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Прекаризация трудовых отношений в условиях дистанционного режима 
работы во время COVID-карантина

Аннотация: широкомасштабные социальные последствия мировой COVID-эпидемии потребовали 
многостороннего анализа ее влияния на глобальные процессы общественного развития страны. Осо-
бенно заметные изменения наблюдаются в сфере труда и трудовых отношений. Более чем годовая са-
моизоляция  и условия карантина вызвали необходимость введения дистанционного режима работы,  
ускорили темпы освоения цифровых технологий  почти во всех сферах занятости, обусловили новые 
требования к специализированным качествам и компетенциям работников. Массовый переход на уда-
ленный режим оказался профессиональным вызовом для многих работников с разным социальным ста-
тусом и способностью включиться в цифровую экономику в динамично короткие сроки. Работники, не 
сумевшие адаптироваться к новым условиям, потеряли работу. Несмотря на позитивные стороны рабо-
ты в удаленном режиме, выявлен ряд негативных сторон, серьезно влияющих на повседневную жизнь 
в пандемической реальности. Среди них наиболее ощутимые: нарастающая неопределенность и непро-
зрачность правовых форм труда и зарплаты, индивидуализация работников, которые углубляют процесс 
прекаризации трудовых отношений. Выводы сделаны по результатам анализа пилотажных интервью 
предпринимателей и бюджетников в условиях карантинных ограничений, анализа материалов  офици-
альной статистики, данных мониторинга аналитических центров ВЦИОМа, ФОМа, НАФИ и других. 
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Precarization of employment relationships in remote–working conditions 
during COVID-quarantine

Abstract: the large-scale social consequences of the global COVID epidemic demanded a multilateral 
analysis of its impact on the global processes of social development of the country. Particularly noticeable 
changes are observed in the sphere of work and labor relations. More than a year’s self-isolation and quarantine 
conditions necessitated the introduction of a remote work mode, accelerated the pace of mastering digital 
technologies in almost all areas of employment, and determined new requirements for the specialized qualities 
and competencies of workers. The massive transition to remote work turned out to be a professional challenge 
for many workers with diff erent social status and required the ability to get involved in the digital economy in a 
dynamically short time frame. Employees who were unable to adapt to new conditions lost their jobs. Despite 
the positive aspects of working remotely, a number of negative aspects have been identifi ed that seriously 
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aff ected everyday life in a pandemic reality. Among them the most tangible are: the growing uncertainty 
and opacity of the labor and wages legal forms, individualization of workers, which deepen the process of 
labor relations’ precarization. The conclusions were made in accordance with the results of the analysis of 
entrepreneurs’ and public sector employees’ pilot interviews under conditions of quarantine restrictions, the 
analysis of materials from offi  cial statistics, monitoring data from analytical centers of Russian Public Opinion 
Research Center, Public Opinion Foundation, National Agency for Financial Studies and others.

Key words: COVID-quarantine, self-isolation, remote work, precarization, labor relations, globalization 
processes.
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Введение
Социальные последствия, вызванные мировой 

эпидемией, настолько глубоки и масштабны, что 
требуют многостороннего анализа ее влияния на 
глобальные процессы дальнейшего общественно-
го развития страны. Особенно явные изменения 
наблюдаются в сфере труда и трудовых отноше-
ний. Более чем годовая самоизоляция  и условия 
COVID-карантина  серьезно сказались на появ-
лении непривычных форм трудовой занятости и 
взаимоотношениях работодателя и работника на 
рынке труда.  

Одним из триггеров этих изменений в период 
карантина стали  рекомендации Роспотребнадзора 
о переводе работников на дистанционный режим 
работы в ходе осуществления правительственных 
санитарно-эпидемиологических мероприятий. Это 
коснулось, в первую очередь, тех работников, ко-
торые могут выполнять производственные задания 
за пределами  офиса, и их деятельность не связана 
с жизнеобеспечением населения непосредственно. 

