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Введение
Удовлетворенность временем, затрачивае-

мым на родительство, является одной из детер-
минант родительского благополучия и репро-
дуктивного поведения. В Концепции государ-
ственной семейной политики на период до 2025 
года1 нашла отражение идея о необходимости 
и целесообразности создания реальных усло-
вий для совмещения семейных обязанностей с 
профессиональной деятельностью, в том числе 
посредством развития форм занятости, способ-
ствующих гармоничному балансу родительских 
и трудовых обязательств.

Реализация семейной политики для гармо-
низации баланса «семья – работа» может спо-
собствовать росту уровня рождаемости и пози-

1 Об утверждении Концепции государственной се-
мейной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года: распоряжение Правительства РФ от 25 августа 
2014 г. № 1618-р.

тивно влиять на экономическую эффективность 
трудовых отношений. Удовлетворенность ба-
лансом между работой и семьей повышает 
удовлетворенность трудовой деятельностью 
(Nilawati et al., 2019), снимает барьеры для ро-
ста производительности труда (Белехова, Ива-
новская, 2022).

Цифровизация стала катализатором распро-
странения гибких форматов занятости (дистан-
ционная, гибридная, платформенная, самоза-
нятость), что, по некоторым оценкам, позволя-
ет успешнее совмещать трудовую деятельность 
с семейными обязанностями (Абрамов, Быков, 
2021).

Однако мнения экспертов о влиянии циф-
ровизации на сферу занятости неоднозначны. 
С одной стороны, масштабное внедрение тех-
нологий открывает безграничные возможно-
сти для профессиональной самореализации,  
карьерного и личностного роста, повышения 

Аннотация. Под натиском цифровых технологий стремительно трансформируется сфера труда, 
появляются новые формы и форматы занятости. Происходящие изменения актуализируют проб- 
лему гармоничного совмещения профессиональных и семейных обязанностей в целях роста 
благополучия работников с детьми. Цель исследования – изучение влияния цифровизации за-
нятости на баланс «работа – дети». Эмпирическая база – результаты опроса женщин и мужчин 
трудоспособного возраста, с опытом работы, проживающих на территории Российской Феде-
рации и воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (N = 954), проведенного в мае – июне 2023 
года. На основе полученных данных, во-первых, выявлены отличия в оценках удовлетворенно-
сти среди респондентов, интенсивно использующих информационно-коммуникационные тех-
нологии и неинтенсивно использующих / не использующих их в работе, у последних средний 
показатель удовлетворенности временем на исполнение родительских обязанностей выше. Это 
свидетельствует о неоднозначном влиянии информационно-коммуникационных технологий на 
удовлетворенность временем на родительство. Во-вторых, не зафиксировано прямой зависимо-
сти между количеством времени, которое родители проводят с детьми, и субъективной удовлет-
воренностью затратами времени на родительство, что корреспондирует с результатами других 
исследований. В-третьих, обнаружено противоречие между высокой оценкой ожидаемого по-
ложительного эффекта от гибридного формата работы на затраты времени на детей и низкой 
удовлетворенностью затратами времени на детей у женщин с текущим гибридным форматом за-
нятости. Выявленное противоречие свидетельствует о трудностях при практической реализации 
такого формата работы, которые значительно снижают удовлетворенность женщин затратами 
времени на родительство. Требуется дальнейшая верификация детерминант такого эффекта с 
применением качественных методик.

Ключевые слова: родительство, затраты времени на детей, баланс «семья – работа», занятость, 
удовлетворенность, родительское благополучие.
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благополучия и качества жизни (Ganju et al., 
2016; Зеленков, Лашкевич, 2020), создания ра-
бочих мест2 и др. Цифровые технологии спо-
собствуют изменению структуры рабочего вре-
мени (Побиянская и др., 2022), оно становится 
гибким и может трансформироваться в зависи-
мости от желания работодателя и работника3. 
В условиях цифровой экономики появляют-
ся возможности как уменьшения продолжи-
тельности рабочего времени, так и его прод-
ления сверх стандартной нормы рабочих часов  
(Демина, Заякина, 2020), создаются условия для 
полизанятости, которая зачастую позволяет не 
только получить дополнительный финансовый 
доход и стабильность, но и способствует рас-
крытию профессионального потенциала работ-
ника, повышает его устойчивость и уверенность 
в завтрашнем дне (Кученкова, 2019).

С другой стороны, исследователи сходятся 
во мнении, что цифровизация способствует  
росту интенсивности работы и продолжитель-
ности рабочего дня. По данным РМЭЗ НИУ 
ВШЭ, примерно у трети населения страны (35%) 
рабочий день продолжается свыше 9 часов4. 
Увеличение продолжительности рабочего дня 
обусловлено рядом причин, включая недозаня-
тость на основном рабочем месте, низкий уро-
вень оплаты труда, рост инфляции и снижение 
реальных доходов, нестабильность рынка труда, 
что побуждает работников искать возможности 
дополнительного трудоустройства в свободное 
от основной работы время (Демина, Заякина, 
2020; Кученкова, 2019). Мы становимся сви-
детелями такого явления, как сверхзанятость 
(рабочая неделя свыше стандартных 40 часов), 
которое несет негативные риски и последствия 
для баланса между работой и семьей.

