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Аннотация. Внедрение цифровых технологий в современное общество охватывает все сферы жиз-
ни, в том числе и сферу трудовых отношений. Это предполагает не только исключительно позитивные 
аспекты, но и наличие некоторой проблематики. В статье отмечается, что внедрение электронных тех-
нологий, например, внедрение полиграфических исследований, позволяет использовать новые методы 
управления в организации, что требует изменений в действующем трудовом законодательстве. Дается 
анализ некоторых проблем, которые связаны с электронным сбором и обработкой персональных дан-
ных. Рассматривается проблематика внедрения дистанционного труда, отмечается что трудовой дого-
вор о работе дистанционным методом по своим характеристикам приблизился к гражданско-правово-
му соглашению. Указывается на то, что возможности электронного документооборота обуславливают 
необходимость внесения изменений в нормы трудового законодательства, регулирующие вопросы 
рассмотрения трудовых споров. Отмечается, что внедрение электронных методов документооборота 
обуславливает необходимость введение норм, которые бы обеспечивали своевременное и качественное 
переобучение персонала.
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Abstract. The introduction of digital technologies into modern society covers all spheres of life, including 
the sphere of labor relations. This implies not only exclusively positive aspects, but also the presence of some 
problems. It is noted that the introduction of electronic technologies allows the use of new management meth-
ods in the organization, for example, the introduction of polygraphic research, which requires amendments to 
the current labor legislation. The analysis of some problems related to the electronic collection and processing 
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employment contract for working by remote method has approached a civil law agreement in its characteris-
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electronic document management methods necessitates the introduction of standards that would ensure timely 
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Внедрение информационных техноло-
гий дает возможность задействовать цен-
трами управления колоссальное количество 
информации, не сравнимое с тем, которым 
пользовались управленческие структуры 
сравнительно недавно. Неотвратимость 
внедрения информационных технологий 
обусловлена тем, что цифровизация дает 
сильный толчок экономического развития. 
Например, помимо дистанционного труда, 
сравнительно новым управленческим ме-
тодом следует считать подбор персонала 
при помощи интернета [1, с. 173]. Можно 
отметить, что крупные компании имеют 
разработки, по которым возможно созда-
ние цифрового профиля физического лица 
с использованием даже обезличенных дан-
ных [2, с. 174]. Естественно, имея персо-
нальные данные работника, работодатели, 
используя возможности цифрового анали-
за, могут создавать принципиально новые 
механизмы воздействия на работника в 
своих интересах. О преимуществах при за-
действовании специальных программных 
комплексов, когда использование большого 
количества данных, собранных с помощью 
цифровых технологий, дает возможность 
манипулировать поведением человека, го-
ворилось в научной литературе достаточно 
давно [3, с. 67]. В качестве уже эффектив-
но действующего способа анализа данных 
с помощью цифровых технологий можно 
привести такой способ, как исследование с 
помощью полиграфа. Необходимость дан-
ного метода может быть обусловлена тем 
обстоятельством, что работники, прежде 
всего из управленческого персонала, могут 
злоупотреблять своим служебным положе-
нием в личных интересах в ущерб интере-
сов собственников организации. Злоупотре-
бления в управлении являются проблемой 
для любого типа корпорации. Использо-
вание полиграфических исследований в 
странах с развитой рыночной экономикой 
проводится с двадцатого века. В настоя-

щее время эта практика получила доволь-
но широкое распространение. Так, в США 
проводят около одного миллиона таких ис-
следований в год, при этом на частный сек-
тор приходится примерно 30 процентов [4, 
с. 22]. В России исследования на полигра-
фе широко практикуются для работников 
государственных структур, при этом по их 
результатам принимаются кадровые реше-
ния. И это несмотря на то, что по оценкам 
специалистов достоверность полиграфи-
ческого исследования составляет около 80 
процентов [5, с. 56]. Можно предположить, 
что процесс полиграфических исследова-
ний будет совершенствоваться и их количе-
ство, в том числе и в России, будет увели-
чиваться, в том числе и в частном секторе 
экономики. При этом, если работник отка-
зывается от прохождения исследований на 
полиграфе, или результат исследования от-
рицательный, какие правовые последствия 
этого? Как справедливо отмечалось, осно-
ваний для расторжения трудового договора 
в этом случае не предусмотрено [6, с. 26]. 
Учитывая данное обстоятельство, автор 
считает, что в статью 57 Трудового кодек-
са Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
необходимо внести дополнение и указать, 
что к существенным условиям трудового 
договора нужно отнести и обязанность ра-
ботника проходить исследования на поли-
графе.