Безусловно, сравнительно быстрый и массовый 
переход на такой режим работы мог быть осущест-
влен только на современном уровне технологиче-
ского развития и сетевой экономики с  внедрением 
цифровых технологий почти во все сферы занято-
сти. А также активным включением в глобальные 
процессы формирования расширенного  гибкого 
рынка и гибких форм занятости,  увеличения мо-
бильности капитала и роли финансов в структу-
ре рыночных и трудовых отношений. По мнению 
многих исследователей, эти  макроструктурные 
процессы обусловливают нарастание неопреде-
ленности и непрозрачности правовых форм труда 
и занятости, индивидуализацию сознания работ-
ников, определяемые как свидетельства прекари-
зации трудовых отношений (Kalleberg 2009, Ка-
стельс 2009, Болтански, Кьяпелло 2011, Тощенко 
2015, 2018). 

Удаленный режим работы и его социальные по-
следствия.

Введение дистанционного режима работы ока-
залось новым профессиональным вызовом для 
многих работников с разным социальным стату-
сом и способностью включения в цифровую эко-
номику в динамично короткие сроки. 

Необходимость работы в дистанционном ре-
жиме потребовало ускоренного освоения циф-
ровых технологий  работниками почти всех сфер 
занятости, способствовало формированию новых 
специализированных качеств и компетенций ра-
ботников. Наиболее существенными для работы 
на «удаленке» оказались следующие из них:
1) активное использование цифровых технологий 

для коммуницирования с работодателем (заказ-
чиком), с другими исполнителями проекта, что 
обуславливает возможность работы в команде 
с помощью специальных компьтерных техно-
логий (ZOOM, Skype, Viber Out, Discord, Jitsi и 
другие);         

2) умение самостоятельно принимать креативные 
решения, сочетая  весь багаж профессиональ-
ных знаний с  накопленным практическим опы-
том в сиюминутной ситуации;

3) более четкое представление окончательного 
результата конкретного рабочего задания и его  
значимости для проекта в целом;

4) персональная ответственность за качественное 
выполнение конкретного задания в строго уста-
новленные сроки;

5) самооценка значимости  в  сравнении собствен-
ных задач карьерного роста и качества повсед-
невной жизни. 
Несомненно, совершенствование таких качеств 

повышает уровень конкурентоспособности ра-
ботника, активизирует его способности к посто-
янному освоению новых знаний и  расширению  
профессиональных горизонтов, обеспечивает 
работнику сохранение рабочего места на рынке 
труда. Однако работники, не сумевшие успешно 
адаптироваться к новым условиям и не отвечаю-
щие новым требованиям работодателей, потеряли 
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работу. Следует отметить, что женщин увольняли 
чаще, чем мужчин (Воробьева 2021).

Несмотря на отмечаемые информантами по-
зитивные стороны работы в удаленном режиме: 
возможность планировать свой рабочий день, 
экономить временные и материальные затраты на 
дорогу до офиса и обратно, такой режим аракте-
ризуется и рядом негативных спектов, которые 
стимулируют прекаризацию трудовых отноше-
ний. Основными маркерами таких отношений 
оказываются:
1) увеличение неопределенности и непрозрачно-

сти новых правовых форм трудовой деятельно-
сти и стабильности;

2) заметная формализация трудовых отношений 
между работниками и работодателем, и прежде 
всего в сфере заработной платы, в связи с уве-
личением различного рода разовых доплат или, 
наоборот, вычетов;

3) гибкие формы найма работников, т.е. контракт-
ная система трудового договора работодателя и 
работника с упрощенной процедурой приема и 
увольнения;

4) сокращение времени непосредственно обще-
ния работника и работодателя снижает уровень 
доверия между ними; 

5) трудности в области солидаризации с коллекти-
вом сотрудников;

6) нарушение соотношения баланса трудовой за-
нятости и личного времени для отдыха и само-
образования,  занятий с детьми и домашними 
делами;

7) обострение возрастных и гендерных проблем 
в  отношениях «успешных» и «неуспешных» 
по степени  встраивания их в повседневность, 
и проблем людей, находящихся в постоянном 
контакте в достаточно замкнутом жилищном 
пространстве; 

8) большая индивидуализация сознания работ-
ника, обусловливающая значительный рост 
социальной, психологической и физической 
напряженности, которая  ускоряет процесс про-
фессионального выгорания. 
Негативные ощущения работы на удаленке 

значительно усиливаются тем, что реальные дохо-
ды населения неуклонно падают, тем самым уве-
личивая долю малоимущих. По  данным Росстата, 
в 2020 году они снизились на 3 %, а в первом квар-
тале 2021 года еще на 3,6 % в годовом выражении. 
В такой ситуации темпы поляризации населения 
на группы бедных и богатых еще более ускоряют-
ся (Николаев 2021, с.11). 

