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Предмет. Исследование дистанционной занятости как в реалиях вынужденного к ней перехода 
в период самоизоляции, так и в перспективе закономерного развития виртуального рынка труда. 
Исследование осуществляется с позиции деятельности университетов при подготовке и перепод-
готовке специалистов высшей квалификации с учетом ее региональной специфики.
Цели. Изучение подходов к изучению категории, форм, особенностей и масштабов дистанцион-
ной занятости в условиях вынужденного к ней перехода. Выявление особенностей подготовки и 
трудоустройства работников с учетом деятельности университетов в соответствующих условиях. 
Определение направлений деятельности регионального университета с ориентацией на требо-
вания рынка дистанционного труда.
Методология. Проведен системный анализ теоретических и практических аспектов актуализации 
дистанционной занятости с учетом факторов, определяющих перспективу реализации подобно-
го формата в будущем. Использованы результаты социологических опросов, касающихся каче-
ственных и количественных параметров дистанционной занятости. 
Результаты. Структурированы и проанализированы экспертные мнения в отношении использо-
вания дистанционного формата образования и занятости. Выделены ожидания, реалии и пер-
спективы осуществления деятельности учебных заведений в дистанционном формате. Опреде-
лено, что возможность и качество дистанционной занятости во многом обеспечиваются приоб-
ретением работниками востребованных рынком труда навыков посредством их участия в дея-
тельности системы специализированных структурных подразделений регионального универси-
тета. Представлен пример организации соответствующей системы на базе Воронежского государ-
ственного технического университета.
Выводы. В числе вынужденно перешедших на дистанционный формат занятости превалируют 
специалисты с высшим образованием, относящиеся к «цифровому» поколению. Имеет место 
положительная динамика перехода регионального рынка дистанционного труда к глобальному. 
По ряду позиций работодатели видят ощутимую выгоду от введения дистанционной занятости, 
следовательно, в перспективе данный формат будет активно использоваться. Экспертами поло-
жительно характеризуется возможность проработки цифровых навыков практикующими специ-
алистами и участниками системы образования, масштабное развитие цифровых профессий. 
Отрицательно оцениваются возможные физиологические и социально-психологические послед-
ствия перехода к дистанционному формату занятости и образования. Отмечена угроза перевода 
на второй план уникальности человеческого капитала и традиций, специфических особенностей 
деятельности региональных вузов. В целом деятельность региональных университетов целесоо-
бразно оценивать как вектор инновационного регионального развития.
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Введение
В условиях стремительной и всеобъемлю-

щей интеграции цифровых технологий в раз-
личные сферы жизнедеятельности человека 
классический рынок труда постепенно допол-
няется и частично замещается виртуальным 
рынком. Как отмечает Т. Б. Русакова [7], элек-
тронный, цифровой, виртуальный рынок труда 
характеризуется как система экономических 
отношений между территориально распреде-
ленными экономическими субъектами по по-
воду купли-продажи трудовых информацион-
ных услуг. С появлением новой категории 
виртуального рынка труда актуальность зако-
номерно приобретает исследование соответ-
ствующих особенностей подготовки специали-
стов и новых форм занятости. Вынужденный 
же переход подавляющего большинства пред-
приятий и организаций к дистанционному 
формату взаимодействия в системах как под-
готовки кадров в частности, так и воспроизвод-
ства благ и услуг в целом в период пандемии 
коронавируса выводит значимость изучения 
обозначенных нами позиций на первый план. 

Исследование концепций неклассических 
форм занятости применительно к существую-
щей конъюнктуре национального и региональ-
ных рынков труда в цифровой экономике по-
зволяет сделать вывод о первостепенной 
важности детального исследования дистанци-
онной занятости, определяемой с учетом пра-
вовых особенностей дистанционного труда, 
прописанных в Трудовом кодексе Российской 
Федерации, с учетом специфики взаимодей-
ствия субъектов хозяйственной деятельности, 
описываемой Н. В. Черных [14]. Кроме этого, в 
неразрывной связи с занятостью требуют изу-
чения определенные позиции, касающиеся 
подготовки и переподготовки специалистов с 
учетом динамики их конкурентоспособности 
на современном рынке труда. Особого внима-
ния, согласно позиции Дж. Дутта, А. Митра, 
А.  Заман, А. Митра, Т.  Е. Давыдовой [1; 22], 
требуют навыки, востребованность которых 
возросла в условиях пандемии коронавируса и 
ускоренного внедрения дистанционного фор-
мата занятости. Применительно к указанным 
условиям речь ведется о высокообразованных, 
высококвалифицированных специалистах, 
занятых преимущественно интеллектуальным 
трудом. Данное утверждение обусловлено тем, 
что именно в отношении возможности разви-
тия и реализации интеллектуального челове-
ческого капитала справедливо замечание о 
возникновении и актуализации новых знаний 

и умений, связанных с переходом к новому 
формату трудовой деятельности. Соответствен-
но, в данной работе мы акцентируем внимание 
на наиболее значимых аспектах дистанцион-
ного формата занятости, рассматриваемых 
сквозь призму деятельности регионального 
университета. При этом выбор регионального 
университета аргументируется его положени-
ем с точки зрения уникальности деятельности, 
ориентированной на благополучие соответ-
ствующих территориальных образований и их 
субъектов, а также с позиции его роли в реали-
ях и перспективах глобального и локального 
развития цифровой экономики в тесной взаи-
мосвязи с бизнесом и административным ре-
сурсом региона. 

