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Аннотация. Охватившая с начала 2020 г. мировое пространство коронавирусная инфекция COVID-19 вызвала 

кризисные явления во всех сферах экономики. Наиболее пострадавшими оказались предприятия малого и сред-

него предпринимательства. На основе изучения и обобщения аналитических материалов и аппроксимирования 

статистических данных выявлены наиболее значимые проблемы как экономического, так и социально-

психологического уровня, затрагивающие бизнес-сообщество, решение которых может способствовать повыше-

нию эффективности организации трудовой деятельности. Кризис предпринимательства обусловлен реакцией со-

циума на происходящие в бизнес-среде изменения и связан с противоречиями, возникающими между необходи-

мостью преодолеть последствия пандемии COVID-19 и потребностью сохранить малый и средний бизнес. Отме-

чено, что промежуточные последствия пандемии COVID-19 усилили и без того имеющиеся негативные эффек-

ты, которые оказывает текущий кризис на трудовую сферу, что наиболее наглядно проявляется в региональном 

разрезе. Проиллюстрирована динамика изменения количества безработных по Российской Федерации в целом  

и по Ростовской области в частности. Представлен график изменения количества зарегистрированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства по России. Решение проблемы требует существенной корректировки 

предпринимаемых на уровне правительства действий, направляемых на преодоление кризисных ситуаций как  

в сфере занятости и безработицы, так и поддержки предпринимательства в целом. Предлагается комплекс мер по 

разрешению стоящих перед предпринимателями и их сотрудниками проблем.  
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Abstract. The coronavirus infection COVID-19, which swept the world in early 2020, has caused crisis phenomena in 

all economic segments. Small and medium-sized businesses appeared the most affected. Based on the study and gen-

eralization of analytical materials and approximation of statistical data, the most significant problems of both econom-

ic and socio-psychological level affecting the business community were identified, solving them can improve the effi-

ciency of the labor activity. The crisis of entrepreneurship is a reaction of society to the changes that took place in the 

business environment, it is associated with contradictions arising between the need to defeat the COVID-19 pandemic 

and the eagerness to save small and medium-sized businesses. It has been inferred that the intermediate consequences 

of the COVID-19 pandemic have intensified the already existing negative effects of the crisis in the labor sector, 

which is most clearly manifested in the regional context. The dynamics of changes in the number of unemployed in 

the Russian Federation as a whole and in the Rostov region in particular is illustrated. The graph of changes in the 

number of registered small and medium-sized businesses in Russia is presented. Solving the problem requires a signif-

icant adjustment of the actions taken at the government level aimed at overcoming crisis situations both in the field  

of employment and unemployment, and support for entrepreneurship in general. Measures to solve the problems of the 

entrepreneurs and their employees have been proposed.  
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Введение 

Захлестнувшая человечество коронавирусная 

пандемия COVID-19 не могла не отразиться на эко-

номических и социально-трудовых отношениях меж-

ду наемными работниками и собственниками бизне-

са. Вызванные пандемией ограничения и локдауны  

в наибольшей степени затронули предприятия мало-

го и среднего бизнеса, которые были вынуждены  

в лучшем случае трансформировать процесс оказа-

ния услуг и реализации товаров, а в худшем – уволь-

нять сотрудников и полностью или частично ликви-

дировать свою деятельность. Как результат, в рос-

сийской экономике все отчетливее проявляются си-

стемные признаки кризиса трудовых отношений, 

которые усугубляют кризис труда как системное яв-

ление трансформации, актуализировавшееся в про-

цессе рыночных преобразований и повсеместного 

распространения основ цифровой экономики. 

Тенденции самозанятости и безработицы  

в условиях пандемии COVID-19 

Первые заболевшие COVID-19 в России офици-

ально были зафиксированы в начале марта 2020 г.  