Особенно актуализируется проблема соблю-
дения баланса между работой и личной жизнью 
у работающих родителей, которые имеют детей 
дошкольного и школьного возраста. Возникает 

2 Value of connectivity: Economic and social benefits 
of expanding Internet access. Deloitte, 2014. URL: https://
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/
TechnologyMediaCommunications/2014_uk_tmt_value_of_ 
connectivity_deloitte_ireland.pdf

3 Кобзарь Е.Н. Экономический анализ причин 
сверхзанятости в современной России. URL: https://lirt.
hse.ru/data/2011/05/29/1212611019/20110524-Kobzar.pdf

4 Russia Longitudinal Monitoring Survey of HSE. URL: 
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms

необходимость более глубокого изучения преи-
муществ и рисков современных трендов в сфере 
занятости для работающих родителей в разре-
зе планирования рождения детей, количества 
и качества времени на их воспитание, удовлет-
воренности временными затратами на детей.  
По оценкам исследователей (Калабихина, 2019) 
цифровизация оказывает положительное влия-
ние на демографические тренды, в то же время 
высказываются опасения, что репродуктивные 
установки граждан могут вступать в противоре-
чие с образом жизни и потребительскими воз-
можностями в рамках цифровой экономики.  
В связи с этим особо пристальное внимание об-
ращается на создание в обществе необходимых 
условий для рождения и воспитания детей, по-
пуляризации ценностей родительства и детства, 
гармонизации рабочего времени в целях улуч-
шения баланса между работой и семьей (Шабу-
нова, Леонидова, 2023).

На данном этапе нет глубокого понимания, 
как трансформации в сфере занятости, в част-
ности цифровые, гибкие и гибридные формы 
современной организации трудовой деятельно-
сти, влияют на баланс между работой и семьей. 
В российской научной литературе исследова-
ния, нацеленные на изучение особенностей 
удовлетворенности временными затратами на 
родительство у людей разных типов и режи-
мов занятости, имеют фрагментарный характер. 
Мы стремимся заполнить имеющиеся лакуны в 
этом направлении. Наша гипотеза строится на 
предположении о существовании взаимосвя-
зи между проникновением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в сфе-
ру занятости и удовлетворенностью затратами 
времени на родительство. Цифровизация заня-
тости отражается не только на увеличении ин-
тенсивности использования ИКТ в работе, но 
и на изменениях режима труда (гибкий/жест-
кий), формата рабочих мест (дистанционный/
гибридный/стационарный), отраслевых усло-
вий занятости.

Объектом исследования являются женщины 
и мужчины трудоспособного возраста, с опы-
том работы, проживающие на территории Рос-
сийской Федерации и воспитывающие детей в 
возрасте до 14 лет.

Цель исследования – изучение влияния 
цифровизации занятости на баланс «работа – 
дети».
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Ключевой задачей выступает оценка степе-
ни удовлетворенности затратами времени на 
родительство в зависимости от следующих па-
раметров занятости: интенсивность использо-
вания ИКТ в работе; гибкость режима работы; 
формат рабочего места (дистанционный, ги-
бридный, стационарный); отрасль. Дополни-
тельно изучается взаимосвязь удовлетворен-
ности затратами времени на родительство с 
фактическими затратами времени на детей и 
возрастом детей.

Субъективные оценки удовлетворенности 
затратами времени на родительство позволят 
выяснить, насколько успешно работающим ро-
дителям удается выстраивать баланс между ра-
ботой и временем на детей.

Обзор литературы
Затраты времени на уход за детьми и их вос-

питание являются важными составляющими 
жизни работающих родителей (Разумова, Сер-
пухова, 2020). Оценка психологических (удов-
летворенность вовлеченностью) и временных 
затрат (удовлетворенность распределением вре-
мени) на различные сферы жизни выступает од-
ним из многочисленных подходов к измерению 
баланса между семьей и работой (Greenhaus et 
al., 2003). Удовлетворенность временем на ро-
дительство оказывает существенное влияние на 
субъективное благополучие отцов и матерей в 
процессе выстраивания гармоничного баланса 
между родительскими и профессиональными 
обязанностями.

Изучение затрат времени родителей на вос-
питание детей осуществляется зарубежными 
(Nomaguchi et al., 2005; Gutiérrez-Domènech, 
2010; Neilson, Stanfors, 2014; Zannella et al., 
2020) и российскими (Багирова, Шубат, 2011; 
Короленко, Калачикова, 2019; Короленко, 
2021) исследователями. Работы западных уче-
ных последних десятилетий существенно рас-
ширили представления о демографических 
и социально-экономических детерминан-
тах удовлетворенности родителями временем, 
проводимым с детьми, что способствовало луч-
шему пониманию этого сложного феномена 
(Nomaguchi et al., 2005; Monna, Gauthier, 2008; 
Gutiérrez-Domènech, 2010; Zannella et al., 2010; 
Kutrovátz, 2017).

В рамках цифровой трансформации сферы 
занятости основное внимание сосредоточено 
на том, как изменяющиеся условиях труда вли-

яют на время, уделяемое родителями детям. 
Особый интерес вызывает изучение воздей-
ствия различных параметров и характеристик 
занятости (продолжительность рабочего дня, 
полная и неполная занятость, время работы в 
течение суток/недели, стандартный/нестан-
дартный график работы) на время работаю-
щих родителей с детьми (Hallberg, Klevmarken, 
2003; Rapoport, Le Bourdais, 2008; Gutiérrez- 
Domènech, 2010; Багирова, Бледнова, 2021; 
Тонких, Черных, 2022). Данные, полученные в 
ходе эмпирических исследований, убедительно 
показывают, что рабочие часы в вечернее вре-
мя после 18.00 значительно уменьшают время 
досуга и общения с детьми (Noonan et al., 2007; 
Rapoport, Bourdais, 2008). Также фиксируется 
возможное негативное влияние нестандартного 
графика работы на родительское благополучие 
(Pollmann-Schult, Li, 2020).