Обзор литературы
Результаты проведенного нами анализа 

позволяют утверждать, что в современной на-
учной литературе исследователи методологи-
чески широко и неоднородно рассматривают 
существующие концепции занятости. Так, 
концепцию неформальной занятости исследу-
ет Е. А. Джексон [24], нестандартной – А. Фед-
ченко, Н. Дорохова, Е. Дашкова, В. С. Харченко 
[12; 13], нетипичной – Н. В. Черных [28], гибкой – 
О. Ю. Красильников [7]. Детальному изучению 
подвегаются содержательные и структурные 
аспекты дистанционной занятости в работах 
Е. С. Дашковой и В. Е. Звягинцевой, Н. В. Тонких 
и Т. А. Камаровой1 [2; 11]. Удаленная занятость 
рассматривается Ф. Д. Конобевцевым, Н. И. Лаас, 
Е. В. Гуровой, И. А. Романовой [6]; виртуальная 
занятость является предметом изучения В. Чен, 
Т. Лю, Ю. Ванг [20]. Локальные формы занятости 
(аутсорсинг, аутстаффинг, фриланс, е-ланс, те-
летруд, коворкинг и т. д.) оцениваются в трудах 
В. С. Харченко, Ф. Д. Конобевцева, Н. И. Лаас, 
Е. В. Гуровой, И. А. Романовой [6; 13]. При этом 
в работах различных авторов высказываются 
как сходные, так и противоположные точки 
зрения, касающиеся классификации и взаимос-
вязи отмеченных форм занятости. Например, 
четко разделяют или, напротив, считают сино-
нимичными категории удаленной и дистанци-
онной, неформальной и нестандартной заня-

1 Битрикс24, J’son & Partners Consulting: Дистанци-
онная занятость как способ повышения эффективности 
бизнеса и новый тренд на рынке труда. Перспективы 
распространения в России, 2014–2020  гг. 2015. URL: 
https://json.tv/ict_telecom_analytics_view/polnaya-versiya-
prezentatsii-generalnogo-direktora-svetlany-vodyanovoy-
s-press-konferentsi i-bitr iks24-i- json-partners-
consulting-20150617030352.
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тости Ф. Д. Конобевцев, Н. И. Лаас, Е. В. Гурова, 
И. А. Романова, Н. А. Симченко, А. И. Волошин, 
Е. В. Романюк [6; 9]. Структурно зависимыми 
или самостоятельными полагаются фриланс и 
коворкинг в трудах Т. Б. Русаковой, В. С. Хар-
ченко, О. Ю. Красильникова [7; 8; 13]. В иссле-
дованиях Н.  В.  Тонких, Т.  А.  Камаровой и 
Н.  В.  Черных [11; 14] детально или в общем 
прописываются позиции и взаимоотношения 
субъектов рынка труда. Кроме того, иерархиче-
скую зависимость форм занятости, например, 
Е. А. Джексон и О. Ю. Красильников рассматри-
вают субъективно, с учетом контекста конкрет-
ного исследования: неформальную занятость 
как формулу гибкой или гибкую как вариацию 
неформальной [7; 24].

Зарубежными учеными в аспектном при-
ложении выявляются и анализируются специ-
фические особенности подготовки и трудоу-
стройства работников с использованием дис-
танционного формата обучения. Дж. Дутта, 
А. Митра, А. Заман, А. Митра активно обсужда-
ются вопросы сокращения традиционной за-
нятости в условиях пандемии коронавируса 
[22]. Л. Фоукес, Дж. Ли, З. Стейнес ведется дис-
куссия о реализации программ, в том числе с 
государственным участием, направленных на 
поддержку безработных из удаленных регио-
нов [23; 28]. Х. К. Айала Калво и Г. М. Гарсия, 
П. А. Бремнер, К. Четти, У. Анеджа, В. Мишра, 
Н. Гкора, Я. Джози анализирут мотивы и фак-
торы трудоустройства студентов и выпускни-
ков с учетом навыков трудоустройства в циф-
ровой экономике, приобретаемых ими во 
время учебы [18; 19; 21]. Кроме этого, П. А. Брем-
нер [18] пристальное внимание уделяет разви-
тию системы и организации мероприятий, 
призванных помогать обучающимся в приоб-
ретении навыков трудоустройства. Наконец, 
А. Бредли, М. Куигли, К. Бэйли [17] исследуются 
параллельный и встроенный подходы к трудо-
устройству с оценкой уровня вовлеченности 
студентов в соответствующие мероприятия. 

В работах С. А. Дятлова, М. А. Доброхотова 
и Л. Н. Щербаковой, Е. К. Евдокимовой, С. А. Са-
винцевой [4; 15] отмечается, что труд в цифро-
вой экономике становится автономным и 
мобильным, а выполнение трудовых функций 
связывается с овладением работниками допол-
нительными компетенциями. Человеческий 
потенциал и капитал работников, функциони-
рующих в информационном пространстве, 
получает информационное содержание и при-
обретает новые свойства. Речь идет о транс-
формации традиционных трудовых отноше-

ний, предполагающих четко определенные 
права и обязанности как для работодателей, 
так и для работников. Эти отношения, как от-
мечают В. Чен, Т. Лю, Ю. Ванг [20] все чаще за-
мещаются новыми изменчивыми формами 
занятости, создающими класс «цифровых ра-
ботников». В качестве центрального субъекта 
цифровой экономики Л.  Н.  Щербаковой, 
Е. К. Евдокимовой, С. А. Савинцевой рассма-
тривается «человек информационный» [15].

