, механизмов организации, управления и использования;

 — цифровой актив — совокупность информации в цифровой форме и средств 
ее обработки, собранная на основе конкурентной бизнес-модели, использо-
вание которой приводит к получению экономических выгод.

Обратим внимание, что «регулятивную песочницу» целесообразно использо-
вать для проработки механизмов и правил регулирования экономических процес-
сов в рамках цифровых инициатив и проектов. Важно учитывать, что в результате 
цифровой трансформации осуществляется переход к  новому технологическому 
и экономическому укладу, а также происходит создание новых отраслей экономи-
ки.

Полагаем, что вышеуказанные термины, легально определенные в  Решении 
Высшего Евразийского экономического совета от 11.10.2017 № 12, с учетом надна-
ционального уровня данного решения должны использоваться и в национальном 
законодательстве Республики Беларусь и Российской Федерации, являющихся ос-
нователями и членами ЕАЭС.

2.3. Вызовы цифровой трансформации  
для Евразийского экономического союза

Глобальная цифровая трансформация создает широкий спектр вызовов для 
ЕАЭС, экономик государств-членов, их субъектов хозяйствования и граждан:

 — государства-члены лишают себя новых возможностей, оставаясь в рамках 
традиционных процессов, отношений и связей без развития цифровой эко-
номики и совместной реализации проектов в рамках цифровой повестки;

 — происходит высвобождение огромных трудовых ресурсов и возникновение 
дисбалансов во всех отраслях экономик государств-членов;

 — происходит переток трудовых ресурсов в  цифровые экономики третьих 
стран и в цифровые экосистемы глобальных цифровых платформ;

 — возникает необходимость более надежной институциональной формы за-
щиты персональных данных (в том числе работников) с соблюдением ба-
ланса защиты в условиях их трансграничного обмена;
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 — происходит обесценивание традиционных активов государств-членов 
и субъектов хозяйствования государств-членов, не прошедших цифровые 
преобразования и трансформацию.

Государства — члены ЕАЭС, включая Беларусь и Россию, в своих стратегиях 
и программах развития экономик уже решают ряд задач по выработке ответов вы-
зовам цифровой трансформации экономики. Однако интеграционный фактор обе-
спечения дополнительной устойчивости и  возможностей для масштабирования 
экономик государств-членов в ответ на глобальные вызовы цифровой трансформа-
ции задействован недостаточно. Как указывается в Решении Высшего Евразийско-
го экономического совета от 11.10.2017 № 12, отсутствие согласованной политики 
государств-членов в цифровой сфере может стать препятствием для достижения 
синергетических эффектов в  развитии цифровой экономики государств-членов 
и  цифрового пространства ЕАЭС. Совместные инициативы и  проекты в  рамках 
цифровой повестки, представляющие общий интерес, позволят значительно рас-
ширить возможности государств  — членов ЕАЭС, их субъектов хозяйствования 
и граждан как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

От концептуального описания вызовов, которые переживают экономики со-
временных государств — членов ЕАЭС под воздействием цифровых трансформа-
ций, перейдем к обзору более частных проявлений этих влияний, воздействующих 
на рынок труда, на изменения в характере трудовых и социально-партнерских от-
ношений.

2.4. Влияние цифровизации на рынок труда, характер 
индивидуальных и коллективных трудовых отношений

2.4.1. Влияние цифровизации на занятость. В докладе Глобальной комиссии 
по вопросам будущего сферы труда, подготовленном к юбилейной сессии Между-
народной организации труда в  2019  г., отмечается: «Благодаря технологическим 
достижениям  — искусственному интеллекту, автоматизации и  робототехнике  — 
будут создаваться новые рабочие места, однако те, кто потеряет работу в это пере-
ходное время, возможно, будут наименее подготовленными к тому, чтобы восполь-
зоваться новыми возможностями. Профессиональные навыки, востребованные 
сегодня, не будут соответствовать рабочим местам завтрашнего дня, а вновь при-
обретаемые навыки могут быстро устаревать» (Международное бюро труда 2019, 
10). С этим утверждением можно безусловно согласиться.