Другой важной проблемой следует счи-
тать некоторую несогласованность норм 
трудового законодательства, касающихся 
электронного учета персональных данных 
работников. В статье 86 ТК РФ указано, 
что «работодатель не имеет права <….> об-
рабатывать персональные данные <….> о 
<….> профсоюзной деятельности». Однако 
в статье 374 ТК РФ сформулировано прави-
ло, в соответствии с которым работодатель 
не имеет права уволить лидера профсоюз-
ной организации уровня не ниже цехового, 
не получив согласие у вышестоящего про-
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фсоюзного органа. В случае отказа выше-
стоящего профсоюзного органа дать такое 
согласие, работодатель имеет право обжа-
ловать отказ в судебном порядке. Таким 
образом, можно указать на некоторое про-
тиворечие в законе. С одной стороны, рабо-
тодатель не имеет права собирать сведения 
о профсоюзной деятельности работника. 
Но в случае, если он окажется лидером 
профсоюзной организации, работодатель 
обязан выполнить установленную в законе 
процедуру при увольнении этого работни-
ка. Хотя в статье 86 ТК РФ имеется оговор-
ка о том, что сведения о профсоюзной дея-
тельности нельзя собирать, кроме случаев, 
которые указаны в законе. Можно предпо-
ложить, что статья 394 ТК РФ именно этим 
случаем и является. Однако прямого указа-
ния об этом нет, что обуславливает неодно-
значность в толковании закона. На практи-
ке это способствует злоупотреблениям со 
стороны увольняемых работников. Работ-
ник, имеющий право на какие-либо гаран-
тии от увольнения по инициативе работо-
дателя, может не сообщить работодателю о 
своей гарантии и после увольнения потре-
бует восстановить его на работе с выплатой 
определенной компенсации. Конечно, рабо-
тодатель может указывать в подобных ситу-
ациях на наличие злоупотребления правом, 
но данный факт доказать в ходе судебного 
процесса достаточно сложно. Как мы ви-
дим, в трудовом законодательстве имеются 
определенные нестыковки, касающиеся от-
ношений при обработке персональных дан-
ных, технология которых прямо связана с 
цифровыми технологиями. 

Еще одним важным аспектом внедре-
ния цифровых технологий в трудовые от-
ношения можно назвать внедрение дистан-
ционного труда. Количество сотрудников, 
работающих дистанционно постоянно воз-
растает [7, с. 98].  Как указывалось в науч-
ной периодике, сущность дистанционного 
труда можно характеризовать некоторыми 
признаками. Прежде всего, это то, что тру-
довые обязанности выполняются не на тер-
ритории работодателя. Другим признаком 
может быть то обстоятельство, что данные 