В попытке повторить «китайский сценарий» по про-

тиводействию инфекции 25 марта 2020 г. Президент 

Российской Федерации В. В. Путин официально 

озвучил комплекс мер, который должен был 

предотвратить рост количества заболевших. В част-

ности, был анонсирован режим «самоизоляции»  

и приостановки деятельности, в результате чего 

представители малого и среднего предприниматель-

ства, как правило, не имеющие существенной «фи-

нансовой подушки», вынуждены были сокращать 

своих сотрудников [1]. Динамика количества безра-

ботных по России и по Ростовской области (для 

сравнения тенденций) представлена на рис. 1 [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения количества безработных по РФ и по Ростовской области (РО)  

Fig. 1. Dynamics of changing number of the unemployed in the Russian Federation and in the Rostov Region 

 
Статистические данные [3] подтверждают и 

снижение количества зарегистрированных пред-

приятий малого и среднего предпринимательства 

(МиСП) (рис. 2). 

Поскольку данные единого реестра субъектов 

МиСП «…обновляются ежегодно 10 августа соот-

ветствующего календарного года», а в течение го-

да «…осуществляется обновление лишь отдельных 

видов сведений» [3], то представленные на рис. 2 

данные были обработаны следующим образом:  

во-первых, рассчитаны темпы снижения количе-

ства зарегистрированных субъектов МиСП в авгу-

сте по сравнению с июлем; во-вторых, рассчитано 

уравнение линейной аппроксимации по исходным 

данным. Несмотря на то, что количество предприя-

тий МиСП в анализируемом периоде имело устой-

чивую тенденцию к снижению (в среднем – около  

15 тыс. предприятий МиСП с надежностью ап-

проксимации R
2
 – около 0,6), в год начала корона-

вирусной пандемии COVID-19 эта тенденция ока-

залась наибольшей. Более детальный анализ офи-

циальных статистических данных доказывает, что 

сокращение произошло в основном за счет пред-

приятий и индивидуальных предпринимателей, 
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относящихся к категории микробизнеса, имеющих 

минимальные возможности для создания доста-

точной «финансовой подушки». Как подтвердили 

результаты анализа, аналогичная ситуация наблю-

дается не только по всей России, но и по регионам, 

в частности по Ростовской области. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения количества зарегистрированных субъектов малого  

и среднего предпринимательства по РФ  

Fig. 2. Dynamics of changing number of the registered small  

and medium-sized businesses in the Russian Federation  

 

Данные статистики подтверждают факт роста 

количества безработных во втором и третьем квар-

талах 2020 г. (см. рис. 1), однако с начала 2021 г., 

несмотря на применение правительством точечных 

мер по противодействию распространения корона-

вирусной инфекции COVID-19, ситуация с уров-

нем безработицы практически вернулась на докри-

зисный уровень. Тем не менее снижение количе-

ства официально зарегистрированных безработных 

не вызвало за последний год пропорционального 

роста количества зарегистрированных субъектов 

МиСП. Не произошло также и «укрупнения» пред-

приятий среднего бизнеса. 

Указанный выше дисбаланс данных объясняется 

достаточно просто: значительная часть безработных 

воспользовалась тем, что на всей территории РФ  

с 2020 г. начал действовать режим самозанятости, 

отличающийся не только простой процедурой реги-

страции и низкой ставкой налогообложения, но  

и предоставляющий возможность самостоятельного 

выбора времени и места работы. В результате коли-

чество самозанятых лиц, использующих специаль-

ный режим налогообложения – «налог на профессио-

нальный доход», резко увеличилось именно в по-

следние 12–18 месяцев (рис. 3) [4]. При этом поло-

жительная тенденция свойственна и для экономики 

нашей страны в целом, и подтверждается на регио-

нальном примере Ростовской области. 

Следует добавить, что подавляющая часть лиц, 

использующих режим самозанятости и уплачива-

ющих «налог на профессиональный доход» со-

ставляют граждане – физические лица, однако  

некоторая часть индивидуальных предпринимате-

лей (не более 10 %) также воспользовалась воз-

можностью снижения налоговой ставки и работы 

без применения контрольно-кассового аппарата. 