В ряде эмпирических исследований выявле-
ны положительные эффекты удаленной занято-
сти и гибкого графика работы на гармоничное 
совмещение родительских и профессиональ-
ных обязанностей (Багирова, Бледнова, 2019; 
Тонких, Черных, 2022). Пока рано делать вы-
воды о том, как цифровизация занятости вли-
яет на благополучие работающих родителей, 
в том числе затраты времени родителей на де-
тей. Эмпирические данные (Yang et al., 2023) 
свидетельствуют о разновекторном влиянии 
удаленной занятости на благополучие матерей 
и отцов. Устойчивый положительный эффект 
удаленной занятости по отношению к благопо-
лучию родителей обусловлен рядом факторов, в 
том числе наличием необходимых условий для 
работы из дома.

Ведутся исследования, направленные на  
изучение гендерных различий в отношении 
влияния времени, проводимого с детьми (time-
to-children), и испытываемого дефицита вре-
мени на детей на родительское благополучие в 
семьях, где работают оба взрослых. Результаты 
исследований (Milkie et al., 2004; Zannella et al., 
2020) свидетельствуют о желании большинства 
отцов проводить больше времени со своими 
детьми, в то время как у большей части мате-
рей наблюдается удовлетворенность временем, 
проводимым с детьми. Также отмечается, что 
только у матерей нехватка времени на детей и 
супруга ассоциируется с более низким благо-
получием (Nomaguchi et al., 2005). Обращает на 
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себя внимание и то, что изменение продолжи-
тельности рабочего дня матери оказывает мень-
шее влияние на время, проводимое родителями 
с детьми, чем изменение продолжительности 
рабочего дня отца (Hallberg, Klevmarken, 2003).

В контексте нашего исследования особый 
интерес представляют труды западных ученых 
по проблематике влияния баланса «семья – ра-
бота» и конфликта «семья – работа» на роди-
тельское благополучие (Baxter et al., 2007; Cook-
lin et al., 2015; Gatrell et al., 2014). Согласно 
(Meier et al., 2016) не существует негативной 
зависимости между занятостью и субъективным 
восприятием матерями времени, проводимого 
с детьми. Родительское благополучие мужчин, 
напротив, в значительной степени обусловле-
но типом работы и условиями труда (Cooklin 
et al., 2015). Определенные характеристики ра-
боты напрямую ассоциируются с усилением 
конфликта между работой и семьей (продол-
жительный рабочий день, негибкий рабочий 
график, работа в ночные смены, отсутствие га-
рантий занятости, недостаток автономности) и, 
как следствие, ведут к снижению родительско-
го благополучия мужчин (Cooklin et al., 2015).

Исследователи констатируют, что существу-
ющие стратегии «рабочего места, ориентиро-
ванного на семью» (family-friendly workplace), в 
основном направлены на матерей. Традици-
онные мнения руководителей организаций о 
гендерных ролях зачастую не позволяют отцам 
оптимально сочетать работу и уход за детьми 
(Gatrell et al., 2014), что негативно влияет на 
временные затраты на детей и родительское 
благополучие в целом.

Обзор исследований российских и зарубеж-
ных авторов демонстрирует разнообразие под-
ходов к детерминантам, определяющим субъ-
ективное восприятие удовлетворенности 
временем на детей у работающих родителей. 
Проникновение цифровизации в сферу труда 
актуализирует исследования влияния ИКТ на 
баланс «работа – дети».

Материалы и методы
Нами применялись методы социологиче-

ского исследования (онлайн-опрос), методы 
статистическо-математической обработки ин-
формации, сравнительного и сопоставитель-
ного анализа. На этапе формирования дизайна 
исследования были изучены работы российских 
и зарубежных авторов, касающиеся проблемы 

совмещения работы с выполнением семейно-
родительских обязанностей.

Зарубежные ученые рассматривают баланс 
«работа – семья – дети» в контексте негатив-
ного влияния нестандартных параметров заня-
тости на здоровье родителей и детей, на благо-
получие и удовлетворенность отношениями, 
используя такие измерительные/оценочные 
индикаторы, как нестандартный график рабо-
ты, продолжительность рабочего времени, дли-
тельность поездок на работу (Pollmann-Schult, 
Li, 2020); демографические характеристики ро-
дителей (пол, возраст, семейное положение); 
социально-экономические характеристики 
родителей (статус занятости, финансовый до-
ход, профессия, образование); характеристи-
ки детей (количество и возраст детей) (Monna, 
Gauthier, 2008). Некоторые авторы для оценки 
благополучия работающих родителей использу-
ют индикатор времени, проводимого с детьми 
(Milkie et al., 2004; Zannella et al., 2020).

«Время» как оценочная метрика оптималь-
ности баланса «семья – работа» и успешности 
совмещения работы с родительством является 
центральной как в зарубежных, так и в рос-
сийских исследовательских проектах. В трудах  
Т.О. Разумовой и М.А. Серпуховой (Разумова, 
Серпухова, 2020) в системе индикаторов балан-
са «семья – работа» применяется показатель 
удовлетворенности от распределения времени, 
которое обеспечивает индивиду выполнение 
как рабочих, так и семейных функций. В работе 
(Багирова, Бледнова, 2021) влияние параметров 
занятости на совмещение родительских и про-
фессиональных обязанностей изучается с по-
мощью индексного метода оценки барьеров, в 
том числе в зависимости от продолжительности 
рабочего дня и рабочего графика.