С учетом значимости информационной 
составляющей человеческого потенциала 
И. В. Захарова и Е. Смит приоритетное значение 
придают навыкам трудоустройства, ожидае-
мым работодателями в новых, цифровых усло-
виях воспроизводства [5; 25]. А. Федченко, 
Н. Дорохова, Е. Дашкова П. А. Бремнер, Е. Смит 
рассматривают как общие, так и специальные 
навыки, характерные для деятельности работ-
ников в отраслевом и региональном разрезах 
[12; 18; 25]. К. Четти, У. Анеджа, В. Мишра,  Гко-
ра, Я. Джози, А. Сафиуллин, О. Моисеева особо 
выделяют возрастающую важность цифровых 
навыков трудоустройства, в том числе в связи 
с необходимостью сокращения цифрового не-
равенства по странам мира, уровню благосо-
стояния граждан, в гендерном аспекте [21; 26]. 
На первый план в числе наиболее востребован-
ных выводятся навыки общения и мышления. 
Основная роль в системе подготовки работни-
ков к специфическим реалиям и перспективам 
развития рынка труда отводится университе-
там. Как полагают И. В. Захарова, А. Федченко, 
Н. Дорохова, Е. Дашкова, Т. Е. Давыдова, реги-
ональный аспект требует пристального внима-
ния к учету мнения работодателей [1; 5; 12]. 
Организация дистанционной деятельности 
университета, по мнению Н. В. Тонких, Т. А. Ка-
маровой, И. В. Захаровой, Т. Е. Давыдовой, яв-
ляется предметом дискуссий и одним из век-
торов дальнейшего его развития в общей 
стратегии развития региона [1; 5; 11]. 

Методы исследования
В процессе исследования мы проанализи-

ровали теоретические и практические аспекты 
актуализации дистанционной занятости с 
учетом факторов, определяющих перспективу 
реализации подобного формата в будущем. 
Системный анализ показал наличие четко вы-
раженной неоднозначности существующих 
оценок результатов перехода к дистанту.  

Так, в исследовании дистанционной заня-
тости в РФ, проведенном «Битрикс24» и J’son & 
Partners Consulting, отмечается, что ежегодный 



Proceedings of Voronezh State University. Series: Economics and Management. 2021. № 2 63

Дистанционная занятость: реалии и перспективы сквозь призму деятельности регионального университета

эффект за счет внедрения гибкой и эффектив-
ной организации рабочего времени оценива-
ется в 27 млрд р., экономии на содержании 
офисного рабочего места – в размере 38 млрд р., 
расширения географии найма и сокращения 
затрат на оплату труда – в размере 3 млрд р.2 
Речь идет о явно положительной отдаче и хо-
роших перспективах перехода к дистанту при 
их количественной оценке.

Однако в структуре нестандартных форм 
занятости количественные и качественные 
преимущества и недостатки их использования 
с позиций работодателей и наемных работников 
распределены следующим образом (табл. 1).

В данных отчетливо просматривается суще-
ственность качественных особенностей нестан-
дартной занятости, справедливых для дистан-
ционного ее формата: устранение проблем 
расстояния и расширение возможностей (воз-
можность привлекать высококвалифицирован-
ных специалистов), экономия времени и затрат 
на перемещение, возникновение сложностей с 
контролем деятельности работников, сокраще-
ние уровня их социализации. Отмеченные 
особенности как российские ученые, в частности 
Т.  Б.  Русакова, Н.  В.  Тонких, Т. А.  Камарова, 
Ф. Д. Конобевцев, Н. И. Лаас, Е. В. Гурова, И. А. Ро-
манова [7; 11], так и зарубежные, в числе кото-
рых И.  Сарфраз, И.  Раджендран, Д.  Хеведж, 
М. Мохан, А. Соргнер [27; 10], безотносительно 
к профессиональной принадлежности работни-
ков и работодателей полагают значимыми 

2 Битрикс24, J’son & Partners Consulting: Дистан-
ционная занятость как способ повышения эффектив-
ности бизнеса и новый тренд на рынке труда. Перспек-
тивы распространения в России, 2014–2020 гг. 2015. 

примерно в равной степени. Думается, это обу-
словлено следующим обстоятельством. Данные 
позиции в большей или меньшей степени ха-
рактерны для определенных профессий, поэто-
му в целом говорить о заметном приоритете 
конкретных преимуществ и недостатков дис-
танта в таком приложении нерационально. Для 
получения обоснованного заключения требу-
ются дополнительные данные. В отношении 
нашего исследования наиболее показательными 
представляются результаты социологических 
опросов.

