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АННОТАЦИЯ:
Изучение глобальных экономических и социальных рисков имеет особое значение в связи с транс-
формацией сферы труда в России и мире. Внимание авторов статьи уделено тенденциям перехода
к изменению системы трудовых отношений в условиях четвертой промышленной революции.

Цель. Выделение зон воздействия глобальных экономических и социальных рисков на сферу
трудовых отношений в зависимости от быстро меняющихся внешних и внутренних факторов тру-
да, связанных с четвертой промышленной революцией.

Методы. Авторами использованы классические методы статистического и системного анализа
при изучении статистических данных, отчетов международных организаций, аналитических мате-
риалов. Дополнительно применены элементы социологических исследований, которые состоят в
использовании данных социологических опросов, экспертных опросов.

Результаты. Проведенный анализ влияния глобальных угроз на трудовые отношения показал
недостаточную разработанность этой проблемы. Авторами идентифицированы основные зоны
риска в сфере трудовых отношений с учетом воздействия внешних (глобальных) – социальных и
экономических – и внутренних (психологических) факторов: безработица, снижение дохода, сни-
жение производительности труда, трудовые миграции, физическая и психологическая трудоспо-
собность, условия труда. Проанализированы тенденции трансформации трудовых отношений в
современных измененных условиях пандемии коронавируса. В дальнейших исследованиях пла-
нируется выделение зон воздействия глобальных экономических и социальных рисков четвертой
промышленной революции, характерных для отдельных стран и регионов.

Научная новизна. Применяемый комплексный подход позволил авторам рассмотреть во вза-
имосвязи с глобальными рисками психологические риски, влияющие на социально-психологиче-
ское благополучие работников.
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Введение
Мир стоит на пороге глобальных измене-

ний в экономике и обществе в целом, свя-
занных прежде всего с четвертой промыш-
ленной революцией. Появляются новые вы-
зовы, которые оказывают значительное вли-
яние на идентификацию потенциальных гло-

бальных рисков. В связи с этим особую акту-
альность приобретают исследования потен-
циальных зон воздействия глобальных эко-
номических и социальных рисков в России
и мире. Глобальные риски находятся в цен-
тре внимания ведущих отечественных и зару-
бежных ученых в области экономики, права,©
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политологии, социологии и психологии [1–4].
С. Ю. Солодовников подчеркивает, что в со-
временной экономике риски имеют непред-
сказуемый характер, и дает следующее опре-
деление: «Экономика риска – экономика вы-
сокотехнических и наукоемких производств,
характеризующаяся высочайшей степенью
политико-экономических, технологических,
финансовых и экологических неопределенно-
стей и рисков» [5, с. 39]. О. Б. Иванов отмечает,
что «глобальные проблемы цивилизационно-
го масштаба невозможно побороть в разоб-
щенном мире» [6, c. 18]. Четвертая промыш-
ленная революция (Индустрия 4.0) серьезно
влияет на мировой рынок труда. Эти изме-
нения связаны с перестройкой промышлен-
ности, которая заключается в развитии робо-
тотехники, цифровизации экономки, автома-
тизации производства и сферы услуг. Инду-
стрия 4.0 наряду с возможностями несет угро-
зы для социально-психологического благопо-
лучия населения, связанные, прежде всего, с
технологической безработицей и снижени-
ем уровня доходов некоторых категорий ра-
ботников [7]. Ключевой зоной риска на сего-
дняшний день можно назвать трудовые отно-
шения, на которые оказали большое влияние
новые факторы (к ним можно отнести, в част-
ности, пандемию коронавируса COVID 19).
Ее воздействие оказало серьезное влияние на
сферу труда во всем мире. Сейчас аналити-
ки корректируют свои прогнозы и составля-
ют планы выхода из создавшегося кризиса на
рынке труда. Этим обусловлено исследование
потенциальных зон воздействия глобальных
экономических и социальных рисков на сферу
трудовых отношений. Исходя из влияния гло-
бальных рисков на общество и экономические
отношения возможен более точный прогноз
изменения рынка труда в ближайшее время.