трудовые обязанности осуществляются с 
помощью цифровых коммуникаций. Кроме 
того, отмечается, что в данном виде тру-
дового договора смещается акцент с про-
цесса труда на результат труда [8, с. 231]. 
Признак использования цифровых комму-
никаций разграничивает дистанционный 
труд с надомным трудом, который по пер-
вому признаку делает эти виды трудовой 
деятельности схожими. Реагируя на необ-
ходимость регулирования дистанционного 
труда, законодатель ввел в ТК РФ новую 
главу 49.1. Однако сложности с регули-
рованием отношений по дистанционному 
труду достаточно много. Довольно сложно 
осуществлять работодателю контроль за 
режимом рабочего времени, сложно выяв-
лять дисциплинарные проступки работни-
ка. Работник должен качественно и в срок 
выполнить порученное задание и посред-
ством цифровых коммуникаций передать 
результаты работы своему работодателю, 
возможно, быть на связи в установленное 
время и иметь другие аналогичные обязан-
ности. Работодатель же может быть обя-
зан оборудовать рабочее место, возможно, 
предоставить программное обеспечение 
и другие технические средства, которые 
необходимы работнику. Другие обязанно-
сти работодателя мало чем отличаются от 
обычного трудового договора, например, 
обязанность по выплате заработной платы. 
Если мы проанализируем права и обязанно-
сти сторон трудового договора, связанного 
с дистанционным трудом, то можно конста-
тировать, что сходство трудового договора 
о дистанционном труде крайне схоже с до-
говором гражданско-правового характера. 
Классическое отличие трудового договора 
от смежного гражданско-правового догово-
ра, когда предметом трудового договора яв-
ляется процесс труда, а предметом граждан-
ско-правового договора – результат труда, в 
трудовом договоре о дистанционном харак-
тере работы нивелируется. Работодатель в 
этом виде трудового договора имеет пра-
во контролировать наличие работника на 
своем рабочем месте, однако практическая 
значимость такого контроля не имеет боль-
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шого значения. Работодателю нужно, что 
бы работник вовремя выгружал результаты 
своей деятельности на указанные серверы. 
В связи с более значительным сходством 
трудового договора о дистанционном труде 
с гражданско-правовым договором, чем с 
обычным трудовым договором, можно сде-
лать предложение о внесение изменений в 
действующий Трудовой Кодекс Российской 
Федерации. В статью 19.1 ТК РФ желатель-
но внести дополнение о том, что все виды 
договоров на выполнение каких-либо ра-
бот дистанционным образом, носящих для-
щийся характер, следует признавать трудо-
выми договорами. С точки зрения автора, 
это позволит не допустить злоупотребле-
ний со стороны работодателя в тех случаях, 
когда он будет маскировать трудовой дого-
вор о работе дистанционным образом под 
гражданско-правовой договор.  

Развитие цифровых технологий нашло 
свое отражение и в гражданско-процессу-
альных отношениях. Трудовые споры мож-
но признать частью тех споров, которые 
урегулированы гражданско-процессуаль-
ным законодательством. При этом нужно 
иметь в виду, что внедрение цифровиза-
ции в процедуру рассмотрения граждан-
ско-правовых споров не должно изменять 
принципов данной отрасли права, а может 
лишь быть инструментарием по воплоще-
нию этих принципов. В настоящее время 
гражданин может лично не являться в суд, 
а направить необходимые документы по 
электронной почте. Нужно отметить, что 
наличие возможности подачи искового за-
явления позволяет существенно экономить 
как временные, так и материальные ресур-
сы. Однако большое количество граждан 
России, в большей степени это лица по-
жилого возраста, не имеют доступа к сети 
Интернет или не имеют навыков по оформ-
лению электронного документооборота. 
Возможность подачи искового заявления 
как дистанционно, так и непосредственно 
через канцелярию приводит к возникнове-
нию вопроса о равноправии прав граждан, 
которые являются пользователями Интер-
нета, и тех, которые таковыми не являются. 

Это связано с установленными в законода-
тельстве сроками исковой давности по тру-
довым спорам. Так, в ст. 392 ТК РФ указано, 
что при наличии факта увольнения работ-
ника по любому основанию он имеет право 
обратиться в суд с иском для восстановле-
ния на работе как незаконно уволенного в 
течение месячного срока с того момента, 
когда уволенный получил копию приказа 
или трудовую книжку. Этот срок радикаль-
но отличается от тех сроков исковой давно-
сти, которые установлены в судопроизвод-
стве по гражданско-правовым спорам. Там 
он может исчисляться годами. В сроках 
исковой давности, которые установлены по 
спорам о законности увольнения, значение 
одного или даже нескольких дней принци-
пиально иное, чем в тех случаях, когда срок 
исчисляется годами. Если гражданин про-
живает в местности с затрудненным транс-
портным сообщением, то обращение в суд, 
если он находится в другом населенном 
пункте, может потребовать значительного 
временного ресурса. При этом другое лицо, 
проживающее в том же населенном пун-
кте, но имеющее доступ к сети Интернет, 
получает преимущество, поскольку имеет 
возможность сэкономить время при пода-
че искового заявления о восстановлении на 
работе. Следовательно, пользователь Ин-
тернета имеет более привилегированное 
положение, чем лицо, не имеющее доступа 
к сети. По мнению автора, данное обстоя-
тельство должно быть отражено в действу-
ющем законодательстве. Как отмечалось, 
желательно проработать перечень причин, 
когда срок исковой давности по трудовым 
спорам пропущен по уважительной причи-
не [9, с. 40]. Желательно в этом перечне от-
разить ситуацию с отсутствием возможно-
сти воспользоваться электронной системой 
документооборота.