По данным опроса 2019 г., опубликованного 
Е. С. Дашковой и В. Е. Звягинцевой [2] (метод 
«снежного кома» с участием 196 респондентов), 
дистанционная занятость сравнительно нова для 
Росссии (69 % респондентов вовлечены в дистан-
ционную занятость в течение пяти и менее лет). 
Большинство дистанционно занятых являются 
людьми молодого возраста, представляющими 
поколение «Z», или «цифровое поколение», ко-
торому свойственна новая коммуникативная 
культура. Результаты опроса помогли выявить 
структуру сфер занятости удаленных работников: 

– IT, программирование (29 %);
– продажи (20 %);
– иное (14 %);
– интернет-занятость (11 %);
– финансы, бухгалтерия (10 %);
– дизайн (7 %);
– службы клиентской поддержки (6 %);
– страхование (2 %).

Т а б л и ц а  1 
Доля респондентов, назвавших преимущества и недостатки 

использования нестандартных форм занятости, %*

Респонденты Преимущества
нестандартной занятости % Недостатки

нестандартной занятости % 

Работодатели экономия затрат на персонал 40 сложность контроля за качеством вы-
полняемых работ 27

возможность привлекать высококва-
лифицированных специалистов 21 низкий уровень трудовой дисципли-

ны 24

экономия средств на оборудовании 
рабочих мест 6 отсутствие сплоченности коллектива 

и преданности организации 23

Наемные 
работники

дополнительный доход 75 отсутствие социальных гарантий 38
гибкий график 50 нестабильность заработка 25
наличие дополнительного свободного 
времени 38

необходимость приспособления к 
особенностям трудовой дисциплины в 
различных организациях

25

П р и м е ч а н и е: при составлении использован официальный сайт Федеральной службы государ-
ственной статистики. URL: http://www.gks.ru

URL: https://json.tv/ict_telecom_analytics_view/polnaya-
versiya-prezentatsii-generalnogo-direktora-svetlany-
vodyanovoy-s-press-konferentsii-bitriks24-i-json-
partners-consulting-20150617030352.
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Дистанционная занятость оказалась не 
оформлена трудовым договором более чем у 
половины опрошенных. Основные причины 
выбора этой формы занятости – гибкое рабочее 
время и дополнительный заработок.

К основным виртуальным формам занято-
сти принято относить удаленную виртуальную 
занятость и фриланс. По опубликованным 
данным3, сегодня на виртуальном рынке 51 % 
составляют программисты, 27 % – дизайнеры, 
15 % – аналитики, 15 % – сотрудники финан-
совой поддержки. К востребованным профес-
сиям относятся web-мастера, переводчики, 
рекламисты и т. д.

Анализируя положительную отдачу от раз-
вития виртуального рынка труда, Т. Б. Русакова 
отмечает возможность решения ряда актуаль-
ных задач, в их числе: адаптация высвобожда-
емых в процессе цифровизации «белых ворот-
ничков»; предотвращение застойной безрабо-
тицы; вовлечение в экономически активное 
население социально уязвимых слоев населе-
ния [7]. А.  Соргнер с учетом возможностей 
виртуального рынка труда заключает, что ры-
нок может помочь найти способы адаптации к 
таким серьезным вызовам со стороны внешней 
среды, как изменение природы многих про-
фессий или их полное исчезновение [10]; воз-
можно,  по мнению Д. Х. Аутора и Д. Дорна [16], 
сокращение жизненного цикла профессии и 
усиление роли компетенций, поляризация 
занятых и «вымывание» профессий, требую-
щих среднего уровня квалификации4; реальны, 
согласно позиции М. Б. Денисенко и Е. Я. Вар-
шавской, появление на рынке молодого поко-
ления «Z» и увеличение срока выхода на пен-
сию [3]. Кроме этого, видится возможным 
смягчение конкуренции за высококвалифици-
рованных виртуальных работников в глобаль-
ной экономике. В региональном разрезе по-
следняя позиция представляется особенно 
важной. 

Выше представлены результаты исследова-
ния данных, полученных до вынужденного 

3 Битрикс24, J’son & Partners Consulting: Дистан-
ционная занятость как способ повышения эффектив-
ности бизнеса и новый тренд на рынке труда. Перспек-
тивы распространения в России, 2014–2020  гг. 2015. 
URL: https://json.tv/ict_telecom_analytics_view/polnaya-
versiya-prezentatsii-generalnogo-direktora-svetlany-
vodyanovoy-s-press-konferentsii-bitriks24-i-json-
partners-consulting-20150617030352

4  Атлас новых профессий: вторая редакция Агентства 
стратегических инициатив и МШУ «Сколково». Moscow, 
2015. URL: https://skolkovo.ru/public/media/documents/
research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas.pdf

перехода к дистанционному формату деятель-
ности и образования в условиях предотвраще-
ния распространения коронавируса. Актуаль-
ные сведения отражены в ряде отчетов иссле-
дований специализированных организаций, в 
частности в исследовании Центра трудовых 
исследований и Дирекции по экспертно-ана-
литической работе Научно-исследовательско-
го университета Высшей школы экономики 
(НИУ ВШЭ). Так, по данным проведенного ими 
интернет-опроса (https://www.hse.ru/news/
expertise/369700469.html), свыше 5 тысяч ре-
спондентов из разных регионов России основ-
ной особенностью изменения состояния на 
рынке труда в результате введения режима 
самоизоляции назвали снижение оплаты труда. 
Об этом обстоятельстве сообщили 40 % опро-
шенных. 11 % респондентов были переведены 
на неполный рабочий день. Вместе с тем 16 % 
работников были вынуждены работать больше, 
чем в докарантинный период. Переводом на 
дистанционный режим работы оказались ох-
вачены 22 % опрошенных. Каждый пятый 
участник обследования зафиксировал отсут-
ствие негативных изменений в оплате или 
условиях своего труда. Структурно заработки в 
наибольшей степени сократились в строитель-
стве, торговле и сфере обслуживания (65–75 % 
случаев). Среди самозанятых доход уменьшил-
ся у 75 % респондентов, а у занятых на средних 
и крупных предприятиях – у 48 %. В наимень-
шей степени сократился заработок работников 
старшего возраста, более значительно – у ра-
ботников среднего возраста, максимально – 
у молодых работников (до 30 лет).