Цель исследования – выделение зон воз-
действия глобальных экономических и соци-
альных рисков на сферу трудовых отношений
в зависимости от быстро меняющихся внеш-
них и внутренних факторов труда, связанных
с четвертой промышленной революцией.
Теоретические и методологические основы

исследования
Для понимания места социально-трудовых

рисков в обществе проанализируем те гло-

бальные угрозы, которые выделяли специали-
сты в последние годы. В первую очередь, рас-
смотрим данные доклада о глобальных рис-
ках – 2020, опубликованного по итогам Все-
мирного экономического форума (ВЭФ). Эти
данные получены путем опроса 800 мировых
экспертов [8]. Глобальные риски оценены с
точки зрения вероятности их возникновения
и степени воздействия на общество. По ито-
гам опроса были выделены следующие ос-
новные категории: экономические, экологи-
ческие, геополитические, социальные и техно-
логические. Следует отметить, что в перечне
глобальных угроз риски трудовых отношений
могут возникать в экономической, социаль-
ной и технологической категориях. К сожале-
нию, итоговый перечень не выделяет отдельно
социально-трудовые риски.Перечень глобаль-
ных угроз выглядит следующим образом:

– геополитическая нестабильность;
– проблемы экономического развития;
– недостаточные меры по противодей-

ствию изменению климата;
– негативные последствия от утраты био-

разнообразия;
– малоэффективное управление развитием

технологий;
– сбои национальные системы здравоохра-

нения.
В краткосрочном периоде, кроме экологи-

ческих рисков, выделена проблема замедления
экономического роста, которая может опосре-
дованно оказать влияние на трудовые отноше-
ния. В целом, акцент сделан на экологических
угрозах. Так, в отчете ВЭФ «Глобальные рис-
ки» в числе первых пяти глобальных рисков
на следующие 10 лет указаны: погодные ката-
клизмы, изменения климата, природные ката-
клизмы, сокращение биологического разнооб-
разия, разрушение экосистем [9]. Экономиче-
ские проблемы отнесены только к краткосроч-
ным угрозам, социальные проблемы для сфе-
ры труда отдельно не выделены, за исключени-
ем структурной безработицы. Если рассмот-
реть историю рассмотрения глобальных рис-
ков с точки зрения проблем в трудовой сфере,
то неравенство доходов было выделено прио-
ритетно в 2012–2014 гг., вынужденная мигра-
ция – в 2016 г. В результате можно говорить
о слабом интересе к проблемам рынка труда,
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рискам, развитие которых не выделяются в от-
дельную проблему. В целом авторы согласны с
мнением В. Б. Белова о том, что итоги форума
в Давосе в 2019 г. свидетельствуют об эконо-
мическом пессимизме и недосказанности [10].

Рассмотрим глобальные вопросы повестки
для еще одной общемировой организации –
ООН [11]. Экспертами выделены те глобаль-
ные вопросы, которые напрямую или косвен-
но влияют на социально трудовые отношения:

– гендерное неравенство: доступ женщин к
образованию и экономическим ресурсам, воз-
можность трудоустройства и занятия руково-
дящих должностей, неравенство доходов;

– ликвидация нищеты: нехватка дохода и
ресурсов, ограниченный доступ к образова-
нию и трудоустройству ряда слоев населения;

– миграция: перемещение в поисках луч-
шей работы, образования, экономических
благ;

– молодежь: занятость молодежи, доступ-
ность образования;

– народонаселение: уровень рождаемости
и смертности, увеличение продолжительности
жизни, международная миграция.

Выделенные элементы повестки указывают
на внешние угрозы в сфере труда во всем мире
и могут стать основой для выделения отдель-
ной группы рисков для социально-трудовых
отношений.