Однако указанные индивидуальные предпринима-

тели, в силу ограничений действующего законода-

тельства, не имеют права использовать наемный 

труд, и их валовая годовая выручка не должна пре-

вышать 2,4 млн руб. [5]. 

С другой стороны, государство создает все 

условия для увеличения количества самозанятых,  

в том числе: 

1. Действует упрощенный режим регистра-

ции самозанятых – без посещения многофункцио-

нальных центров или Инспекции Федеральной 

налоговой службы, посредством доступа в личный 

кабинет на сайте налоговой инспекции либо уста-

новки на смартфон приложения «Мой налог»; 

2. Нет необходимости использовать кон-

трольно-кассовую машину, достаточно использо-

вать ранее упомянутое приложение для смартфона; 

3. Применяется льготный режим налогообло-

жения с низкой ставкой налога, расчет суммы причи-

тающейся к уплате, производится автоматически; 

y = –498,9x + 27 799 078,1

R² = 0,6
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4. Государство на федеральном и региональ-

ном уровнях осуществляет финансовую поддержку 

лиц, регистрирующих свою деятельность как само-

занятость. Прежде всего, речь идет о возможностях 

получения субсидии в размере до 250 тыс. руб. на 

открытие собственного дела [6]. 

Отметим, что реализация подобных мер под-

держки сталкивается с очевидными трудностями. 

Прежде всего, наблюдается недостаточный уро-

вень информирования заинтересованных сторон  

о наличии программ поддержки, их содержания  

и возможностей получения. Кроме того, как свиде-

тельствуют ранее осуществленные авторские 

наблюдения, порядка половины заинтересованных 

лиц, даже знающих о существовании федеральных  

и региональных программ поддержки субъектов 

МиСП, не имеют достаточной компетентности для 

освоения ее содержательной части, а также выполне-

ния требуемых отчетных мероприятий, включающих 

в себя оформление и подачу документов, с опреде-

ленной периодичностью и содержанием [7]. 

 

    
 

 а б 
 

Рис. 3. Динамика количества зарегистрированных самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП),  

использующих специальный режим налогообложения «налог на профессиональный доход»:  

а – по РФ; б – по Ростовской области (РО) 

Fig. 3. Dynamics of the number of registered self-employed and individual entrepreneurs using a special taxation regime  

“Tax on Professional Income”: a - across the Russian Federation; б - in the Rostov Region 

 
Существенные недостатки регистрации лиц  

в качестве самозанятых, уплачивающих налог на 

профессиональный доход: отсутствие обязатель-

ных отчислений в пенсионный и другие социаль-

но-ориентированные фонды (по желанию самоза-

нятый может осуществлять данные платежи);  

невозможность нанимать сотрудников; запрет за-

ниматься торгово-закупочной деятельностью.  

С другой стороны, являясь «сам себе руководите-

лем», самозанятый не испытывает тех проблем,  

с которыми сталкиваются наемные работники 

предприятий в эпоху «удаленной занятости», или 

сталкивается с ними в гораздо меньшей степени. 

Учитывая вышесказанное, имеются все основа-

ния считать, что в ближайшие годы, даже несмотря 

на продолжающиеся ограничительные антиковид-

ные меры, количество безработных в России будет 

снижаться в основном за счет увеличения количе-

ства лиц, регистрируемых как самозанятые. 
 

Предпосылки к углублению кризиса труда  

в условиях удаленного режима работы 

В сфере наемного труда распространение уда-

ленной работы видится одним из приоритетных 

факторов, оказывающих негативное влияние на 

трудовые отношения. Формирование моделей тру-

дового поведения на основе расширения деструк-

тивного влияния за счет совокупности социально-

психологических, управленческих и подобных 

факторов способствует углублению кризиса труда. 