Наконец, отмечено, что на удаленный фор-
мат работы наиболее активно переводились 
сотрудники IT-компаний, организаций обра-
зования, науки и культуры (от 30 до 50 %). В 
числе специалистов с высшим образованием 
дистанционно работали свыше 30 %, среди 
работников с образованием не выше неполной 
средней школы – 3 %. 

Структурный анализ мнений исследовате-
лей и экспертов позволяет сделать вывод, что 
активизация дистанционной занятости работ-
ников влечет за собой соответствующую по-
требность в приобретении специальных ком-
петенций, в первую очередь цифровых и 
коммуникационных. Это обстоятельство тем 
более важно, что в максимальной степени вы-
нужденный переход на дистант отразился на 
деятельности образовательных учреждений, 
обеспечивающих получение этих специальных 
знаний, умений и навыков. С учетом целей и 
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масштабов деятельности мы говорим в первую 
очередь об университетах, взаимодействую-
щих с учащимися различных групп: выпускни-
ками учреждений среднего профессионально-
го образования, студентами, практикующими 
специалистами. Обращаясь к приведенным 
выше данным, можно утверждать, что речь 
идет о подавляющем большинстве дистанци-
онно занятых.

Обсуждение результатов
Актуальные данные, касающиеся дистанци-

онного формата обучения в период самоизоля-
ции, широкого распространения в научных 
работах, в силу временного ограничения, пока 
не нашли. С учетом этого обстоятельства мы 
синтезировали экспертные точки зрения науч-
ных работников и практикующих специалистов, 
касающиеся ожиданий, реалий и перспектив 
ускоренного внедрения дистанта в образова-
тельную и производственную системы. Выбор 
источников информации был сделан в пользу 
интервью и информации личных страниц экс-
пертов в соцсетях (табл. 2).

Изучение экспертных мнений, в том числе 
с учетом участия автора в вебинарах ведущих 
научно-исследовательских организаций с при-
сутствием зарубежных специалистов (в част-
ности, Кочубей-центра НИУ ВШЭ, проект «На 
пути к новой нормальности? Репутация уни-
верситета в контексте пандемии»), приводит 
нас к следующим заключениям.

1. Ожидания в отношении дистанционного 
формата занятости и образования неоднознач-
ные. С одной стороны, в качестве плюсов от-
мечается наработка цифровых навыков прак-
тикующими специалистами и участниками 
системы образования. Открываются новые 
возможности в развитии цифровых профессий 

с развитием, соответственно, дистанционной 
работы. В онлайн-формат переводятся собесе-
дования, переговоры с клиентами, учебные 
занятия и защиты квалификационных работ 
различных уровней. Ожидается качественно 
иной подход к осуществлению отмеченных 
видов деятельности. С другой стороны, крити-
ческий подход с учетом человеческого фактора 
позволяет экспертам предположить возникно-
вение неактуальных до сложившейся ситуации 
проблем с мотивацией участников дистанта. 

2. Реальность подтверждает ряд ожиданий. 
Основных выводов два. Первый: процесс дис-
танционного общения в процессе осуществле-
ния трудовой и образовательной деятельности 
требует качественного и высокопроизводи-
тельного технического обеспечения. Решение 
данного вопроса в отношении подавляющего 
большинства региональных учреждений фи-
нансово затруднено, в силу чего не все возмож-
ности дистанта могут использоваться в полной 
мере. Второй: наблюдается разграничение в 
ориентации центра и регионов на целевое 
ориентирование и потребление дистанцион-
ных образовательных продуктов. Региональ-
ные университеты ориентируют процессы и 
курсы на своих студентов, разрабатывают и 
реализуют программы дополнительного обра-
зования под конкретные группы специалистов 
с учетом потребностей своего региона. Цен-
тральные университеты организуют массовые 
учебные курсы, как правило, носящие базовый 
характер, в ряде случаев – с отраслевой ориен-
тацией. 