Цифровизация трансформирует существующие рабочие места, требуя от ра-
ботников новых навыков для выполнения новых задач, которые вызывают необхо-
димость постоянного повышения квалификации, обретения новых знаний на про-
тяжении всей жизни, навыков в пользовании новым программным обеспечением, 
новыми автоматизированными и роботизированными технологическими процес-
сами. Такие трансформации требуют быстрого переобучения работников или их 
замены работниками, которые уже имеют соответствующие знания и умения.

Цифровизация создает новые высокотехнологичные рабочие места, вместе 
с  тем другие рабочие места становятся избыточными и  подлежат сокращению. 
Такая динамика не нова, она сопровождает любые научно-промышленные рево-
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люции. Есть много исторических примеров того, как новые технологии, например 
двигатели внутреннего сгорания и электричество, влияли на рынок труда (на сме-
ну извозчикам пришли водители такси и городского пассажирского транспорта). 
В прошлом технический прогресс первоначально приводил к сокращению спроса 
на рабочую силу до того, как он начал генерировать новые рабочие места.

Главный вопрос заключается в том, будет ли новая научно-техническая рево-
люция, связанная с построением Экономики 4.0, иметь аналогичные последствия. 
Есть несколько исследований, оценивающих создание и разрушение рабочих мест 
в результате цифровизации традиционных предприятий и отраслей промышлен-
ности. Результаты широко варьируются и  зависят от применяемой методологии 
и исследуемых стран (Degryse 2016; Dosen 2018; de Groen et al. 2017).

Оценки обычно принимают во внимание потенциальное количество рутин-
ных рабочих мест и  профессий, которые могут быть автоматизированы (напри-
мер, страховой агент, оформляющий стандартный страховой полис, юрист банка, 
оформляющий типичные исковые заявления по взысканию долгов, кассир в про-
дуктовом магазине и т. д.).

Несколько лет назад в  СМИ широко освещался пример того, что Сбербанк 
России выпустил робота-юриста, способного самостоятельно составлять исковые 
заявления к физическим лицам. В 2017 г. в связи с этим предполагалось высвобо-
дить около 3 тыс. сотрудников Сбербанка. Подобные примеры роботизации в Ве-
ликобритании, Китае, США и ее влияние на массовые сокращения штата компаний 
ранее рассматривались нами (Томашевский 2018, 32–33).

Низко- и  среднеквалифицированные рабочие места наиболее подвержены 
автоматизации. Наоборот, программисты по-прежнему составляют наиболее вос-
требованную профессию в условиях цифровизации.

Кроме того, цифровизация приводит к  распространению таких нетипичных 
форм занятости, как дистанционная работа (телеработа) и фриланс, которые по-
зволяют выполнять ее вне места нахождения работодателя. Причем эта работа 
может выполняться как по трудовым, так и по гражданско-правовым договорам. 
Трудоправовая модель охватывается формой дистанционного труда, гражданско-
правовая — фрилансом.

В последние годы цифровизация также привела к появлению такой нетипич-
ной занятости, как работа на основе интернет-платформ (яркие примеры — води-
тели, работающие на платформе Uber, Яндекс-такси и т. п.). Возник специальный 
термин «работник платформы», используемый для обозначения тех физических 
лиц, которые предлагают свой труд на интернет-платформе. Ведутся научные дис-
куссии как о статусе тех, кто работает посредством онлайн-платформы, так и том, 
могут ли сами интернет-платформы рассматриваться в качестве работодателей.