В ходе анализа не выявлено исследований, 
посвященных проблеме влияния цифровиза-
ции содержания труда на баланс «работа –  
семья». Разработка авторского дизайна и инстру- 
ментария исследования выполнена с опорой на 
подходы авторов (Milkie et al., 2004), применив-
ших группировку респондентов в разрезе про-
филей занятости (малозанятость; работа пол-
ный день; сверхзанятость) и наличия/возраста 
детей. В качестве оценочной метрики оптималь-
ности баланса «работа – дети» выбран инди-
катор «удовлетворенность возможностью уде-
лять детям достаточное количество времени».  
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Профили занятости респондентов уточнены 
под цели и задачи исследования. Опросник со-
держит ключевой вопрос про удовлетворен-
ность временем на детей, стандартный соци-
ально-демографический блок, блок о возрасте 
детей и вопросы о параметрах занятости. При-
менялись формулировки закрытого типа, об-
щее количество вопросов – 25.

Для решения ключевой задачи исследова-
ния – оценки степени удовлетворенности за-
тратами времени на родительство в зависимо-
сти от проникновения цифровизации в сферу 
труда, в блок «Занятость» были включены во-
просы, позволяющие выявить и сгруппировать 
респондентов по таким параметрам занятости, 
как:

– использование ИКТ (используют ИКТ в 
работе интенсивно/неинтенсивно; используют 
или не используют ИКТ в работе);

–  режим работы (гибкий/жесткий);
–  формат рабочего места (дистанцион-

ный/гибридный/стационарный); 
–  отраслевая принадлежность с выделе-

нием IT-сектора.
Для решения дополнительной задачи иссле-

дования в анкету включены вопросы о факти-
ческом времени затрат на уход и воспитание  
ребенка/детей в обычный рабочий день; о ко-
личестве детей и их возрасте.

Эмпирической базой исследования послу-
жили результаты социологического опроса, 
проведенного авторами с 25 мая по 4 июня 2023 
года. При распространении ссылки на анкету 
применялся метод «снежного кома», рассыл-
ка анкеты осуществлялась с применением он-
лайн-технологий через цифровые коммуника-
ционные площадки: размещение на платформе 
HH.ru, личные кабинеты соискателей HH.ru, 
интернет-рассылки среди соискателей и пар-
тнеров онлайн-платформы HH.ru. Опрос осу-
ществлялся с помощью цифрового инструмен-
та «Конструктор опросов», полученные данные 
выгружались в программу Exсel для проведения 
последующих расчетов и сравнительного ана-
лиза описательной статистики.

Получено 1449 ответов от респондентов. 
Для решения исследовательской задачи выяв-
ления взаимосвязи между удовлетворенностью 
возможностью уделять время детям и пара-
метрами занятости из общего числа респонден-
тов (N = 1449) были исключены не имеющие  

детей, а также те, у кого нет детей младше 15 лет.  
Таким образом, в финальную выборку вошли 
954 респондента.

На первом этапе проводился сравнительный 
анализ описательной статистки удовлетворен-
ности временем на детей. В соответствии с ло-
гикой исследования респонденты были сгруп-
пированы по ключевым параметрам занятости 
(интенсивность использования ИКТ в рабо-
те; гибкость режима работы; формат рабоче-
го места; отрасль) и дополнительным параме-
трам (фактические затраты времени на детей; 
возраст детей). В каждой выделенной группе 
рассчитывался средний балл удовлетворенно-
сти временем по результатам ответов на вопрос 
«Оцените, насколько Вы удовлетворены воз-
можностью уделять детям достаточное количе-
ство времени». Оценка производилась по шка-
ле от 1 до 10, где «1» означает, что респондент 
абсолютно не удовлетворен, «5» – трудно оце-
нить, «10» – респондент полностью удовлет-
ворен.

На втором этапе проводилась оценка стати-
стически значимых отличий параметров заня-
тости, среднего количества детей и наличия де-
тей младше 6 лет в группах респондентов с 
крайними средними оценками удовлетворен-
ности временем на детей – удовлетворенные в 
высшей степени и крайне неудовлетворенные:

1) к наиболее удовлетворенным отнесены 
респонденты, которые при ответе на вопрос 
«Оцените, насколько Вы удовлетворены воз-
можностью уделять детям достаточное количе-
ство времени» поставили 9–10 баллов; 

2) к неудовлетворенным отнесены родите-
ли, отметившие 1–3 балла.

Для проверки гипотезы о равенстве между 
долями признака в генеральных совокупностях 
на основе двух независимых выборок был ис-
пользован статистический критерий χ2. Для 
сравнения долей показателей в двух независи-
мых группах опрашиваемых, удовлетворенных 
и неудовлетворенных затратами времени на 
уход за детьми, была заполнена таблица сопря-
женности. Отмечено, что ожидаемые значения 
частот для каждой ячейки таблицы сопряжен-
ности имеют значения не менее 5, что является 
важным условием для применения критерия χ2.

Нулевая гипотеза критерия χ2 утверждает, 
что между сравниваемыми группами стати-
стически значимых различий не существует.  
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В исследовании различия в долях считались ста-
тистически значимыми на уровне p < 0,05. Зна-
чения p > 0,05 позволяют отвергнуть нулевую 
гипотезу в пользу альтернативной гипотезы о на-
личии статистически значимых различий между 
долями признака в сравниваемых группах.