3. Перспективы видятся в положительном и 
отрицательном проявлении дистанта. Положи-
тельными можно считать расширение спектра 
знаний, умений и навыков учащихся и работ-
ников; предоставление большей свободы дей-

Та б л и ц а  2 
Экспертные позиции в отношении использования дистанционного формата обучения и занятости

Эксперт Ожидания Реалии Перспективы Вывод
1 2 3 4 5

Сергей Рукшин, 
народный учитель 
России, профессор 
Государственного 
педагогического 
университета им. 
А. И. Герцена

Значительная от-
дача от существен-
ных финансовых 
вложений в разра-
ботку онлайн-ме-
тодик, онлайн-
уроков

Отсутствие воз-
можности контро-
ля с точки зрения 
его включенности 
участника в про-
цесс. Отсутствие 
духа состязатель-
ности

Разобщение и 
угроза социализа-
ции. Разрушение 
научного сообще-
ства. Утрата воспи-
тательной функ-
ции образования

На онлайн-обуче-
ние способны толь-
ко высокомотиви-
рованные люди. 
Дистанционное 
образование – 
это не самостоя-
тельная форма, 
а дополнительная. 
Это не «вместо», 
а «вместе»
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О к о н ч а н и е   т а б л.  2 

1 2 3 4 5
Дмитрий Милли-
онщиков, доктор 
физико-математи-
ческих наук, МГУ 
им. М. В. Ломоно-
сова

Общение препода-
вателей и студен-
тов на расстоянии 
по видеосвя  зи с 
эффектом новиз-
ны и креативности

Возможность обе-
спечения прямого 
видео- и аудио-
контакта студента 
и преподавателя. 
Различные подхо-
ды к реализации 
учебного процесса. 
Проблема мате-
риально-техниче-
ского обеспечения 
дистанта

Появление новых 
возможностей 
при переводе от-
дельных курсов в 
дистанционный 
формат.
Выявление негатив-
ны х последствий 
дистанта для здоро-
вья участников. 
Стандартизация 
процесса обучения

Пока у человече-
ства нет альтерна-
тивы классическо-
му образованию, в 
силу чего не стоит 
спешить с он-
лайн-обучением

Иван Засурский, 
заведующий кафе-
дрой новых медиа 
и теории комму-
никации факуль-
тета журналистики 
МГУ им. М. В. Ло-
моносова, п репо-
даватель Digital IP

Ускоренное раз-
витие российского 
рынка онлайн-об-
разования

Продвижение сер-
висов массового 
образования: у 
Coursera в России 
2 млн пользова-
телей, что больше 
числа выпускни-
ков российских 
вузов

Цифровизация бу-
дет  способствовать 
росту качества 
дипломных работ 
в связи с сокра-
щением некор-
ректных заимство-
ваний

Образование в 
виртуальном 
пространстве без 
выдачи дипломов 
станет более рас-
пространенным, 
чем классическое 
в стенах универси-
тета

Екатерина Чуков-
ская, директор 
Научно-образова-
тельного центра 
интеллектуальной 
собственности и 
цифровой эконо-
мики Digital IP

Выявление п ро-
блем онлайн-ком-
муницирования, 
решенных в реаль-
ном мире

Освоение дистан-
ционных форм 
выявляет пробелы 
в компетенциях и 
навыках. Развива-
ются организации 
дополнительного 
образования

Получат распро-
странение модели 
смешанного обу-
чения, при кото-
рых онлайн-плат-
формы и учебные 
учр еждения будут 
тесно сотрудни-
чать

Любые он-
лайн-форматы 
для достижения 
качественного 
результата долж-
ны применяться 
только в сочетании 
с «живыми» лекци-
ями, семинарами, 
коллоквиумами

Замир Шухов, 
генеральный ди-
ректор и партнер 
международной 
компании GVA7

Рост возможностей 
для предпринима-
телей: стало поня т-
но, что существует 
запрос на высокое 
качество видео и 
звука в девайсах, 
на высокоскорост-
ной интернет, кон-
тент и платфор-
менные решения

Быстрая адаптация 
детей к использо-
вани ю новых про-
грамм и девайсов 
и, соответственно, 
сложности с этим у 
взрослых. Много-
численные приме-
ры «технических 
провалов» в про-
цессе обучения

Развитие новых 
навыков и про-
фессий, например 
оператора дронов 
или проектиров-
щика виртуальных 
миров

Цифровая грамот-
ность взрослых 
является одним 
из наиболее суще-
ственных барьеров 
для внедрения он-
лайн-технологий в 
о бласть классиче-
ского образования

Игорь Чириков, 
научный сотруд-
ник Центра иссле-
дований высшего 
образования Кали-
форнийского уни-
верситета в Беркли

Сокращение 
возможности 
заражения ко-
ронавирусом. Не 
стоит ожидать по-
вышенной моти-
вации участников 
образовательного 
процесса

Проблемы с 
технической и 
пространтствен-
ной а даптацией 
студентов. Предо-
ставление препо-
давателям каче-
ственного доступа 
к информацион-
ным платформам

Предоставление 
большей самосто-
ятельности учеб-
ным заведениям

Осуществляется 
удивительный 
естественный 
эксперимент, ре-
зультаты которого 
предстоит осмыс-
лить

П р и м е ч а н и е: составлено автором с использованием следующих материалов: https://spbvedomosti.
ru/news/adaptation/matematik-sergey-rukshin-opyt-distantsionnogo-obrazovaniya-provalilsya/; https://www.
forbes.ru/forbeslife/402941-tehniku-i-shtativy-priobretali-za-svoy-schet-kak-karantin-vyyavil-osnovnye?utm_
source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=pered-kakimi-vyzovami-okazalas-sistema; https://www.
forbes.ru/brandvoice/ipquorum/403031-platforma-ili-proforma-kakim-budet-edtech-20-posle-pandemii; 
https://www.hse.ru/our/news/349867481.html
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ствий в выборе методов и способов обучения 
региональным университетам; вывод в свобод-
ный доступ массивов обучающей информации. 
Отрицательными являются негативное влияние 
длительной работы с компьютером на здоровье; 
угроза социализации; угроза стандартизации 
учебного процесса и обесценивание уникаль-
ности опыта и традиций региональных научных 
школ и учебных заведений.

