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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕКАРИЗАЦИЯ ТРУДА
5.2.1 — Экономическая теория (экономические науки)

Аннотация. В статье представлены результаты иссле-
дований относительно модификации отношений в сфере 
труда под действием процессов цифровизации. Развитие 
цифровой экономики оказывает альтернативное и дополня-
ющее воздействие на занятость рабочей силы во всех сферах 
экономики, ожидается, что цифровые технологии не толь-
ко способны заменить значительную часть рабочей силы  
в хозяйственной деятельности человека, но и создать новые 
рабочие места, многократно умножая эффект устойчи-
вости и конкурентоспособности. Всё вместе взятое созда-
ет возможности развития прекаризации, привнося условия 
нестабильности, однородности и развивая элементы отчуж-
дения труда. По сути, мы стоим у истоков рождения нового 
класса — прекариата. В рамках настоящего исследования 
продемонстрирована динамика занятости в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий как возможном 
источнике новых требований к профессиональным компетен-
циям, адекватным прикладным информационным решениям. 
Применительно к современным тенденциям показано влия-
ние цифровизации на формирование основных направлений 
структуры занятости и высвобождение труда. Выявлено, 

что главный тренд цифровых решений нацелен на развитие 
возможностей доступа в Интернет, на примере агропродо-
вольственного комплекса показано, что достаточно большое 
число востребованных здесь информационных технологий не 
могут быть доведены до стадии внедрения. В основном это 
касается систем управления производством, взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, оптимизации бизнес-про-
цессов. Рассмотрены основные факторы повышения уровня 
адаптации к требованиям современной цифровой экономки, 
среди которых ведущие позиции занимают неудовлетворен-
ность людей рутинностью выполняемых операций, неста-
бильность и неустойчивость трудовых отношений. Пред-
ложено рассматривать процесс цифровизации агропродо-
вольственного комплекса не просто как часть федеральной 
стратегии, а как систему мер, направленную на качествен-
ную модификацию рабочей силы.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые техноло-
гии, цифровая экономика, занятость, цифровые компе-
тенции, умения, «платформенный заработок», перепод-
готовка, бизнес-процесс, прекаризация, неустойчивость, 
платформа
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Original article

DIGITALIZATION OF ECONOMIC ACTIVITY AND PRECARIZATION OF LABOR
5.2.1 — Economic theory (Economic sciences)

Abstract. The article presents the results of research on the 
modification of labor relations under the influence of digitali-
zation processes. The development of the digital economy has 
an alternative and complementary impact on the employment 
of labor in all spheres of the economy, it is expected that digital 
technologies are not only able to replace a significant part of the 
labor force in human economic activity, but also to create new 
jobs, multiplying the effect of sustainability and competitiveness. 
All this taken together creates opportunities for the development 
of precarization by introducing conditions of instability, homo-
geneity and developing elements of alienation of labor. In fact, 

we are at the origins of the birth of a new class – the precariat. 
Within the framework of this study, the dynamics of employment 
in the field of information and communication technologies is 
demonstrated as a possible source of new requirements for pro-
fessional competences adequate to applied information solutions. 
In relation to modern trends, the influence of digitalization on 
the formation of the main directions in the employment struc-
ture and labor shedding is shown. It is revealed that the main 
trend of digital solutions is aimed at the development of Internet 
access capabilities, using the example of the agro-food complex,  
it is shown that a sufficiently large number of information  
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technologies demanded here cannot be brought to the implemen-
tation stage. This mainly concerns production management sys-
tems, interaction with stakeholders, and optimization of business 
processes. The main factors of increasing the level of adaptation 
to the requirements of the modern digital economy are consid-
ered, among which the leading positions are occupied by people’s 
dissatisfaction with the routine of operations performed, instabil-

ity and volatility of labor relations. It is proposed to consider the 
process of digitalization in the agro-industrial complex not just 
as part of the federal strategy, but as a system of measures aimed  
at qualitative modification of the workforce.

Keywords: digitalization, digital technologies, digital econo-
my, employment, digital competences, skills, “platform earnings”, 
retraining, business process, precarization, instability, platform
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Введение
Актуальность. Проблема цифровизации общественного 

производства является одной из ключевых в современном 
хозяйственном развитии. Она актулизирована для всех без 
исключения сфер бизнеса, демонстрируя свою специфич-
ность в отдельных отраслях, кластерах и их комплексах. 
Наиболее чувствительной к широкому использованию циф-
ровых технологий оказалась сфера труда, при этом в рамках 
агропродовольственного комплекса тенденции ее деформа-
ции проявляются наиболее рельефно: они связаны с разви-
тием нестандартной занятости, резко выраженной сезонно-
стью, переносом части трудовых операций в дистанционный 
режим. Последствия такого положения дел двойственны. 
С одной стороны, занятость становится более эластичной 
вследствие возрастания возможностей реализации способ-
ностей, с другой — возникают угрозы прекаризации труда и 
уровня жизни. Создавшаяся ситуация требует специальных 
исследований и разработки мер противодействия.