Необходимо отметить, что проведенное со-
циологическое исследование имеет ограниче-
ния в плане качества выборочной совокупно-
сти. Поскольку социологический опрос 
проводился на платформе HH.ru, в число ре-
спондентов вошли определенные категории 
граждан, а именно родители с детьми до 14 
лет, являющиеся пользователями платформы 
HH.ru, которые на момент проведения опро-
са либо имели работу, но думали о ее смене или 
поиске дополнительной работы / подработки, 
либо те, кто на момент опроса не имели работы 
и находились в поиске. То есть выборка смещена 
в сторону «недовольных»/«неудовлетворенных» 

своей работой и ищущих ее. В выборку не по-
пали родители с устойчивой занятостью, кото-
рая их устраивает.

Характеристика состава респондентов пред-
ставлена в таблице 1.

Преобладает возрастная группа от 25 до 34 
лет – 35,9% от общего числа опрошенных. Гео-
графия респондентов включает все восемь фе-
деральных округов.

Среди респондентов преобладают «линей-
ные специалисты» (40,8%), «руководители» 
(25,8%), «служащие» (8,3%), при этом большая 
часть респондентов является наемными работ-
никами (86,2%), доля самозанятых составила 
6,7%, индивидуальных предпринимателей – 
2,3%, фрилансеров – 2,2%.

Среди респондентов, воспитывающих детей 
до 14 лет, доля родителей с детьми до 3 лет со-
ставила 20,3%, 4–6 лет – 24,8%; 7–10 лет – 
29,8%; 11–14 лет – 25,1%.

Таблица 1. Характеристика и состав респондентов, %

Показатель Значение
Всего респондентов, чел. 1449
В том числе 

женщин 56,5
мужчин 43,8

Структура занятости респондентов
имеет только постоянную работу 41,9
не работает, ищет работу, но в службе занятости не зарегистрирован 32,0
имеет постоянную работу и дополнительную подработку 12,8
имеет только временную работу 5,9
не работает, зарегистрирован как безработный в службе занятости 3,7
находится в декретном отпуске 2,3
не работает и не ищет работу 1,4

Структура семейного положения респондентов
женат/замужем (официальный брак, загс) 52,9
не женат/не замужем (ни с кем не встречаюсь) 25,3
живу вместе с партнером (гражданский брак), считаем себя мужем и женой 9,1
есть партнер/партнерша, мы встречаемся, но вместе не живем (не женаты) 6,0
живу вместе с партнером, но не считаем себя мужем и женой 3,4
официально зарегистрированы, но живем раздельно 0,9
другое 2,4

Структура респондентов по наличию детей
не имеют детей 31,8
имеют детей 68,2

Всего респондентов, имеющих детей младше 14 лет, чел. 954
Структура респондентов, воспитывающих детей младше 14 лет

женщин 60,3
мужчин 39,7

Источник: составлено авторами по данным социологического исследования.
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Результаты и обсуждение
Анализ структуры распределения ответов на 

вопрос «Оцените, насколько Вы удовлетворены 
возможностью уделять детям достаточное коли-
чество времени?» показал, что наибольшая доля 
женщин, удовлетворенных затратами времени 
на родительство, составила 19,4%, доля полно-
стью удовлетворенных мужчин-респондентов –  
17,3%. Доля женщин, наименее удовлетворен-
ных фактическими затратами времени на детей, 
равняется 5,3%, у мужчин – на 1,8 п. п. выше 
(табл. 2).

Полученные данные позволяют проследить 
корреляционную зависимость среднего балла 
оценки удовлетворенности временем на роди-
тельство от интенсивности использования/
неиспользования ИКТ в работе (табл. 3). Об-
ращает на себя внимание тот факт, что в груп-
пе «интенсивно использующих ИКТ в рабо-
те» средний балл оценки удовлетворенности 
временем на родительство меньше, при этом 
наименьший показатель отмечен среди респон-
дентов-мужчин (5,9). Статистически более вы-

сокий средний балл оценки удовлетворенно-
сти временем на родительство демонстрирует 
группа «неинтенсивно использующих или не-
использующих ИКТ в работе» (6,5).

В таблице 4 представлена средняя оценка 
удовлетворенности возможностью уделять де-
тям достаточное количество времени в гендер-
ном разрезе в зависимости от интенсивности 
использования ИКТ и наличия детей разного 
возраста до 14 лет.

Наблюдаются расхождения в оценках удов-
летворенности временем на родительство в 
группах «интенсивно использующих ИКТ в  
работе» и «неинтенсивно использующих или не 
использующих ИКТ в работе». Среди женщин 
наибольший средний балл удовлетворенности 
временем на родительство наблюдается в кате-
гории работающих, которые воспитывают детей 
до трех лет и «неинтенсивно используют или не 
используют ИКТ в работе». В аналогичной ка-
тегории занятости имеют наибольший средний 
балл удовлетворенности временем на воспита-
ние детей мужчины с детьми 11–14 лет. 

Таблица 2. Оценка удовлетворенности временем на родительство 
среди всех респондентов и в гендерном разрезе, %

Оценка удовлетворенности Все Мужчины Женщины
1 6,2 7,1 5,3
2 2,6 2,6 2,7
3 9,1 8,9 9,3
4 8,3 8,1 8,2
5 14,7 14,1 14,9
6 9,4 9,9 9,5
7 15,5 17,0 14,8
8 10,6 10,7 10,5
9 4,9 4,2 5,3

10 18,7 17,3 19,4
Средняя оценка, ед. 6,3 6,2 6,3

Источник: составлено авторами по данным социологического исследования.