Технические аспекты дистанта дают бы-
струю отдачу в силу необходимости их исполь-
зования в процессе осуществления необходи-
мой деятельности. Креативность, индивидуаль-
ное развитие, требующее особого подхода, за-
труднено, несмотря на неизменную востребо-
ванность. Полагаем, данное затруднение может 
быть разрешено с использованием комплекс-
ного подхода к системной подготовке и пере-
подготовке работников, ориентированных на 
дистанционную занятость. Показательной базой 
для формирования соответствующей системы 
видится региональный университет. В данной 
работе мы делаем выводы на примере анализа 
комплекса структурных элементов такой систе-
мы, функционирующей в Воронежском государ-
ственном техническом университете (ВГТУ). 
Предлагается авторский взгляд на деятельность 
отмеченной системы с позиции актуализации 
дистанционной занятости в региональном раз-
резе с учетом внутренней и внешней ориента-
ции деятельности университета.

Система, обеспечивающая возможность и 
перспективы дистанционной занятости ВГТУ, 
структурно представлена комплексом центров 
развития и школ, организованных на базе фа-
культетов и кафедр университета. Строгой ие-
рархической подчиненности между центрами 
не прослеживается, в силу чего рассматриваем 
их с позиции целевого назначения и места в 
системе «тройной спирали» в привязке к про-
цессу обеспечения дистанционного формата 
занятости. «Тройная спираль» взаимодействия 
университетов с бизнесом и администрацией 
рассматривается нами как вектор регионально-
го развития. Отметим, что в данной работе мы 
не касаемся локальных договоров с научными, 
учебными и промышленными организациями, 
направленных на организацию взаимодействия 
в научно-исследовательской и базовой, при-
кладной производственной сферах деятельно-
сти. Речь ведется именно о восполнении навы-
ков, необходимых в цифровой экономике для 
эффективного трудоустройства преимуще-
ственно в дистанционном формате. Соответ-
ственно, рассматривается, во-первых, специфи-

ка обеспечения дистанционной занятости 
действующих специалистов, имеющих возмож-
ность проработать, дополнить, приобрести 
востребованные навыки посредством участия в 
программах повышения квалификации универ-
ситета. Во-вторых, предметом внимания явля-
ется возможность обеспечения дистанционной 
занятости студентов и выпускников. В-третьих, 
изучаются особенности дистанционной занято-
сти преподавателей университета.

С учетом выделенных нами технических и 
креативных аспектов применения дистанта 
разделим структурные единицы на две группы. 
Важно отметить, что в данном случае речь ве-
дется о преимущественности, а не абсолюте, 
так как любой процесс включает проработку 
двух аспектов в различной степени.

Технические навыки работников в качестве 
наиболее значимых рассматриваются в деятель-
ности следующих подразделений университета. 
В силу максимально технической ориентации 
первым назовем университетский Центр 
«Engineer», имеющий статус авторизованного 
учебного  и  сертификационного  центра 
AUTODESK, далее отметим деятельность Школы 
цифровой грамотности ВГТУ, Школы финансовой 
грамотности, Школы правовой грамотности. 

В качестве слушателей выступают школьни-
ки, учащиеся университета, практикующие 
специалисты, пенсионеры. Решаются вопросы 
приобретения как мягких, так и базовых, «твер-
дых» компетенций (hard skills), а также вопросы 
социализации представителей старшего поко-
ления. В данный момент занятия ведутся в он-
лайн-формате вебинаров и видеоконференций. 

Центр ЖКХ «Народный институт» органи-
зует бесплатные образовательные курсы, в том 
числе в онлайн-формате, для всех желающих 
по следующим программам с учетом регио-
нальных особенностей ведения жилищно-ком-
мунального хозяйства: «Техническая эксплуа-
тация и управление многоквартирным домом», 
«Основы организации и проведения капиталь-
ного ремонта».

Наконец, к преимущественно техническому 
разряду отнесем коворкинг коммерциализации 
инноваций – объединение региональных специ-
алистов-партнеров по реализации студенче-
ских инноваций.

Креативые навыки являются предметом 
деятельности следующих структур ВГТУ.

Центр развития талантливой молодежи 
ведет построение индивидуальной образова-
тельной траектории студента, предоставляет 
возможность практической  производственной 
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деятельности в сотрудничестве с региональны-
ми организациями-партнерами, организует 
проектную  и грантовую деятельность по тема-
тике, выбранной участниками.

Центр молодежных инициатив и Центр раз-
вития социального предпринимательства способ-
ствуют реализации студенческих проектов и 
трудоустройству, организации собственного 
дела. Пристальное внимание уделяется регио-
нальным потребностям. В отношении дистанци-
онной занятости речь идет, в частности, о разра-
ботке и реализации студенческих проектов.

Наконец, Центр компетенций выпускников 
ведет работу по подготовке к собеседованию, 
подготовке резюме, психологическому тести-
рованию, развитию деловых и личностных 
компетенций. В онлайн-формате организуют-
ся встречи с бывшими выпускниками ВГТУ, в 
данное время – успешными предпринимате-
лями и менеджерами. Центр компетенций 
осуществляет прямую связь между потенци-
альными работниками и работодателями. 