Итак, цифровизация ставит вопрос о характере отношений между работника-
ми и интернет-платформами, между работниками и роботами. Можно ли считать 
такие отношения общественными? Является ли робот субъектом права? Этим во-
просом задаются и другие ученые (Гаджиев, Войниканис 2018). Полагаем, что на 
него следует ответить отрицательно, поскольку общественные отношения возни-
кают между лицами (физическими, юридическими, государством), а не с виртуаль-
ными субъектами (онлайн-платформами, ботами и  роботами). Должны ли тогда 
эти отношения регулироваться нормами трудового права по аналогии или при 
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помощи такого приема юридической техники, как правовая фикция? Еще острее 
стоит теоретический вопрос об отношениях с  коботами, выполняющими те или 
иные операции в связке с людьми. Должны ли нормы трудового права регулиро-
вать эти отношения, в которых участвуют один или несколько работников и кобот? 
Полагаем, что да, но и в этом случае робот или кобот могут рассматриваться не как 
субъект права, а лишь как объект.

Такие нестандартные формы занятости, как краудворкинг и краудсорсинг, при 
которых связь между исполнителем и  заказчиком осуществляется посредством 
онлайн-платформы, уже находятся в поле зрения изучения современных ученых-
юристов (De Stefano 2015; Чесалина 2017; 2018), но пока остаются вне правового 
поля во многих странах как Европейского союза, так и ЕАЭС. 

В отношениях по выполнению работы на основе интернет-платформ с пози-
ции действующего законодательства Беларуси и России больше вопросов, чем от-
ветов: как и кем должен расследоваться несчастный случай, произошедший при 
выполнении таких работ; кто будет отвечать за соблюдение охраны труда и тех-
ники безопасности; как будет обеспечиваться государственное социальное стра-
хование; будет ли засчитываться период такой работы в страховой стаж, дающий 
право на оплату листов временной нетрудоспособности, а в будущем — право на 
пенсию и  различные пособия? Вопросы можно множить, но  четких ответов на 
них законодательство стран — членов ЕАЭС пока не дает. Вероятно, это то, над 
чем нормотворческим органам необходимо задуматься в самом ближайшем буду- 
щем.

2.4.2. Влияние цифровизации на трудовые отношения. Как отмечает Н. Л. Лю-
тов, технологическая революция оказывает мощнейшее влияние не только на коли-
чественные, но и на качественные характеристики занятости. С этой точки зрения 
важно не только то, что отдельные профессии уходят в прошлое, а новые возника-
ют, но и то, что традиционные подходы к трудовому правоотношению становят-
ся все менее применимыми (Лютов 2019а). Тот же ученый приходит к выводу, что 
«критерий субординированности труда в качестве условия для применения норм 
трудового права к отношениям, связанным с трудом, должен быть дополнен кри-
терием экономической зависимости работающего и асимметрией экономических 
возможностей сторон» (Лютов 2019b, 128).

По мере того как цифровизация и становление цифровой экономики сформи-
ровали новые нетипичные формы занятости (дистанционная работа, фриланс, ра-
бота онлайн на основе интернет-платформ и т. п.), они оказали серьезное влияние 
и на то, как организована работа и как работодатели и работники взаимодействуют 
друг с другом. Г. Г. Головенчик пишет: «Развитие трудовых отношений в цифровой 
экономике приводит к  замене постоянного штата временными исполнителями, 
при этом многие виды работ могут выполняться за тысячи километров от офиса 
и даже за пределами национальных границ» (Головенчик 2018, 28).