При оценке угроз в сфере труда помимо
глобальных рисков, важно учитывать ряд пси-
хологических факторов, которые оказывают
прямое влияние на эффективность работни-
ков. Можно выделить ряд таких факторов:

– неблагоприятная психологическая обста-
новка на рабочем месте;

– снижение производительности труда в
результате депрессии;

– притеснение и запугивание работника, в
частности со стороны руководителя;

– ограниченное участие в принятии ре-
шений;

– нечеткие задачи или организационные
цели;

– ненадлежащие меры гигиены труда и
охраны здоровья работников.

Эти факторы можно отнести к внутренним
(психологическим) рискам для сферы трудо-
вых отношений. Они оказывают влияние, в

первую очередь, на эффективность труда, что
несет серьезные проблемы для отдельных ор-
ганизаций и экономики в целом. Так, сниже-
ние производительности труда работников в
результате депрессии и тревожности составля-
ет, по оценкам специалистов Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), 1 трлн дол-
ларов ежегодно во всем мире. Депрессией в
мире страдает около 264 млн человек. Также
депрессию часто называют одним из психоло-
гических факторов безработицы, что уже яв-
ляется основным риском для трудовых отно-
шений. Нарушения физического и психологи-
ческого здоровья работника вследствие раз-
личных неблагоприятных факторов труда ве-
дет к рискам злоупотребления алкоголем и
психотропными веществами, прогулам, бра-
ку, травматизму, низкой производительности
труда. Специалисты ВОЗ рассчитали, что вло-
жение 1 доллара в улучшение психологиче-
ского здоровья работника может принести 4
доллара за счет повышения производительно-
сти труда [12]. Влияние психологических рис-
ков на социально-психологическое благопо-
лучие работников обусловлено реальным воз-
действием глобальных экономических и соци-
альных угроз на трудовые отношения. В связи
с чем, на взгляд авторов, при идентификации
потенциальных зон воздействия рисков в сфе-
ре трудовых отношений их также нужно учи-
тывать; и хотя они и не относятся к глобаль-
нымрискам, однако связаны с нимии взаимно
детерминированы.

Кроме рассмотренных факторов внешней
и внутренней среды следует учитывать совре-
менные условия развития социально-трудо-
вых отношений. К ним можно отнести объ-
ективный фактор перехода к индустриаль-
ной системе «Индустрия 4.0» и субъективные
условия пандемии COVID-19, которая обна-
жила недостатки и уязвимые места в сфере
труда и обществе в целом (рис. 1).

Промышленная революция «Индустрия
4.0» серьезно влияет на мировой рынок труда.
Эти изменения связаны с перестройкой про-
мышленности, которая заключается в разви-
тии робототехники, цифровизации экономки,
автоматизации производства и сферы услуг.
Компания Hays совместно с Oxford Economics
дважды в год проводит анализ рынка труда
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Индустрия
4.0

Пандемия

Сфера труда Безработица

Снижение
дохода

МиграцияПсихологические
риски

Рисунок 1 – Взаимосвязь рисков, влияющих на
сферу труда в современных условиях

Figure 1 – Interrelation of risks affecting the world of
work in modern conditions

в 33 странах; по их прогнозам «Индустрия 4.0»
окажет серьезное влияние на рынок труда [13].
В первую очередь, это коснется исчезновения
рабочих мест среднего уровня, произойдет об-
щееизменение структурырынка труда попро-
фессиям и уровню квалификации. Эксперты
отмечают, что автоматизация может создать
больше низкоквалифицированных и высоко-
квалифицированных рабочих мест. В частно-
сти, по мнению экспертов Сената Итальян-
ской Республики, организационные измене-
ния, связанные с Индустрией 4.0, могут при-
вести к сценарию более глубокой социально-
экономической поляризации (навыков, дохо-
дов и территорий). Это безусловноможет при-
вести к еще большему неравенству в распреде-
лении богатства, широко распространенному
параличу социальноймобильности и росту аб-
солютной бедности [14].