Изученность проблемы. Проблемы прекарной занятости 
находятся в центре внимания российских и зарубежных уче-
ных Т. Н. Бобкова, Ж. Т. Тощенко, Е. В. Янченко, L. Prause, 
E. L. Jackson, M. N. Quaddus и др. Однако изучение элементов 
качественной связи цифровизации экономики и модификации 
труда не получило должного распространения.

Целесообразность разработки проблемы основывает-
ся на объективной необходимости расширения цифровых 
форм труда, трансформирующих психолого-поведенческий 
контент человека, модификацию его компетенций, трудовых 
навыков и способностей, востребованных в непосредствен-
ном производстве.

Цель работы заключается в исследовании прекариза-
ции труда, возникающей в общественном производстве 
(в т. ч. и агропродовольственном комплексе) вследствие 
проникновения информационных технологий в тради- 
ционные трудовые действия, выявление возмож- 
ных рисков и угроз.

Задачи исследования: анализ динамики численности 
рабочей силы, возникающей вследствие информационно-тех-
нологического развития; рассмотрение специфики цифрови-
зации агропродовольственного комплекса, выявление особен-
ностей компетенций, возникающих в новых условиях.

Научная новизна заключается в теоретическом осмыс-
лении модификации труда в условиях цифровой революции.

Методология. Теоретико-методологический базис иссле-
дования опирается на известные законы развития цифрово-
го пространства, основные концепции агробизнеса [1—4] и,  
в некоторой степени, теории социогенеза [5], представленные 
в исследованиях классических и современных зарубежных 
и отечественных ученых, информационно-технологические 
разработки, а также интернет-ресурсы и методические мате-
риалы. Инструментарий исследования включает принципы 
системного подхода, реализуемые в раскрытии фундамен-
тальных ориентиров модификации компетенций, возникаю-
щих на фоне использования информационных технологий. 
Важнейшим императивом модификации облика рабочей силы 

авторы считают неуклонное следование принципу согласова-
ния производственно-экономических целей общественного 
развития, поддержания условий жизнедеятельности человека, 
содействие полной и производительной занятости, достойной 
работе для всех [6].

Теоретическая значимость исследования реализует-
ся в анализе фундаментальных ориентиров модификации 
трудовых действий в результате цифровой трансформации 
занятости, на базе широкого использования информацион-
ных технологий. Практическая значимость исследова-
ния заключается в возможности использовать полученные 
результаты при разработке программ развития отдельных 
сфер хозяйственной жизни страны.

Основная часть
Цифровизация хозяйственной жизни общества — дан-

ность, которая не вызывает сомнений, процесс идет уже 
несколько десятилетий и, начиная с Норберта Винера [7], 
набирает обороты в экспоненциальной прогрессии. Когда 
в 1995 г. Николас Негропонте ввел в оборот термин «циф-
ровая экономика» [8], он не предполагал последствий, кото-
рые вызовет эта работа. До сих пор политические, научные 
и общественные круги не могут точно определить содержа-
ние этого понятия. Сходятся лишь в одном — это совокуп-
ность хозяйственных отношений, дополненная виртуальной 
средой. Между тем доля цифровой экономики в отдельных 
странах мира в общем объеме совокупного продукта дохо-
дит до 30 % и более. В России она составляет 15,7 % [9], при 
этом распределение ее по отраслям достаточно неравномер-
но — одно из последних мест занимает агропродовольствен-
ный комплекс, где индекс цифровизации еле дотягивает до 
23 ед., при среднем его значении для российской экономики 
32 ед. (ниже только у строительства и операций с недвижи-
мым имуществом), что говорит о низком уровне вовлеченно-
сти работников в информационные технологии.

Причины разные: от отсутствия механизма управле-
ния адекватного цифровым преобразованиям в отрасли [10]  
до высокого уровня простого труда в отдельных ее сегмен-
тах [11]. Однако решающими являются системные причины, 
в частности чрезмерный уровень прекаризации труда. Прекар-
ность в настоящей работе рассматривается через призму неста-
бильности и неуверенности в завтрашнем дне, вызванных объ-
ективно происходящими процессами цифровизации, которые 
широко изучены в базовых отраслях, но слабо представлены  
в агропродовольственном сегменте. Выявление причин, тормо-
зящих проникновение цифровых технологий в агропродоволь-
ственную сферу, актуализирует проблему прекаризации непо-
средственного труда, ставит поливалентную задачу модифика-
ции наиболее консервативной части отечественного хозяйства.