На повестку дня в России и в Беларуси поставлен вопрос о введении цифро-
вых трудовых книжек или электронного реестра, где будут фиксироваться периоды 
трудовой деятельности работников, и тем самым отпадет необходимость ведения 
трудовых книжек на бумажном носителе. Это актуально с позиции гармонизации 
трудового законодательства в рамках евразийского пространства (Lyutov, Golovina 
2018).
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В России электронные трудовые книжки стали внедрять с 1 января 2020 г. На-
помним, что в 2018 г. Министерство труда и социальной защиты РФ разработало 
законопроект о переходе на электронные трудовые книжки. В итоге были принят 
Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой ко-
декс РФ в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде», который вступил в силу с 1 января 2020 г. Согласно ст. 2 указанного Феде-
рального закона каждый работник по 31 декабря 2020 г. включительно подает рабо-
тодателю письменное заявление о продолжении ведения работодателем трудовой 
книжки в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ (в редакции названного Фе-
дерального закона) или о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со ст. 66.1 Кодекса. Информация о поданном работ-
ником заявлении включается в сведения о трудовой деятельности, представляемые 
работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 
В случае, если работник не подал работодателю ни одного из указанных заявлений, 
работодатель продолжает вести его трудовую книжку в соответствии со ст. 66 Ко-
декса. Электронная трудовая книжка — это база данных о трудовой карьере граж-
данина, которая находится в ведении фонда. Работодатели будут отправлять в нее 
сведения о своих работниках в режиме онлайн. Россияне, которые впервые устро-
ятся на работу в 2021 г., будут иметь только цифровые трудовые книжки. Переход 
к электронным трудовым книжкам является бесплатным для работников.

В Беларуси Министерство труда и социальной защиты также всерьез задума-
лось о  внедрении цифровых трудовых книжек, но  пока нормативных правовых 
актов по этому вопросу не принималось. Для сравнения отметим, что бумажные 
трудовые книжки сохранились в  Европе только в  ряде стран  — участниц СНГ. 
В  Германии, Австрии и  Франции используют трудовые карточки. В  Италии дей-
ствует специальная информационная система, в Словении существует база данных 
пенсионного фонда. В Испании применяют электронную систему Vida Laboral (тру-
довая жизнь): в ней отражена информация о приеме на работу и об увольнении 
сотрудников, а также о состоянии налоговых отчислений.

С внедрением цифровизации и расширением экономики по требованию рабо-
та стала менее привязана к пространству и времени, что создает больше автономии 
у работников, ослабляет контроль за ходом ее выполнения со стороны работода-
теля, создает более комфортные условия для учета прихода-ухода работников (по-
всеместно в мире в крупных и средних компаниях используется электронный учет 
рабочего времени посредством электронных бейджей), внедряется мониторинг 
работы сотрудников посредством использования веб-камер. Однако существуют 
проблемы, которые могут негативно влиять на права работников, на поддержание 
их здоровья и психологического комфорта на рабочих местах. Например, неясно, 
каковы пределы вмешательства работодателя в  личную жизнь работников, в  ис-
пользование ими времени отдыха, есть ли у работников право на отключение (пра-
во не отвечать на звонки, на электронные письма, СМС-сообщения, полученные от 
руководства во внерабочее время).

Уместно напомнить, что во Франции принят Закон от 08.08.2016 о труде, мо-
дернизации социального диалога и обеспечении карьеры, в котором одна из глав, 
названная «Адаптация трудового права к цифровой эпохе», предусматривает пра-
во работника на отключение от цифровых устройств (телефона, электронной по-
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чты) в целях соблюдения его времени отдыха, а также частной и семейной жизни 
(Талапина 2018, 13). Этот позитивный опыт стоило бы перенять и в законодатель-
стве Беларуси и Российской Федерации.

Самостоятельную проблему с  точки зрения организации дистанционного 
труда представляет использование усиленной электронно-цифровой подписи во 
взаимоотношениях работодателя и дистанционного работника. Речь идет как фи-
нансовых затратах на ее получение (кто должен нести эти затраты — работодатель 
или обе стороны трудовых отношений), так и о необходимости подкреплять ею все 
приказы, распоряжения, должностные и рабочие инструкции, регламенты и иные 
локальные правовые акты, доводимые работодателем до сведения дистанционного 
работника.

Значительную проблему составляет также документальная фиксация дисци-
плинарных проступков, о совершении которых дистанционным работником рабо-
тодатель узнает посредством цифровых технологий (например, невыход работника 
на онлайн-связь с  работодателем в  определенное время). Возникают сложности 
с выяснением и доказыванием в суде того, произошел этот невыход по техническим 
причинам (например, отказ работы программы Skype, слабый Wi-Fi-сигнал) или по 
вине работника.