Таблица 3. Средняя оценка удовлетворенности временем на родительство 
в зависимости от использования ИКТ в работе

Категория занятых
Все Мужчины Женщины

Доля  
занятых, %

Средний  
балл, ед.

Доля  
занятых, %

Средний  
балл, ед.

Доля  
занятых, %

Средний  
балл, ед.

Интенсивно используют ИКТ в работе 45,2 6,1 46,1 5,9 46,0 6,1
Неинтенсивно используют или не 
используют ИКТ в работе

54,8 6,5 53,9 6,4 54,0 6,5

ИТОГО 100,0 – 100,0 – 100,0 –
Источник: составлено авторами по данным социологического исследования.
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Можно предположить, что гендерные раз-
личия в удовлетворенности временем на вос-
питание детей младшего и подросткового воз-
раста связаны с тем, что мужчины проявляют 
больший интерес к совместным занятиям с 
детьми более старшего возраста (проверка до-
машних заданий, посещение кружков, совмест-
ное занятие спортом, походы и пр.), что дает 
положительный эффект по отношению к удов-
летворенности временем на отцовство.

Структура затрат времени на уход за ребен-
ком/детьми (кормление, мытье, присмотр, про-
верка домашних заданий и пр.) в обычный ра-
бочий день представлена в таблице 5. В группе 
респондентов, чьи затраты времени на роди-
тельство превышают 7 часов в обычный рабо-
чий день, 73,7% – женщины, 26,3% – мужчи-
ны. Высокие затраты времени на родительство 
обусловлены числом и возрастом детей. Так, 
60,7% матерей-респондентов воспитывают од-
ного ребенка, 32,1% – двух детей, при этом де-
тей в возрасте младше трех лет имеют 32,2% от 

числа опрошенных женщин, младше 6 лет – 
27,9%; 70,0% отцов-респондентов воспитывают 
одного ребенка, 20,0% – двух детей, при этом 
дети в возрасте младше трех лет есть у 22,2%  
отцов, младше 6 лет – у 22,2%. В данной груп-
пе респондентов структура по статусу занятости 
следующая: в поисках работы находятся 39,3% 
респондентов-женщин, в декретном отпуске –  
25,0%, остальные респонденты (35,7%) рабо-
тают, из них: на постоянной работе – 17,9%, 
на временной работе – 3,6%, на постоянной и 
временной работе – 14,3%, при этом на усло-
виях гибкого графика работы заняты 70,0% ра-
ботающих мам, и рабочее время не превышает  
40 часов в неделю. Среди мужчин-респонден-
тов 60,0% находятся в поиске работы, 40,0% ра-
ботают: из них на постоянной работе – 20,0%, 
на временной работе – 10,0%, на постоян-
ной и временной работе – 10,0%, при этом все  
респонденты заняты на условиях гибкого гра-
фика работы и рабочее время не превышает  
40 часов в неделю.

Таблица 5. Затраты времени на родительство среди всех респондентов и в гендерном разрезе, %

Временные затраты на родительство,  
воспитание детей

Все Мужчины Женщины

До 1 часа 6,4 9,7 4,3

1–2 часа 24,6 28,0 22,7

3–4 часа 26,6 24,6 28,5

5–6 часов 9,8 4,5 13,1

7–10 часов 2,0 1,8 2,2

11 часов и более 2,1 0,8 2,6

Когда как 18,3 15,4 20,3

Уходом за ребенком не занимаюсь 10,1 15,2 6,4

Итого 100,0 100,0 100,0

Источник: составлено авторами по данным социологического исследования.

Таблица 4. Средняя оценка удовлетворенности временем на родительство в гендерном 
разрезе в зависимости от использования ИКТ в работе и наличия детей до 14 лет, ед.

Возраст детей, лет

Мужчины Женщины 

Интенсивно  
используют  

ИКТ в работе

Неинтенсивно  
используют или 
не используют  
ИКТ в работе

Интенсивно  
используют  

ИКТ в работе

Неинтенсивно  
используют или 
не используют  
ИКТ в работе

От 0 до 3 5,9 6,1 6,1 7,3

От 4 до 6 5,6 6,1 5,3 6,1

От 7 до 10 5,6 5,6 5,6 6,2

От 11 до 14 5,9 6,6 6,2 6,1

Источник: составлено авторами по данным социологического исследования.
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Около половины опрошенных (51,2%) тра-
тят на уход за ребенком/детьми от одного до че-
тырех часов в рабочий день. Прослеживаются и 
гендерные различия в затратах времени на де-
тей. Около трети женщин уделяют ребенку 3–4 
часа ежедневно (28,5%), примерно такая же 
доля опрошенных мужчин чаще всего тратят 
1–2 часа (28,0%). В два раза больше мужчин, 
чем женщин, не занимаются уходом за ребен-
ком/детьми (15,2 и 6,4% соответственно).

Полученные данные фиксируют гендерные 
различия в оценках удовлетворенности време-
нем на родительство в зависимости от факти-
ческих затрат времени на воспитание детей и в 
зависимости от формата занятости – с интен-
сивным использованием ИКТ в работе, либо 
неинтенсивным использованием ИКТ, либо без 
использования ИКТ (табл. 6). Прослеживается 
общая для мужчин и женщин тенденция: более 

высокий средний балл удовлетворенности вре-
менем на родительство фиксируется в катего-
рии занятости с неинтенсивным использовани-
ем ИКТ или без использования ИКТ в работе.