Данные показывают, что во многих стра-
нах мира число работников промежуточного
уровня (англ. middle skills), будучи замененны-
ми в условиях цифровизации и глобализации,
значительно сокращается [15]. Также, по мне-
нию аналитиков, произойдет увеличение чис-
ленности дистанционно занятых работников,
что повлечет за собой и необходимость транс-
формации образовательных программ высше-
го образования и пересмотр требований ра-
ботодателей к компетенциям работников [16].
При этом ожидается снижение себестоимости
производства товаров и услуг, 44% работни-
ков с низким уровнем образования и 30% ра-
бочих мест будут подвержены риску автомати-
зации к 2030 г. [17].

Автоматизация существенно изменит
структуру рынка труда. Дополнительным рис-
кам будут подвергаться следующие катего-
рии работников: рабочие при внедрении ав-
томатизации на промышленных предприяти-
ях, офисные и административные работники,
работники сферы услуг. Останутся востребо-
ваны научно-технические специалисты, инже-
неры и лица, имеющие высшее образование.
В сфере IT-технологий ожидается увеличение
рабочих мест. В особую группу риска потери
работы попадают женщины, молодежь и лица
старшего возраста [18; 19]. Хотя автоматиза-
ция и роботизация производства относятся к
глобальным технологическим рискам, очевид-
но ее влияние на занятость и доходы населе-
ния. Сегодня существуют достаточно проти-
воречивые исследования на этот счет [20; 21].
Одни ученые считают, что четвертая промыш-
ленная революция не окажет значительного
влияния на безработицу в связи с перераспре-
делением сфер занятости. Другие опасаются
роста технологической безработицы и про-
гнозируют снижение доходов населения.

Действительно, сегодняшний мировой
опыт свидетельствует о тесной взаимосвязи
между внедрением роботов и занятостью (на-
пример, в США). Так, в районах с наиболее
высоким уровнем внедрения роботов в пери-
од с 1990 по 2007 гг. как уровень занятости,
так и уровень заработной платы значитель-
но снизились. За этот период внедрение одно-
го нового робота на 1 000 рабочих привело к
уменьшению местного коэффициента занято-
сти населения на 0,34% и местной заработной
платы на 0,5%. Это эквивалентно потере 5,6
рабочих на каждого робота [22]. В то же вре-
мя другими экспертами осуществлен анализ
данных о внедрении роботов в отраслях про-
мышленности в 17 странах с 1993 по 2007 гг.
с использованием новых инструментальных
переменных. Анализ показал, что увеличение
использования роботов способствовало уве-
личению производительности труда пример-
нона 0,36%, одновременно увеличивая общую
производительность факторов производства
и снижая цены на продукцию. Роботы значи-
тельно не сократили общую занятость, хотя и
сократили долю занятости низкоквалифици-
рованных работников [23].
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Таким образом, технологические измене-
ния системы«Индустрия 4.0» в настоящиймо-
мент времени привели к плавной трансфор-
мации структуры рынка труда и не вызвали
резкого роста безработицы. Это было вызва-
но стагнацией отдельных экономик, которая
привела к замедлению процессов цифровиза-
ции и автоматизации. В частности, по мне-
нию Сената Итальянской Республики, в от-
личие от предыдущей промышленной рево-
люции, когда технология была интегрирована
для повышения эффективности человеческой
деятельности, Индустрия 4.0 не ограничива-
ется поддержкой и помощью человеку, а для
некоторых видов деятельности полностью за-
меняет собой человека. Широкий спектр тех-
нологий помогает предприятиям полностью
революционизировать их бизнес-модели и ка-
чество жизни людей, уделяя при этом осо-
бое внимание отношениям между компанией
и конечными пользователями, а также меж-
ду работниками и производственными про-
цессами. Рынок труда в Италии, несмотря на
небольшой рост занятости, в последние годы
сохраняет некоторые критические проблемы
и противоречия: уровень занятости является
одним из самых низких на континенте; старе-
ние населения – cредний возраст итальянских
рабочих за последние 25 лет увеличился с 38
до 44 лет; гендерный дуализм – молодежь и
женщины, уровень занятости которых значи-
тельно ниже, чем в среднем по Европе [13].