Основные векторы изменений, в наибольшей степе-
ни оказывающие влияние на занятость рабочей силы, ори-
ентированы на замену труда человека машиной через рас-
пространение цифровых платформ, алгоритмизирующих 
взаимоотношения участников сферы деятельности и мини-
мизирующих трансакционные издержки. Платформенная 
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занятость по популярности последних лет выходит на пер-
вое место, однако проблемы правового регулирования этой 
формы трудовой деятельности явно запаздывают, что созда-
ет условия деформации трудовых отношений. Связано это  
с рядом обстоятельств. Во-первых, растет число специали-
стов в области цифровых технологий — в 2022 г. их чис-
ло увеличилось до 1,3 млн чел., что превышает показатели 
2021 г. на 54 тыс. чел., но в структуре этих работников почти 
60 % занимают IT-специалисты, примерно 25 % приходится 
на сектор телекоммуникаций, остальные заняты в производ-
стве ИКТ (рис. 1).

Рис. 1. Динамика численности работников, занятых в секторе 
ИКТ, 2022 г. в сравнении с 2021 г. (сост. по: [12; 13])

Проблема заключается в том, что рост числа IT-специа-
листов сопровождается падением численности работников 
сектора телекоммуникаций и производства ИКТ, совокуп-
ные потери которых в 2022 г. составили примерно 13 %.

Во-вторых, создаются новые рабочие места, требую-
щие иных компетенций, ключевой из которых становится 
адаптивность. В-третьих, модифицируется сам характер 
труда — работа становится всё более виртуальной, место 
выполнения основных обязанностей становится не акту-
альным, формируется система гибких предприятий, не тре-
бующая жесткой локации сотрудников с преобладанием 
использования временной рабочей силы.

В агропродовольственном секторе основными тенден-
циями развития цифровых технологий последних лет ста-
ли: системы роботизации бизнес-процессов, беспилотные 
аппараты, техника с искусственным интеллектом, облач-
ные вычисления, интернет вещей (IoT), интеллектуальный 
рынок распределения продуктов с индивидуальной логи-
стикой (как часть Национальной технологической иници-
ативы), сервисы для аграрных платформ и мн. др. В 2022 г. 
отмечен резкий рост агротех-стартапов, где наиболее попу-
лярным оказался цифровой инжиниринг биотехнологий. 
Всё же уровень проникновения цифровых технологий в 
агропродовольственный сектор далек от желаемого.

Отличительной чертой современного агропродоволь-
ственного комплекса России является относительно неболь-
шое (11 %) число хозяйств, применяющих в производствен-
ном процессе цифровые технологии, чаще всего это Big 
Data. Для сравнения, в европейских странах цифровизацией 
охвачено 60—80 % предприятий агробизнеса. Более того, 
48 % отечественных фермеров не поддерживают внедрение 
автоматизированных агротех-решений. В целом цифровые 
решения в агропродовольственном комплексе направлены 
на автоматизацию элементарного управленческого труда 
и элементов оперативного контроля, не затрагивая сферу 
непосредственного труда. Однако и это направление име-
ет множество нюансов. Например, адаптация 1С под нуж-
ды конкретного производителя в зависимости от отраслевой 
специфики (животноводство, растениеводство, механиза-
ция и пр.) чаще всего требует модернизации каналов связи 

и телекоммуникационного оборудования, монтажа мини-
ЦОД, развертывания гибридной серверной инфраструкту-
ры. При этом все эти мероприятия приходится осуществлять 
«с нуля», поскольку предшествующий аналог, как правило, 
отсутствует. Чаще всего освоение цифровых платформ для 
подразделений агробизнеса достаточно затратное меропри-
ятие, поскольку требует оснащения имеющейся техники 
специальными датчиками или обязательное присутствие 
агрегатора. Специфические аспекты цифровизации агропро-
довольственного комплекса представлены на рис. 2.

Рис. 2. Распространение цифровых технологий  
в агропродовольственном комплексе (сост. по: [12; 13])

Информация, представленная на рис. 2, показывает, что 
основной тенденцией цифровой оснастки агробизнеса явля-
ется обеспечение широкополосного доступа к сети «Интер-
нет», при этом многие технико-технологические решения, 
актуальные для производителя, не доходят до стадии вне-
дрения из-за банальной невозможности их использования. 
В первую очередь это касается CRM-, ERP-, SCM-систем, 
базовых программных решений для автоматизации основ-
ных бизнес-процессов, которые непосредственно участву-
ют в повседневном управлении хозяйственной деятельно-
стью, предлагая сильные инструменты для повышения рен-
табельности и роста продаж.