Приоритетными проблемами в области организа-

ции труда и его стимулирования к продуктивной 

деятельности, с которыми столкнулся бизнес из-за 

введения и распространения практики удаленной 

работы, как свидетельствует анкетирование  
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78 сотрудников, переведенных в 2020 г. на удален-

ный (частично удаленный) режим работы, а также  

24 руководителей предприятий, можно обозначить 

следующие: 

1. Моральное выгорание сотрудников, во мно-

гом обусловленное тем, что руководители предпри-

ятий не в состоянии эффективно контролировать 

загрузку персонала и предпочитают выдать больше 

работы, чем обычно. В результате «трудоголики» на 

удаленном режиме работают больше, порой не 8 ч,  

а 10–12 ч, в то время как «пассажиры» работают 

меньше, чем обычно, прячутся за спинами «трудо-

голиков». В итоге руководители предприятий 

рискуют потерять ценных сотрудников, которые 

наконец-то стали понимать, что могут работать та-

ким образом не на «предприятие», а на себя лично. 

Согласно результатам проведенного опроса,  

с проблемами морального выгорания при удален-

ном режиме работы столкнулись 71,8 % сотрудни-

ков и 58,3 % работодателей. 

2. Постепенно стирается граница между «лич-

ным» и «рабочим» временем. Люди перестают 

воспринимать свой дом как место отдыха и продол-

жают работать за компьютером и после окончания 

рабочего дня, и в выходные, и даже в ночное время. 

В результате чрезмерной нагрузки большинство 

опрошенных (55,1 % сотрудников и 75 % руководи-

телей) стали отмечать снижение производительности. 

В некоторых (пока еще единичных) случаях сниже-

ние часовой выработки снизилось на 25–30 %. 

3. В значительном количестве случаев сотруд-

никам, перешедшим на удаленный режим работы, 

приходится самостоятельно нести издержки на 

оснащение своего рабочего места, к примеру на 

покупку нового компьютера или смартфона, воз-

росшие счета на электроэнергию, интернет и мо-

бильную телефонную связь, на приобретение канце-

лярских товаров и т. д. Подобные расходы стирают 

для работника грань между личными тратами и про-

изводственными издержками, побуждая его в опре-

деленной мере к открытию собственного бизнеса. 

4. С удаленной (и частично удаленной) работой 

связаны и существенные сложности в области орга-

низации системы управления трудовыми ресурсами. 

Как отметили опрошенные руководители (91,7 %),  

в новых условиях им бывает порой трудно найти 

способы объединения подчиненных, которые пере-

стали быть «привязанными» к офису, в эффективно 

взаимодействующий коллектив. Учитывая особенно-

сти удаленной работы, сотрудники предприятий ак-

тивнее взаимодействуют друг с другом в видеочатах 

и мессенджерах, а их руководителям приходится 

больше доверять своим сотрудникам в части само-

стоятельной организации рабочего процесса. 

С подобного рода проблемами сталкиваются  

в равной степени как представители МиСП, так  

и крупный бизнес. 

Указанные выше факторы усугубляют утрату 

ассоциативной связи сотрудников с предприятием, 

снижают продуктивность и мотивацию сотрудни-

ков, замедляют профессиональное развитие и темп 

внедряемых на предприятии инноваций. Таким 

образом, снижается доля и роль привносимой кол-

легами по работе полезной и необходимой для эф-

фективной деятельности и творческого развития 

информации, ограничивается продуктивный обмен 

мнениями, т. е. то, что в поведенческой экономике 

принято называть нарративами, во многом закла-

дывающими модели трудового поведения [8].  

Учитывая, что раз появившись, выполнение ча-

сти трудовых функций сотрудниками в дистанци-

онном формате будет востребовано и в дальней-

шем (недавно закреплено в главе 49.1. Трудового 

кодекса РФ), в качестве решения указанных выше 

проблем предлагается к реализации следующий 

комплекс мероприятий: 

1. Внести в действующее законодательство 

нормы, конкретизирующие объемы работ, которые 

могут быть осуществлены сотрудником в единицу 

времени при работе в дистанционном формате; 

2. Закрепить на законодательном уровне крите-

рии, по которым та или иная трудовая функция 

может быть осуществлена в удаленном и/или ги-

бридном формате, с возможностью установления 

коэффициентов перерасчета произведенных в та-

ком формате товаров (работ, услуг) к обычным 

условиям производства (без применения удаленно-

го формата деятельности); 

3. Реализовать меры по поддержке предприятий, 

попадающих под ограничение их деятельности  

в рамках антиковидных мероприятий, выражающих-

ся не только в выдаче целевых субсидий, но и: 

– в полном освобождении их на определенный 

период от уплаты налогов и отчислений в различ-

ные фонды (социального страхования и т. п.)  