В 2020 г. мировая пандемия и последующий
экономический кризис значительно ускорили
процессы автоматизации и привели к прину-
дительной цифровизации рабочих мест [24].
В короткие сроки предприятия были вынуж-
дены перевести сотрудников на удаленную ра-
боту, внедрить новые технологии коммуни-
кации, изменить системы организации труда.
При этом часть предприятий и некоторые ви-
ды профессий оказались в состоянии невос-
требованности. В первую очередь, это сфе-
ры деятельности, связанные с контактным об-
служиванием клиентов, туризм и развлечения.
Соответственно, работники этих сфер оказа-
лись в зоне риска безработицы. Серьезно ухуд-
шилось положение самозанятых. По мнению
ряда авторов, пандемия коронавируса снизи-
ла уровень доверия самозанятых лиц к госу-

дарству, что в дальнейшем приведет к значи-
тельному снижению их количества [25, c. 181].
В других сферах экономики также наблюда-
ется тенденция оптимизации численности ра-
ботников и снижения дохода. Это связано с
замедлением экономик в целом, изменением
структурыпотребления, сокращением заказов
промышленных предприятий, снижением по-
купательной способности населения.

По прогнозу Всемирного банка, можно го-
ворить о сокращении в течение года мировой
экономики на 5,2% [26; 27]. В РоссииМинэко-
номразвития посчитал экономические поте-
ри, которые в апреле составили 12% ВВП, в
мае – 10,7%, в июне – 6,4%. Доходы населения
в мировом масштабе снизятся на 3,6%. В Рос-
сии, по данным Росстата, реальные располага-
емые денежные доходы населения за 1 квартал
2020 г. сократились на 8% – впервые с 1999 г.
При этом эксперты института «Центр раз-
вития» НИУ «ВШЭ» оценили падение дохо-
дов населения на 17,5–18% в годовом выраже-
нии [28].

Анализ, проведенный Международной ор-
ганизации труда (МОТ), показал серьезное
влияние мировой пандемии на сферу труда.
Во 2 квартале 2020 г. глобальное рабочее время
сократилось на 14% (400 млн рабочих мест). В
мае этот показатель составил 10,7% (305 млн
рабочих мест). Количество безработных уве-
личивается в развивающихся странах, и такая
тенденция будет сохраняться. Так, потери ра-
бочего времени распределяются по регионам
следующим образом:

Северная и Южная Америка – 18,0%;
Европа и Центральная Азия – 13,9%;
Азиатско-Тихоокеанский регион – 13,5%;
Арабские государства – 13,2%;
Африка – 12,1%.
В мире 93% экономически активного насе-

ления живут в странах, подверженных росту
безработицы вследствие мировой пандемии.
Самое серьезное сокращение рабочих мест на-
блюдается в странах Америки [29]. Что каса-
ется категорий работников наиболее постра-
давших в сложившейся ситуации, то можно
наблюдать, что удар пришелся на самых уяз-
вимых. Например, Международная организа-
ция труда в последнем отчете (июль 2020) под-
черкивает тот факт, что пандемия по-разному
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затронула женщин и мужчин. Женщины в
большей степени заняты в тех секторах, ко-
торые потерпели наибольшие потери (сектор
услуг), или являются представителями про-
фессий, которые напрямую задействованы в
борьбе с вирусом (в частности, медицинский
персонал, 70% которого представлено жен-
щинами). Женщины также имеют более огра-
ниченный доступ к социальной защите с точ-
ки зрения помощии ухода (непропорциональ-
ный даже в обычное время), который в пери-
од пандемии еще более значительно снизился
из-за закрытия школ или учреждений по уходу
за семьей. Кроме того, женщины часто заняты
в неформальной экономике (домработницы),
находящейся в данный момент в чрезвычай-
но сложных обстоятельствах. Второй катего-
рией, в наибольшей степени пострадавшей от
COVID-19, является молодежь. Молодые лю-
ди, многие из которых уже столкнулись со зна-
чительными трудностями на рынке труда до
начала пандемии, в настоящее время находят-
ся в еще более сложной ситуации [30].