Выгоды от цифровизации агробизнеса не всегда оче-
видны, это одна из причин торможения использования 
современных технологий, причем это далеко не прорыв-
ные инновации, основанные на искусственном интеллек-
те, а простые цифровые решения, улучшающие организа-
цию и управление отдельных бизнес-процессов. Возмож-
но, поэтому доля IT-специалистов в России от общего 
количества работников сельскохозяйственного сектора 
составляет 2,4 %, тогда как в США, Германии и Велико-
британии — доходит до 5 %. Склонность к консерватиз-
му агробизнеса подтверждается тем, что здесь не всег-
да отдают предпочтения решениям, следствием которых 
является уменьшение числа работников, часты случаи, 
когда предприятия, поставленные перед выбором, сохра-
няют базовый персонал в ущерб автоматизации неболь-
шого бизнес-процесса. Представляется, что данная поли-
тика в условиях нехватки рабочей силы достаточно аргу-
ментирована. К тому же, в сельской местности не везде 
есть подключение к Интернету, а если есть, то каче-
ство его оставляет желать лучшего. Всё же ключевыми 
моментами являются нехватка квалифицированного тру-
да, ориентированного на новые технологии, и высокий 
уровень неформальной занятости (рис. 3).

Отличительной особенностью трудовых отношений 
в агропродовольственном секторе необходимо считать 
растущую неудовлетворенность своей работой, где не 
последнее место занимает занятость без оформления тру-
дового договора [15]. Обращает на себя внимание устой-
чивая тенденция сокращения численности работников — 
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в 2019 г. доля занятых в агропродовольственном секторе 
составляла 4 781 тыс. чел. (6,7 %), в 2020 г. — 4 554 (6,5 %), 
в 2021 г. — 4 491 тыс. чел. (6,3 %). Чтобы получить полную 
картину прекарности труда, сюда следует добавить отри-
цательную разницу между принятыми (390,3 тыс. чел.) и 
выбывшими (423,9 тыс. чел.) работниками, а также занятых 
неполное рабочее время, в т. ч. и по инициативе работода-
теля (11,5 % общей численности) [16].

Рис. 3. Уровень владения цифровыми навыками в агропродоволь-
ственном комплексе (сост. по: [12—14])

Заключение
В данном исследовании изучалось влияние цифровых 

технологий на содержание трудовых отношений в целом 
и в одном из наиболее консервативных секторов россий-
ской экономики. Показано, что и без того высокий уро-

вень сезонности в агропродовольственном сегменте муль-
типлицируется проникновением цифровизации в, каза-
лось бы, архаичные сферы аграрного труда. Этот факт 
несколько дискредитирует положение о том, что циф-
ровые технологии в агробизнесе, являясь основным век-
тором развития и сокращая объем ручного труда, мини-
мизируют использование внешних ресурсов, улучшая  
в целом прозрачность агропродовольственной системы.  
В то же время материалы, в т. ч. предварительных иссле-
дований [17; 18], показывают, что цифровые решения вли-
яют не столько на качество труда (что бесспорно), но и на 
его прекарность. Имеются исследования, которые пока-
зывают использование цифровых технологий для контро-
ля производительности труда, расчета рабочего времени  
и заработной платы [11].

Проблема цифровой адаптации агропродовольствен-
ного сектора чревата существенными изменениями соци-
альной устойчивости, в первую очередь сельского населе-
ния. Ее последствиями становится не только качественная 
модификация рабочей силы, но и трансформация уклада 
жизни. В связи с этим одного ведомственного проекта 
«Цифровое сельское хозяйство» [19], предусматривающе-
го создание к 2024 г. национальной платформы управле-
ния агропромышленным комплексом, явно недостаточно. 
Требуется широкая поддержка проводимых мероприятий 
аграрной политикой государства. В первую очередь, она 
должна затрагивать альтернативу простой замене ручно-
го труда робототехникой и открывать новые возможности 
трудоустройства, перевода отдельных групп сезонного 
труда в круглогодичный, расширения возможностей для 
фрилансеров и удаленных видов работ.
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БЕЗОТЗЫВНЫЕ ВКЛАДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
РЕСУРСНОЙ БАЗЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

5.2.4 — Финансы
Аннотация. В современных условиях поиск инструмен-

тов, позволяющих активизировать внутренние ресурсы 
для обеспечения инвестиционной активности, выступа-
ет одной из ключевых задач, стоящих перед государством. 

Отечественная экономика входит в период структурного 
реформирования и остро нуждается в финансовых ресурсах, 
привлекаемых на длительный срок. Одновременно и самим 
финансовым институтам необходимы решения, позволяющие 

© Макаркин Н. П., Митрохин В. В., 2023 