с фонда заработной платы;  

– осуществлении (по фиксированным ценам) 

государственных закупок произведенной субъек-

тами МиСП за время действия ограничений  

продукции; 

– предоставлении налоговых льгот тем субъек-

там малого предпринимательства, которые в пери-

од ограничений не производят сокращение штата 

сотрудников; 

4. Проработать нормы, позволяющие самозаня-

тым принимать участие в государственных закуп-

ках товаров (работ, услуг) на льготных условиях 

(по принципу льгот, распространяющихся на 

учреждения уголовно-исполнительной системы, 

социально-ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций и т. д.);  
5. Организовать просветительскую и методиче-

скую работу среди работодателей с целью адапта-
ции их профессиональных знаний и навыков к из-
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менившимся условиям осуществления предприни-
мательской деятельности. Аналогичные курсы по 
тайм-менеджменту целесообразно организовать 
для лиц, переведенных на удаленный режим рабо-
ты либо перешедших в режим самозанятости; 

6. Осуществлять на уровне субъектов РФ пери-
одический мониторинг наиболее существенных 
проблем и рисков, с которыми сталкиваются субъ-
екты МиСП в условиях коронавирусных ограниче-
ний, с целью разработки конкретных мероприятий 
регионального уровня по их устранению. 

 

Выводы 
Проведя анализ влияния пандемии COVID-19  

и ее последствий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Введенный в апреле 2020 г. режим тоталь-
ной самоизоляции, а также последовавший за этим 
переход большей части предприятий на удаленный 
формат работы изначально принесли положитель-
ный результат. Однако весьма длительная «уда-
ленка» оказала комплексное негативное влияние на 
различные категории работников, обусловив 
ухудшение психологического климата в трудовых 
коллективах, отношения к труду, создав дополни-
тельный стимул расширения кризиса труда. При 
этом появились новые стимулы и потенциальные 
запросы на открытие собственного бизнеса, в том 
числе организуемого в виде самозанятости; 

2. На многих предприятиях, использующих 
«удаленку», наблюдается потеря обратной связи 
между наемными сотрудниками и руководителями, 

что способствует росту негативных факторов орга-
низации трудового процесса, в том числе таких, 
как моральное выгорание, стирание границ между 
рабочим и личным временами и т. п.; 

3. Значительная часть средств, направленных 
государством на борьбу с эпидемией, использова-
лась недостаточно эффективно, что косвенно по-
служило причиной роста цен в первой половине 
2021 г. и снижения реальных доходов населения. 
Результатом стало падение платежеспособного 
спроса, что оказало наибольшее влияние на субъ-
ектов малого и среднего бизнеса; 

4. Несмотря на осуществляемые правитель-
ством меры поддержки субъектов МиСП, в стране 
наблюдалось увеличение числа безработных, за-
крытие малых предприятий, которые пострадали 
от пандемии больше всего; 

5. Наблюдается рост темпов трансформации 
российских предприятий из малого бизнеса в мик-
робизнес, т. е. люди стараются сохранить «свое 
дело», сокращая при этом масштабы деятельности; 

6. На уровне регионов меры, направленные 
на поддержку субъектов МиСП, которые должны 
позволить снизить уровень безработицы и обеспе-
чить рост численности сотрудников на уже дей-
ствующих предприятиях, в полной мере положи-
тельного эффекта не демонстрируют, что требует 
дополнительных исследований и корректировки 
программ поддержки, расширения информацион-
ных и образовательных каналов для повышения 
уровня компетентности всех заинтересованных 
сторон в этой области. 
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