Достаточно тревожной является статистика 
по доле среднего класса в структуре российского 
населения. По данным экспертов Высшей школы  
экономики, даже по самым мягким критериям, к 
этому слою можно отнести лишь 10-15 % насе-
ления России.  Доля среднего класса в структуре 

населения наиболее экономически развитых стран 
составляет от 60 до 80 % (Гонтмахер 2021, с.8).

Безусловно, карантинные ограничения и пере-
ход на дистанционный режим работы не столько 
создали новые социальные тренды, сколько зна-
чительно обострили и ярче высветили уже имев-
шиеся старые проблемы, требующие внимания 
и решения на самом высоком уровне управления 
(Милюкова 2020). 

Усиливающееся ощущение незащищенности, 
нарастающие трудности трудовой деятельности 
и психологического напряжения не могут не бес-
покоить экономистов, социологов, управленцев и 
представителей общественности.

Поэтому изучением пандемической реально-
сти в настоящее время заняты многие исследо-
ватели (Левашов 2020, Евдокимова 2020, Решет-
ников 2020, Ослон 2021, Goralska 2020 и др.),  а 
аналитические центры ВЦИОМ, ФОМ с Проек-
том КовидФОМ, НАФИ, Criteo, HH.ru  и   другие  
ведут постоянный мониторинг изменений в этом 
исследовательском поле. В СИРАН также прово-
дятся пилотажи по изучению изменений  традици-
онных и формированию новых трудовых практик  
предпринимателей и бюджетников в условиях ка-
рантинных ограничений. 

   
Результаты эмпирических исследований
Анализ статистики мониторингов позволил 

проследить основные тенденции и  социально-де-
мографические характеристики работающих в 
удаленном режиме. 

Достаточно легко перешли на работу в удален-
ном режиме представители IT-индустрии: 7 % (в 
выборке работающих их 1 %) и сферы экономи-
ки и финансов: 6 % (среди всех работающих их 
также 1 %), имеющие достаточный опыт работы в 
таком режиме. Среди удаленщиков широко пред-
ставлены работники сферы образования: их доля 
составляет 19 % (в то время как среди всех рабо-
тающих их 4 %). 

Как выяснилось, возможность работы на уда-
ленном режиме и условия ее осуществления во 
многом определялись спецификой места прожи-
вания индивидов, наличием интернета и разви-
тостью локальной инфраструктуры, обеспечи-
вающей возможности выполнения конкретных 
производственных задач вне офиса.

В первую очередь были переведены на дистан-
ционный режим школьные учителя и вузовские 
преподаватели, которые пусть и вынужденно, 
но относительно быстро освоили Zoom и Skype, 
ставшие их главными рабочими инструментами. 
Как говорят представители этих профессий, зна-
чительную часть работы они могли выполнять в 
онлайн-режиме, но отсутствие очных контактов 
с учащимися значительно усложняло их работу, 
требовало дополнительных усилий для сохране-
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ния достигнутого ранее качества преподавания 
(Социология пандемии 2021, с. 114).

Условно «удаленным» можно определить ре-
жим работы социальных работников, наших ин-
формантов. Специалисты-психологи проводили 
консультирование своих клиентов в ZOOM, Skype 
как персонально, так и в группе сначала из дома, а 
потом была организована специальная видеосвязь, 
по которой каждый консультант работал с клиен-
том или группой строго по расписанию, чтобы 
во время консультации в офисе находился только 
один человек. Сотрудники старшего возраста мог-
ли работать только из дома. Для работы в таком 
режиме специалистам и социальным психологам 
пришлось срочно адаптировать свои методики ра-
боты с подопечными, что вызывало определенные 
трудности и снижало качество.  

