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От редакции

Цифровизация экономики и  удаленная занятость  — это новая социальная 
реальность трудовой сферы, многие грани которой высветила текущая ситуация, 
обусловленная пандемией коронавирусной инфекции. Пандемия COVID-19 спро-
воцировала резкий переход к формату удаленной работы, акцентировав наиболее 
проблемные ее зоны. В то же время расширение масштабов удаленной занятости — 
«способа организации труда, при котором работник выполняет важнейшие функ-
ции, связанные со своей работой, с помощью информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), при этом находясь дома» [1], — это объективный процесс, разви-
вающийся под воздействием технологических, экономических и социальных фак-
торов. По оценке экспертов International Workplace Group, в 2022  г. такой формат 
работы в той или иной форме охватит 42,5 % всех трудовых ресурсов планеты [2].

Новая реальность сферы трудовых отношений привлекает внимание специ-
алистов из разных отраслей научного знания. Не остаются в стороне и социологи, 
поскольку активный переход к удаленной занятости сопряжен с трансформацией 
трудовых практик и трудовых отношений. С первых же дней массового перехода 
на удаленную занятость весной 2020 г. ведущие исследовательские, рекрутинговые 
и консалтинговые компании (ФОМ, ВЦИОМ, НАФИ, HeadHunter, SuperJob и т. д.) 
приступили к проведению мониторинговых исследований, связанных с изучением 
отношения работников и работодателей к новому формату работы. За последние 
полтора года накоплено большое количество эмпирического материала относи-
тельно социального самочувствия работников в  условиях дистанционной заня-
тости, динамики мнений о  «новой трудовой реальности», оценок работодателей 
относительно эффективности и перспектив сохранения «удаленки» в условиях ос-
лабления административных ограничений. Заметным событием стал выход книги 
Фонда «Общественное мнение» «Социология пандемии» [3], ряд разделов которой 
посвящен повседневным трудовым практикам населения и стратегиям работодате-
лей в условиях пандемии. 

Несмотря на большое количество мониторинговых исследований, ощущает-
ся явный дефицит публикаций, отражающих результаты комплексного изучения 
новых трудовых практик в условиях удаленной занятости и, более широко, циф-
ровизации трудовой сферы, теоретического осмысления этих процессов. Невелико 
количество исследований, выполняемых на систематической основе и дающих воз-
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можность формировать фактологическую базу для описания и анализа трансфор-
мации трудовых и в целом социальных отношений в условиях удаленной занятости 
и цифровизации. Среди пока еще немногочисленных академических исследований 
в  этой сфере обращают на себя внимание теоретический анализ цифровизации 
социальных процессов [4], исследование фрилансеров [5–8], совместное исследо-
вание китайских и австралийских ученых [9], анализ факторов стресса удаленно 
работающих специалистов [10; 11], эмоциональные аспекты работы на «удаленке» 
[12], обсуждение проблем обучения, стимулирования, организации труда меди-
цинского персонала, оказавшегося на «переднем крае» борьбы с  COVID-19  [13], 
размышления о  воздействии пандемии на профессиональную мобильность [14], 
анализ практик преподавательского труда в условиях пандемии [15–17].

В этом выпуске журнала мы приглашаем читателя к обсуждению темы «Трудо-
вые практики в условиях дистанционной занятости и цифровизации», рассчиты-
вая на заинтересованное участие в дискуссии исследователей, которые занимаются 
анализом трансформационных процессов в сфере труда и трудовых отношений.

В тематический раздел с аналогичным названием включены три статьи, посвя-
щенные разным аспектам трудовых практик в условиях развития дистанционной 
занятости. В статье И. Сизовой, Р. Карапетяна и Л. Титаренко обсуждаются вопро-
сы, связанные с  реакцией экономически активного населения городов-миллион-
ников на массовое распространение дистанционной занятости, а также с возмож-
ностями осваивать и использовать стремительно развивающиеся цифровые техно-
логии. Статья М. Чегуровой акцентирует внимание на вызовах, с которыми стал-
киваются руководители в условиях расширения практик удаленной работы и про-
цессов цифровизации труда в целом. В статье О. Вилковой обсуждаются вопросы 
профессиональной успешности программистов, занятых дистанционным трудом 
и вовлеченных в той или иной мере в глобальную конкуренцию на рынке труда.

Надеемся, что публикуемые материалы послужат стимулом для дальнейших 
исследований новых трудовых практик, формируемых под воздействием цифрови-
зации и дистанционной занятости.
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