 Помимо федерального законодатель-
ства, цифровизация экономики отражается 
и в локальном нормотворчестве. Органи-
зации, переводя свой документооборот на 
электронные носители, на уровне локаль-
ных нормативных актов осуществляют ре-
гламентацию требований к электронному 
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документообороту. При этом навыки по 
владению электронным документооборо-
том в основном заключаются в запомина-
нии последовательности манипуляций на 
клавиатуре компьютера. Некоторые виды 
документов заполняются возможно один 
раз в год, и навыки по заполнению этого 
вида документа забываются, поэтому тре-
буется регулярное переобучение. Помимо 
того, что это приводит к дополнительным 
затратам времени, процесс переобучения 
способен создавать определенный дис-
комфорт у сотрудников. Это обусловлено 
тем, что во многих случаях не учитыва-
ется уровень способностей по обучению 
навыкам электронного документооборота. 
Сутью этих способностей является умение 
с максимальной скоростью найти на ком-
пьютерном оборудовании нужный элемент 
для клика, запомнить необходимую после-
довательность манипуляций и сохранить 
ее в памяти как можно дольше. Работники, 
которых собирают для групповых занятий 
по обучению работе с электронным доку-
ментооборотом, но с которыми с целью 
экономии средств не проводятся индиви-
дуальные занятия, часто обладают разным 
уровнем способностей, и для многих заня-
тия проходят без необходимого эффекта. 
Сотрудники, оперативно выполняющие 
первые задания, находятся уже на ше-
стом-восьмом клике, а отставшие – еще на 
втором, и уже не могут освоить нужный ал-
горитм, что часто вызывает у них сильные 
отрицательные эмоции. При усилении тен-
денции по переводу документооборота в 
цифровую плоскость, при отсутствии тре-
бований по единообразию в использовании 
данных программ, очевидно, обострится 
проблема адаптации на своем рабочем ме-
сте вновь принятого сотрудника. Програм-
мы по тому или иному виду документоо-
борота могут автономно разрабатываться 
специалистами данной организации. Ра-
ботник же, поступивший на работу, может 
не справиться с применением той или иной 
программы, даже если он занимал анало-
гичную должность в той организации, где 

он работал раньше. Фактически можно 
констатировать, что во многих случаях, ра-
ботник может закрепиться в новой органи-
зации, если сложившийся коллектив при-
мет его и поможет освоить специфические 
виды программ по электронному докумен-
тообороту. Особенно сложной будет ситу-
ация в том случае, если работник победил 
на проведенном конкурсе, а не был принят 
по договоренности с работодателем, но ре-
зультаты конкурса не устроили часть сло-
жившегося коллектива. Наибольшая веро-
ятность возникновения подобной ситуации 
в научных и педагогических коллективах. 
Негативными составляющими подобных 
ситуаций будут: снижение уровня здоровой 
конкуренции, ограничение права на свобод-
ное распоряжение своими способностями 
к труду, являющегося конституционным. 
Перспектива овладевать новыми програм-
мами при переходе на другое место рабо-
ты заставит задуматься многих граждан, 
особенно старших возрастов. При этом это 
может быть высококвалифицированный 
сотрудник, у которого развиты навыки, 
связанные с обобщением и анализом, а не 
механический вид памяти по запоминанию 
последовательностей компьютерных мани-
пуляций. Как отмечалось в научной лите-
ратуре, законодатель не достаточно четко 
прописывает обязанности работодателей 
по переобучению персонала, а работодате-
ли часто стремятся переложить обязанно-
сти по переобучению на самого работника 
или государство [10, с. 110].   Автор полага-
ет, что необходимо принятие федерально-
го закона, который бы обязывал организа-
ции внедрять унифицированные цифровые 
программы по различным видам электрон-
ного документооборота в организации. 
Они бы облегчали возможность перехода 
работника из организации в организацию, 
что способствовало бы усилению мобиль-
ности рабочих ресурсов. Кроме того, жела-
тельно внести в ТК РФ нормы, которые бы 
закрепляли ответственность работодателя 
за организацию переобучения сотрудников 
новым цифровым технологиям.   
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