Могут возникать и иные сложности, например связанные с фиксацией простоя 
по вине или не по вине работника, если простой обусловлен выходом из строя ком-
пьютера или программного оборудования, по причине вирусной атаки или дей-
ствий самого работника и т. д.

2.4.3. Трансформация коллективных трудовых отношений под влиянием 
цифровизации. Важная роль в  условиях построения цифровой экономики отво-
дится коллективным переговорам и консультациям между работодателями и ра-
ботниками. Первые сравнительные исследования влияния цифровизации на кол-
лективные трудовые права (рассматривалась работа на основе интернет-платформ) 
стали проводиться в рамках МОТ (Johnston and Land-Kazlauskas 2019). Однако уни-
версальных решений, приемлемых для многих стран мира, пока не найдено.

Информирование и консультирование работников до внедрения новых циф-
ровых технологий, как свидетельствуют национальные практики, могут сгладить 
переход, сделать его менее болезненным.

Цифровизация влияет на коллективные трудовые отношения между работода-
телями (их объединениями) и работниками (профсоюзами, их объединениями) не 
только при нетипичных формах занятости, но и в традиционных трудовых отно-
шениях и всех отраслях экономики, поскольку компьютерные и цифровые техно-
логии кардинально меняют организацию взаимодействия социальных партнеров 
между собой.

В последнее время высказывается идея о создании цифровых профсоюзов. Так, 
С. И. Котова пишет о возможности «вступать в профсоюзы нового, современного, 
технологического вида — цифровые профсоюзы»: «Интегрировав в свой процесс 
достижения технологического прогресса, профсоюз может усовершенствовать 
свою деятельность в интересах работников, улучшить механизм реализации соци-
ального партнерства, конкретизировать его. Цифровая (или электронная) форма 
деятельности профсоюзов позволит не только сохранить, но и увеличить его чис-
ленность» (Котова 2018, 12). По существу, речь идет об уходе профсоюзной работы 
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в  социальные сети, онлайн-консультировании членов профсоюзов, организации 
общественных приемных посредством онлайн-видеоконференций. Происходит 
постепенный отказ от ведения отчетов по итогам общественных профсоюзных 
приемных в  бумажной форме с  переходом на электронную форму их фиксации 
(так, в Федерации профсоюзов Беларуси для этих целей закупаются планшеты с со-
ответствующим программным обеспечением). На наш взгляд, термин «цифровой 
профсоюз» не совсем корректен: профсоюз как был, так и остается общественным 
добровольным объединением трудящихся и обучающихся в целях защиты и пред-
ставительства их интересов. Другое дело, что формы и методы работы профсоюзов 
в XXI в. приобретают все более современные очертания, отвечающие построению 
информационного общества.

Фрилансеры, как правило, не охватываются профсоюзным движением, по-
скольку не состоят в  трудовых отношениях. Исключение составляет профсоюз 
фрилансеров в США, учрежденный еще в 1995 г. насчитывающий 56,7 млн неза-
висимых работников (About Freelancers Union. Дата обращения 20  августа 2019. 
https://www.freelancersunion.org/about). С учетом американского опыта законодате-
лям Беларуси и России стоит задуматься над расширением членов профсоюзов и за 
счет самозанятых граждан, в том числе фрилансеров.

Применительно к труду дистанционных работников и граждан, выполняющих 
работу посредством интернет-платформ, остро стоит вопрос о том, каким образом 
они могут объединяться в профсоюзы и можно ли им без официальной регистра-
ции профсоюза, организовать и провести коллективные переговоры по заключе-
нию коллективного договора. Могут ли такие работники в интересах защиты своих 
коллективных трудовых прав инициировать коллективный трудовой спор с  ра-
ботодателем, сформировать примирительную комиссию, трудовой арбитраж или 
провести забастовку? Действующее законодательство как Беларуси, так и России 
пока дает скорее отрицательный, чем положительный ответ. Вместе с тем ситуация 
в этой сфере представляет собой явный пробел в правовом порядке обеих стран.