В России, по официальным данным Рос-
стата, с 1 апреля 2020 г. количество безра-
ботных увеличилось в 3,5 раза и на конец
июня составило 4,6 млн человек (4,2% по кри-
териям МОТ) [31]. Ситуация на российском
рынке труда сложилась непростая, требую-
щая кардинального изменения подходов к его
формированию. Произошло переформатиро-
вание структуры рынка труда, которое вклю-
чило в себя негативное воздействие на работа-
ющих: увольнения, сокращения, неполное ра-
бочее время, снижение дохода. Но несмотря на
увеличение рисков в трудовой сфере, можно
отметить и расширение возможностей в тру-
доустройстве узких специалистов, повышение
цифровой грамотности, освоение новыхформ
работы, в частности удаленной.

Результаты исследования
Рассмотрев различные глобальные факто-

ры, влияющие на трудовую сферу в данный
период времени, можно выделить потенциаль-
ные зоны воздействия рисков. Этим рискам
подвержен как российский рынок труда, так и
мировой.

С этой целью выделим основные группы
внешних (глобальных) и внутренних (психо-
логических) рисков для сферы трудовых от-

ношений. Следует отметить, что в классифи-
кацию не включены риски законодательства,
кадровые риски и иные частные риски, по-
скольку для каждой страны они будут иметь
индивидуальный характер и будут зависеть от
специфики их применения. Нами выделены
три группы потенциальных рисков: две внеш-
них и одна внутренняя:

1. Внешние экономические риски: спад эко-
номики, рост безработицы, рост теневой за-
нятости, снижение доходов населения, некон-
тролируемая трудовая миграция, снижение
производительности труда и пр.

2. Внешние социальные риски: потеря ра-
боты, снижение дохода семьи, социально-тру-
довые конфликты, изменение структуры рын-
ка вакансий, увеличение нагрузки на работо-
дателя, высокий риск потери работы и дохода
для социально уязвимых групп на рынке тру-
да и пр.

3. Внутренние психологические риски:
эмоциональное выгорание, снижение само-
оценки работников, неуверенность в завтраш-
нем дне, токсическое управление, снижение
эффективности работы при депрессии, нару-
шение физического и психологического здо-
ровья работника и пр.

Некоторые риски могут оказывать влия-
ние на разные потенциальные зоны воздей-
ствия. Так, снижение дохода будет риском и
для развития экономики, и для семейного бла-
госостояния, и фактором возникновения де-
прессии у работника. Объединив такие рис-
ки, можно получить укрупненные зоны воз-
действия рисков в сфере труда:

– безработица;
– снижение дохода;
– снижение производительности труда;
– трудовые миграции;
– физическая и психологическая трудоспо-

собность;
– условия труда.
Для оценки воздействия потенциальных

рисков на сферу трудовых отношений соста-
вим таблицу, где определим, как каждая вы-
деленная зона воздействия риска будет отра-
жаться в той или иной группе риска (табл. 1).