В 2020 г. 33 % или треть компаний также пе-
ревели целиком или частично своих сотрудников 
на удаленный формат работы. Категорию полных 
или частичных «удаленщиков» составило пода-
вляющее большинство людей с высшим образова-
нием (81 %), и половина из них – в возрасте 31–45 
лет.  Доля женщин оказалась больше, чем мужчин, 
56 и 44 % соответственно  (там же, с. 103–104)  

Молодые гораздо быстрее адаптировались к 
новым формам работы, поскольку имели доста-
точно большой опыт работы с компьютером (Как 
изменились 2020).

Хочется более подробно остановиться на том, 
что в условиях карантина появились совершенно 
новые требования к жилищным условиям, в кото-
рых было необходимо организовать рабочее место 
со свободным доступом  к технологическим и тех-
ническим средствам (интернет, телефон, другие 
средства связи), возможность уединиться на до-
статочно длительное время (Goralska 2020). 

Результаты исследований показали, что мас-
совое  стандартное малогабаритное жилье не  
обеспечивает  комфортного соблюдения режи-
ма самоизоляции и  дистанционной работы. 
Многие из респондентов сообщали, что не име-
ют возможности организовать так называемый 
«домашний офис» (home-offi  ce) со специальной 
мебелью, надежной телекоммуникацией. До-
статочно проблематичным для многих оказался 
процесс  установления непривычных домашних 
правил с близкими, которые проживают совмест-
но и в этот период также находятся на самоизо-
ляции.  По данным социологов (центра НАФИ),  
треть россиян оценивают свое жилье как неком-
фортное для постоянной и качественной работы 
в таком режиме. После снятия карантина многие  
из них собираются улучшить свои жилищные 
условия. Но в большинстве случаев отсутствие 
материальных средств позволит  ограничиться 
либо ремонтом,  либо перепланировкой (Новая 
нормальность 2020, с. 18).

Возникшие острые жилищные проблемы крас-
норечиво подтверждаются данными показатель-
ного исследования, проведенного Институтом 
социально-экономических проблем народонасе-
ления РАН. Только 10 % россиян имеют «сред-
ние» жилищные условия, включающие наличие 
всех основных видов удобств, доступ в интернет, 
а также 1 комнату  на члена семьи при общей пло-
щади жилья от 23–40 кв.м. на  человека. И менее 
чем 5 % россиян владеет жильем, условия которо-
го квалифицируются как «хорошие». Это наличие 
комнаты на человека, т.е. например, 4-комнатная 
квартира на семью из 3 человек с общей площа-
дью не менее 40 кв.м. на каждого члена семьи 
(Гонтмахер 2021, с. 8).

Наибольшие трудности перехода на дистанци-
онный режим работы проявились на начальном 
этапе объявления карантина, опрошенные работ-
ники и работодатели отмечали повышение сте-
пени напряженности и снижение эффективности 
труда при переходе на дистанцию (Решетников и  
др. 2020, с. 141).

Четко обозначившуюся тенденцию иллюстри-
руют данные опроса, проведенного ФОМом среди 
работающих в удаленном формате жителей Мо-
сквы и Московской области. Так, 40 % ответивших 
отмечают снижение собственной эффективности,  
невозможность сосредоточиться на работе из-за 
родственников или домашних дел (24 % и 22 % 
соответственно). Каждый пятый (18 %) отметил 
наличие трудностей с самоорганизацией, 16 % – 
технические проблемы (Социология пандемии  
2021, с. 17).

Как обнаружилось, в процессе работы в дистан-
ционном режиме самым существенным качеством 
работника стало умение правильно соотносить 
время работы и личной жизни, сочетать крити-
ческую оценку своей продуктивности с понима-
нием ценности своего здоровья, личностного ро-
ста и отношений с близкими. Соблюдение такого 
баланса оказалось основной трудностью работы 
на удаленке, о которой говорят все респонденты. 
Распределение времени работы и отдыха, раци-
онального сочетания интересов и потребностей 
всех членов семьи, а также стирание граней лич-
ного жизненного пространства многие респонден-
ты относят скорее к негативным обстоятельствам 
«удаленки» (Евдокимова 2020). 