Анализ показывает, что преобладающее 
большинство респондентов имеет жесткий ре-
жим работы, часы начала и окончания работы, 
перерывов установлены работодателем и не ме-
няются. В этой группе респондентов наблюда-
ется наименьший средний балл удовлетворен-
ности временем на родительство (5,6), в том 
числе в гендерном разрезе. Гендерные разли-
чия статистически не значимы, средняя оценка 
удовлетворенности мужчин и женщин в данной 
группе респондентов – 5,5 и 5,6 соответственно 
(табл. 7). Респонденты из групп с гибким ре-
жимом работы в среднем оценили свою удов-
летворенность временными затратами на де-
тей выше, самый высокий средний показатель 

Таблица 6. Средняя оценка удовлетворенности временем на родительство в гендерном разрезе  
в зависимости от использования ИКТ в работе и фактических затрат времени на родительство, ед.

Группа по затратам времени  
на воспитание детей

Мужчины Женщины

Интенсивно  
используют  

ИКТ в работе

Неинтенсивно  
используют или 
не используют  
ИКТ в работе

Интенсивно  
используют  

ИКТ в работе

Неинтенсивно  
используют или 
не используют  
ИКТ в работе

До 1 часа 5,9 6,8 6,1 8,3
1–2 часа 5,9 6,3 5,6 5,8
3–4 часа 6,0 6,1 5,9 6,1
5–6 часов 5,4 6,8 5,7 6,3
7–10 часов 6,2 6,0 6,3 7,2
11 часов и более 7,0 7,0 7,0 6,9
Когда как 5,5 6,8 6,7 6,6
Уходом за ребенком не занимаюсь 6,7 6,1 8,8 8,4
Источник: составлено авторами по данным социологического исследования.

Таблица 7. Средняя оценка удовлетворенности временем на родительство среди 
всех респондентов и в гендерном разрезе в зависимости от режима работы

Режим работы
Все Мужчины Женщины

% 
занятых

Средний 
балл, ед.

% 
занятых

Средний 
балл, ед.

% 
занятых

Средний 
балл, ед.

Гибкий режим работы по своей инициати-
ве (самостоятельно регулирую время на-
чала, перерывов и окончания работы)

25,6 6,4 27,1 6,5 24,3 6,4

Гибкий режим работы, установленный 
работодателем (время начала, перерывов 
и окончания работы)

22,8 6,6 24,5 6,5 21,7 6,7

Жесткий режим, часы работы установлены 
работодателем и не меняются

51,6 5,6 48,4 5,5 54,0 5,6

ИТОГО 100,0 – 100,0 – 100,0 –
Источник: составлено авторами по данным социологического исследования.
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в группе «гибкий график работы, установлен-
ный работодателем» (6,6). Женщины-респон-
денты из этой группы в среднем оценили свою 
удовлетворенность затратами времени на вос-
питание детей выше (6,7), чем респонденты-
мужчины и женщины из других групп. В груп-
пе женщин, интенсивно использующих ИКТ в 
работе, больше всего удовлетворены временем 
на родительство те, кто уходом за ребенком не 
занимается (24,4%), уделяют 3–4 часа на вос-
питание детей (22,0%), и те, кто уделяет воспи-
танию детей разное время («когда как»; 22,0%), 
причем 77,8% женщин из этой группы воспи-
тывают одного ребенка, 22,2% – двух детей.  
В группе женщин, неинтенсивно использую-
щих или не использующих ИКТ в работе, боль-
ше всего удовлетворены временем на родитель-
ство те, кто уделяет воспитанию детей разное 
время (25,7%), уделяет 1–2 часа (20,0%), и те, 
кто уходом за ребенком не занимается (20,0%), 
при этом в данной категории 57,1% воспитыва-
ют одного ребенка, 42,9% – двух детей.

В группе респондентов-мужчин, интенсив-
но использующих ИКТ в работе, больше всего 
удовлетворены временем на родительство те, 
кто уходом за ребенком не занимается (37,5%), 
и те, кто уделяют 1–2 часа на воспитание де-
тей (20,8%), при этом из этой группы 60,0% от-
цов воспитывают одного ребенка, 20,0% – двух 
детей. В группе респондентов-мужчин, неин-
тенсивно использующих или не использую-
щих ИКТ в работе, больше всего удовлетворе-

ны временем на родительство те, кто уделяет на 
воспитание детей разное время (25,7%), и те, 
кто уделяет на это 1–2 часа (20,0%), при этом 
в данной категории респондентов 48,6% вос-
питывают одного ребенка, 31,4% – двух детей.

Были получены интересные результаты от-
носительно зависимости средней оценки удов-
летворенности временем на родительство от ус-
ловий работы (табл. 8). Среди женщин больше 
всех удовлетворены временем на воспитание 
детей респонденты в категории «работающие 
дистанционно временно» (средний балл 8,0). 
У мужчин самый высокий средний показатель 
удовлетворенности (6,5) наблюдается в катего-
рии занятых дистанционно на постоянной ос-
нове. Самую низкую оценку удовлетворенности 
временем на родительство демонстрируют ре-
спонденты-мужчины, работающие дистанци-
онно временно, и женщины, работающие в ги-
бридном формате (по 5,5% в каждой категории 
соответственно). Практически совпали оценки 
удовлетворенности затратами временем на де-
тей у мужчин и женщин, работающих на посто-
янном стационарном рабочем месте (средний 
балл 6,0 и 5,9 соответственно). Такой результат 
может быть обусловлен тем, что при переходе 
на дистанционный формат работы стираются 
границы между работой и личным временем, 
тем самым происходит увеличение рабочей на-
грузки и остается меньше времени на воспита-
ние детей, как следствие, снижается удовлетво-
ренность временем на родительство.