Заключение
Исследование научных работ, экспертных 

мнений, статистических данных и результатов 
социологических опросов, опыта региональ-
ных университетов позволяет нам сделать 
следующие выводы.

1. В числе вынужденно перешедших на 
дистанционный формат занятости превалиру-
ют специалисты с высшим образованием.

2. Среди дистанционно занятых большая 
часть – представители молодого, «цифрового» 
поколения.

3. В результате введения режима самоизо-
ляции на территории субъектов России в наи-
большей степени сократился заработок моло-
дых (до 30 лет) работников.

4. Данные по субъектам государства суще-
ственно различаются как в структурном, так и 
количественном выражении. Различие обу-
словлено отраслевой ориентацией, потребно-
стями и возможностями соответствующих 
территориальных образований.

5. Рынок дистанционного труда из регио-
нального разряда к глобальному еще не пере-
шел, однако в отношении этого процесса мож-
но говорить о положительной динамике.

6. По ряду позиций работодатели видят 
ощутимую выгоду от введения дистанционной 
занятости, следовательно, в перспективе дан-
ный формат будет активно использоваться.

7. Компетенции, необходимые для каче-
ственного обеспечения дистанционной занято-

сти, осваиваются практикующими и потенци-
альными работниками в образовательной среде, 
создаваемой в первую очередь университетами.  

8. Мнения экспертов в отношении ожиданий, 
реальности и перспектив масштабного внедре-
ния дистанта различаются в деталях, однако в 
целом сходны. Положительно характеризуется 
возможность проработки цифровых навыков 
практикующими специалистами и участниками 
системы образования. Развиваются цифровые 
профессии. Отрицательно оцениваются возмож-
ные физиологические и социально-психологи-
ческие последствия перехода к дистанционному 
формату занятости и образования. Имеют место 
затруднения с техническим обеспечением соот-
ветствующих процессов. Усиливаются противо-
речия, касающиеся целей и масштабов деятель-
ности центральных и региональных универси-
тетов. Отодвигается на второй план уникаль-
ность человеческого капитала и традиции, 
специфические особенности деятельности ре-
гиональных вузов.

9. Адаптация работников к дистанту, в том 
числе вынужденному, сквозь призму деятель-
ности университета может рассматриваться с 
двух позиций: внутренней и внешней. Внутрен-
няя – обеспечение собственно учебного процес-
са в дистанционном формате, т. е. дистанцион-
ная занятость профессорско-преподавательско-
го состава и работников, администрации учеб-
ного заведения. Внешняя – оказание учащимся 
различных групп образовательных услуг в соот-
ветствии с актуальными потребностями гло-
бального и локального (регионального) рынков 
труда (осуществление базового учебного про-
цесса, функционирование системы дополни-
тельного образования, переобучения и повы-
шения квалификации).

10. Деятельность региональных универси-
тетов целесообразно оценивать как вектор 
инновационного регионального развития. 
Подготовка работников к дистанционной за-
нятости осуществляется при участии регио-
нальных бизнес-партнеров с учетом соответ-
ствующих технологий, требований и перспек-
тив развития рынка дистанционного труда. 
Системный  подход к организации процесса 
обучения и переобучения работников с учетом 
мнения участников этого процесса позволит 
получить оптимальный результат.
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Subject. The article studies distance employment as an enforced solution during the period of self-iso-
lation and as a prospective natural development of the virtual labour market. The study focuses on the 
university’s activities concerning the training and retraining of highly qualifi ed specialists with due 
account of the regional specifi c character of such activities.
Objectives. To study the approaches to the study of categories, forms, characteristics, and the scope of 
distant employment in the context of the forced transition to it. To identify the distinctive features of 
training and employing workers with due account of university activities in the corresponding conditions. 
To determine the areas of activities of a regional university with a focus on the requirements of the 
distance labour market.
Methods. The authors conducted a system analysis of the theoretical and practical aspects of distance 
employment with due consideration of factors that determine the prospects of its implementation in 
the future. The study used the results of opinion polls concerning the qualitative and quantitative pa-
rameters of distance employment.
Results. Expert opinions about distance education and employment were structured and analysed. The 
authors determined the expectations, realities, and prospects of distance activities conducted by edu-
cational institutions. It was found that the possibility and the quality of distance employment largely 
depend on skills demanded by the labour market and developed by workers as a result of their partici-
pation in the activities of a system of specialised structural subdivisions at a regional university. The 
article provides an example of organising such a system at Voronezh State Technical University.
Conclusions. Workers who were forced to switch to distance employment are dominated by specialists 
with a university degree who belong to the “digital” generation. There is a positive dynamic in the tran-
sition from regional distance employment to global. For a number of positions, employers see a tangible 
benefi t of introducing distance employment. Therefore, in the future, this format will be used extensive-
ly. Experts characterised favourably the opportunity for specialists and participants of the system of 
education to practice their digital skills and the extensive development of digital professions. Among 
the negative outcomes they mentioned are possible physiological, social, and psychological consequen-
ces of the transition to distance employment and education. They warned that human resources, tradi-
tions, and specifi c features of the activities of regional universities can become secondary. In general, 
the activities of regional universities should be assessed as a vector for innovative regional development.

Key words: distance format, employment, education, region, university, digitalisation.
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