Рассмотренные авторами статьи груп-
пы рисков, через воздействие на выделен-
ные в сфере трудовых отношений зоны,
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Таблица 1 – Воздействие различных групп рисков на сферу труда1

Table 1 – Impact of different risk groups on the world of work

Зона воздей- Потенциальные риски
ствия рисков экономические социальные психологические
1. Безработица – низкая собираемость соци-

альных налогов;
– выплата пособий

– отсутствие работы;
– низкое материальное бла-
гополучие;
– семейные конфликты

– неопределенность;
– невостребованность трудо-
вых навыков;
– профессиональная деформа-
ция

2. Снижение
дохода

– сокращение потребитель-
ского рынка;
– снижение ВВП

– дифференциация обще-
ства;
– неудовлетворение базо-
вых потребностей;
– нищета

– неудовлетворенность уров-
нем жизни;
– снижение возможности под-
держания психического и физи-
ческого здоровья

3. Снижение
производитель-

ности труда

– недополучение прибыли;
– низкая эффективность вло-
жения ресурсов

– низкая оплата труда;
– слабая реализация трудо-
вого потенциала

– неудовлетворенность трудом;
– нереализованные возможно-
сти

4. Трудовые
миграции

– расходы на переезд и обу-
стройство на новом месте;
– низкооплачиваемая работа

– изменение социального
статуса;
– адаптация к новой соци-
альной среде

– неуверенность в завтрашнем
дне;
– возможные конфликты в но-
вой среде

5. Трудоспособ-
ность

– оплата больничных листов,
инвалидности;
– снижение эффективности
труда

– заболевания, инвалид-
ность;
– потеря возможности пол-
ноценно трудиться

– депрессия, стресс;
– эмоциональное выгорание;
– боязнь потерять физическое и
психическое здоровье

6. Условия труда – недополучение прибыли от
низкой эффективности труда

– травматизм;
– трудовые конфликты

– утомляемость;
– стресс;
– негативное влияние на здоро-
вье

оказывают негативное влияние на социально-
психологическое благополучие работников и
ухудшают показатели эффективности труда.

Заключение
Выделение потенциальных зон негативно-

го влияния глобальных (внешних) и психо-
логических (внутренних) рисков на трудовую
сферу позволяет выделить направления по их
снижению. Анализ глобальных угроз для тру-
довых отношений показал слабую разработан-
ность этой проблемы. Ведущие общественные
организации, влияющие на политические и
экономические решения в странах мира, дела-

ют, на взгляд авторов, недостаточный акцент
на проблемах в сфере труда.

Современная действительность показала
уязвимость работника и работодателя в сфе-
ре трудовых отношений, необходимость свое-
временных государственных мер по устране-
нию угроз. В дальнейших исследованиях воз-
моженпереход от общего к частномуи выделе-
ние рисков, характерных для сферы труда от-
дельных стран и регионов. Важно оценить по-
следствия социально-экономических измене-
ний в трудовых отношениях, связанных с ми-
ровым кризисом, вызванным пандемией.
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ABSTRACT:
The study of global economic and social risks is of particular importance due to the transformation of the
labor sphere in Russia and the world. The authors’ attention is paid to the trends of transition to changing
the system of labor relations within the context of the fourth industrial revolution.

Purpose. Identification of zones of impact of global economic and social risks on the sphere of labor
relations, depending on the rapidly changing external and internal factors of labor associated with the
fourth industrial revolution.

Methods. The authors used classical methods of statistical and system analysis when studying statistical
data, reports of international organizations, and analytical materials. Additionally, elements of sociological
research are applied, which consist in using data from sociological surveys and expert surveys.

Results. The analysis of the impact of global threats on labor relations has shown insufficient develop-
ment of this problem. The authors identified the main risk zones in the field of labor relations, taking
into account the impact of external (global) – social and economic-and internal (psychological) factors:
unemployment, reduced income, reduced labor productivity, labor migration, physical and psychological
ability to work, and working conditions. Trends in the transformation of labor relations in the modern
changed conditions of the coronavirus pandemic are analyzed. Further research is planned to identify
areas of impact of global economic and social risks of the fourth industrial revolution that are specific to
individual countries and regions.
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Scientific novelty. The integrated approach allowed the authors to consider the psychological risks that
affect the social and psychological well-being of employees in relation to global risks.
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