3. Выводы

Проведенное в настоящей статье сравнительно-правовое исследование позво-
ляет сформулировать ряд теоретических выводов:

 — цифровизация представляет собой процесс построения цифровой эконо-
мики и  элемент модели Индустрии 4.0, который пронизывает собой все 
сферы жизни общества, включая трудовые отношения;

 — цифровая экономика может пониматься как часть экономики, в  которой 
процессы производства, распределения, обмена и  потребления прошли 
цифровые преобразования с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий;

 — рынок труда, а также сами трудовые отношения (как индивидуальные, так 
и коллективные) находятся под непосредственным воздействием цифрови-
зации и требуют своей адаптации с точки зрения как актуальной теорети-
ческой конструкции и сущностных признаков, так и отвечающего веянию 
времени правового регулирования.
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Можно выдвинуть следующие практических предложения по отражению вли-
яния цифровизации на трудовые отношения и урегулированию выявленных про-
белов в законодательстве:

 — законодателю как Беларуси, так и России следует поступательно и взвешен-
но подходить к конструированию моделей правоотношений, возникающих 
на основе интернет-платформ, учитывая характер самих складывающихся 
отношений (их длительность, экономическую зависимость или самостоя-
тельность граждан, выполняющих соответствующую работу);

 — нужно предусмотреть в  трудовых кодексах Беларуси и  России право ра-
ботников на отключение, т. е. право не выходить на связь (в том числе че-
рез Интернет и мобильные телефоны) с нанимателем (работодателем), его 
уполномоченным должностным лицом в нерабочее время;

 — несмотря на появление в трудовых кодексах Беларуси и России глав об осо-
бенностях труда дистанционных работников, следует продолжить изучение 
практики применения специальных норм трудового права в рамках ЕАЭС 
с точки зрения их гармонизации и взаимного учета наиболее удачных моде-
лей правового регулирования;

 — правительствам Беларуси и  России следует учесть рекомендации Между-
народной организации труда и предусмотреть программы переподготовки, 
переобучения работников в условиях меняющегося рынка труда, автомати-
зации и роботизации ряда отраслей экономик, вытеснения роботами пред-
ставителей ряда профессий; это необходимо, чтобы избежать массовых вы-
свобождений работников и роста безработицы;

 — законодателям Беларуси и России стоит задуматься над расширением чле-
нов профсоюзов и за счет самозанятых граждан, в том числе фрилансеров, 
что позволит обеспечить реализацию их коллективных трудовых прав.
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with the growth of the economy (industry) 4.0. Programs of digitalization of the economies of 
Belarus and Russia and their harmonization within the Eurasian Economic Union (EEU) are 
analyzed. The author explores a wide range of challenges that the global digital transformation 
creates for the EEU, the economies of the member States, their business entities and citizens. 
Special attention is paid to the impact of digitalization in the modern economy on the labor 
market and employment. Digitalization is transforming existing workplaces, requiring new 
skills from employees to perform new tasks that require continuous improvement of skills, 
acquiring new knowledge throughout life, skills in using new software, and new automated 
and robotic technological processes. Such transformations require a rapid retraining of em-
ployees or their replacement by employees who already have the appropriate knowledge and 
skills. The author analyzes the challenges that the digital economy poses to labor law and is 
influenced in both individual and collective labor relations. Attention is drawn to those in-
novations that have already become the subject of legislative regulation on the example of 
Belarus and Russia, as well as those that require an appropriate settlement in the near future.
Keywords: digitalization, digital technologies, digital economy, labor relations, employees, em-
ployers, remote work, freelance, Internet platform.
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