Показательны данные сервиса HH.ru и ана-
литического центра НАФИ – 16 % сотрудников 
утверждают, что с переходом на «удаленку» их 
отношения с работодателем заметно испортились, 
а 13 % отметили, что конфликтов с начальством 
стало больше. Треть сотрудников российских ком-
паний (36 %) в период самоизоляции пришли к 
выводу, что место работы пора менять. Еще 43 % 
пока находятся на перепутье и начинают интере-
соваться различными вакансиями. Это связано с 
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тем, что 45 % опрошенных отметили, что в пери-
од карантина им урезали зарплату, в ряде случаев 
ограничивали их права. Еще треть опасается, что 
оплата их труда может снизиться в ближайшее 
время. 

Вместе с тем специалисты в области труда 
уверены, что причины не только в общем кризисе 
и сокращении бюджетов. По их мнению, многие 
руководители не могут найти оптимальное соот-
ношение между гиперконтролем и бесконтроль-
ностью, а неотработанные до сих пор конкретные 
правила фиксации рабочего времени и степени 
контроля нагрузки в течение рабочего дня сильно 
влияют на рабочие отношения (Новая нормаль-
ность 2020, с. 15).

Следовательно, отсутствие установленных  
правовых форм трудовой деятельности, рабоче-
го времени, заработной платы и т.п. в новом ре-
жиме создают ситуацию, когда и работники, и 
работодатели сталкиваются с проблемой оформ-
ления соответствующих правовых отношений. 
В действующем трудовом законодательстве не 
окончательно разработаны специальные нормы, 
регулирующие временное или частичное выпол-
нение работником своей работы вне стационар-
ного рабочего места.  Узаконить эти недоработки 
призван закон о внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ с требованием установления порядка 
взаимодействия работодателя и работника в дис-
танционном формате. Этот порядок в рамках кол-
лективного трудового договора должен включать 
соблюдение условий работы дистанционно, про-
писанную процедуру передачи результатов и от-
четов по запросам работодателя, соотнесение их 
с локальными и  нормативными актами, а также с 
учетом мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации. Впервые понятие дис-
танционной трудовой деятельности становится 
юридически признаваемым (Федеральный закон 
2021).

Существующие нарушения норм, условий и 
правовых форм трудовой деятельности и, прежде 
всего, заработной платы, в связи с многочислен-
ными разовыми доплатами или, наоборот, с вве-
дением различных вычетов, снижают уровень 
доверия к работодателю, размывают границы и 
степень солидаризации в коллективе сотрудников 
(Ивушкина 2020).

Все это приводит к большей индивидуали-
зации работника,  обусловливает значительный 
рост социальной, психологической и физической 
напряженности и ускоряет процесс профессио-
нального выгорания. 

Важно и то, что общие условия незащищенно-
сти и возрастающие человеческие затраты труда 
и времени распространяются на представителей 
почти всех социально-профессиональных слоев,  
занимающих  далеко не маргинальное положение 

в обществе и вносящих разный вклад в преодоле-
ние дезорганизации и самоизоляции создавшейся 
ситуации (Попова, Яцик 2020, с. 90). 

Результаты исследований как наших собствен-
ных, так и других авторов  убеждают, что большая 
часть работающих не были готовы к таким ради-
кальным изменениям в их деятельности и вынуж-
денной интенсификации дистанционного режима 
работы. Многократно нарастающие в период ка-
рантина неопределенность и нестабильность по-
рождают в людях сомнения в будущем благопо-
лучии и процветании. Не указывают ли они на то, 
что массовый переход на цифровые технологии 
и удаленный формат работы, при всех несомнен-
ных достоинствах,  сопровождается  углублением 
процесса прекаризации трудовых отношений, ру-
тинизацией  атипичных форм занятости на рынке 
труда (Сизова, Григорьева 2019, с. 54). 

За время карантина накоплена огромная база 
как количественной, так и качественной информа-
ции, и она позволила выявить  важные тенденции  
и социальны практики этого периода, которые 
нередко означают гораздо больше, чем абсолют-
ные цифры. Устойчивость социальных трендов и 
укорененность социальных практик будут прове-
ряться в дальнейшей перспективе. Это особенно 
актуально, поскольку период пандемической ре-
альности может затянуться еще надолго со всеми 
долгосрочными общественными и  социальны-
ми последствиями (Российское общество 2020, 
 с. 43).
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