Таблица 8. Средняя оценка удовлетворенности временем на родительство среди 
всех респондентов и в гендерном разрезе в зависимости от условий работы

Условия работы
Все Мужчины Женщины

% 
занятых

Средний 
балл, ед.

% 
занятых

Средний 
балл, ед.

% 
занятых

Средний 
балл, ед.

Работаю на постоянном стационарном рабочем 
месте на территории работодателя (рабочее место 
определено работодателем)

71,6 5,9 71,5 6,0 71,7 5,9

Работаю дистанционно постоянно из дома / другого 
места с использованием интернета (компьютер, 
планшет, мобильный телефон, ноутбук и пр.)

16,1 6,3 14,1 6,5 7,6 6,3

Гибридный формат работы (чередование дистанцион-
ного формата со стандартной занятостью на терри-
тории работодателя)

10,8 5,8 12,9 6,2 9,1 5,5

Работаю дистанционно временно (производственная 
необходимость, пандемия) из дома / из другого места 
с использованием интернета (компьютер, планшет, 
мобильный телефон, ноутбук и пр.)

1,6 7,0 1,6 5,5 1,6 8,0

Источник: составлено авторами по данным социологического исследования.
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В таблице 9 представлена средняя оценка 
удовлетворенности временем на родительство 
в отраслевом разрезе.

Наиболее удовлетворены временем на роди-
тельство женщины и мужчины, занятые в сфере 
«продажи, обслуживание клиентов»: средний 
показатель удовлетворенности составляет 7,3 
и 6,5 балла соответственно. Можно предполо-
жить, что это связано со спецификой профес-
сиональной деятельности, отсутствием перера-
боток, сверхурочных работ.

Самый низкий средний показатель удовлет-
воренности среди женщин наблюдается в про-
фессиональной категории «маркетинг, реклама, 
PR» (5,5), среди мужчин – «наука, образование» 
(5,0). Что касается занятых в IT-отрасли, они 
имеют средние показатели оценки удовлетво-
ренности временем на родительство.

На рисунках 1 и 2 представлены параметры 
занятости отцов и матерей, находящихся в 
крайних группах по степени удовлетворенно-
сти временем на детей.

Установлено, что мужчины, неудовлетво-
ренные возможностью уделять время детям, 
статистически значимо чаще работают с ин-
тенсивным использованием ИКТ (39,0% от об-
щей численности группы недовольных). Среди 
довольных временем на родительство рабо-
тают с интенсивным использованием ИКТ 
23,0%. То есть условия труда на рабочих местах 
с высоким проникновением цифровизации 
негативно отражаются на балансе «работа –  
дети» для мужчин. По остальным параметрам 

занятости значимых отличий не выявлено. 
Отметим, что по параметру «гибкость режи-
ма работы» наблюдаются «пограничные» по 
статистической значимости отличия, скорее в 
позитивную сторону. В группе отцов, доволь-
ных возможностью заниматься детьми, гибкий 
график работы распространен несколько чаще 
(на 11 п. п.). Среднее количество детей в обеих 
группах одинаковое (1,48).

Полученные результаты демонстрируют, что 
женщины, которые удовлетворены количе-
ством времени на детей, статистически значи-
мо чаще работают в режиме гибкого графика, 
чем те, кто считает, что не уделяет детям доста-
точное количество времени. Среди женщин, 
удовлетворенных временем на детей, статисти-
чески значима доля матерей, воспитывающих 
детей младшего возраста.

Интересные данные были получены при  
ответе на вопрос «Что Вам нужно поменять в 
условиях Вашей работы, чтобы быть более бла-
гополучным родителем?» (табл. 10).

Около трети опрошенных женщин (28,7%) 
считают, что переход на гибридный график  
работы может способствовать росту благополу-
чия родителя; почти четверть женщин (23,0%) 
выразили мнение о том, что положительный 
эффект может оказать смена условий труда 
на постоянный дистанционный формат ра-
боты, около одной пятой опрошенных жен-
щин (21,5%) полагают, что родительское бла-
гополучие улучшается при переходе на гибкий  
график работы.

Таблица 9. Средняя оценка удовлетворенности временем на родительство среди 
всех респондентов и в гендерном разрезе в зависимости от принадлежности 

к профессиональной категории в отраслевом разрезе, ед.

Профкатегория Все Мужчины Женщины 
Продажи, обслуживание клиентов 7,1 6,5 7,3
Административный персонал 6,7 6,1 6,7
Транспорт, логистика, перевозки 6,4 6,3 6,4
Информационные технологии 6,3 6,2 6,4
Высший и средний менеджмент 6,2 6,2 6,1
Наука, образование 6,2 5,0 6,2
Строительство, недвижимость 6,1 6,3 5,8
Управление персоналом, тренинги 6,1 5,5 6,1
Производство, сервисное обслуживание 6,0 5,8 6,6
Финансы, бухгалтерия 5,8 6,2 5,8
Маркетинг, реклама, PR 5,7 6,2 5,5
Источник: составлено авторами по данным социологического исследования.
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Рис. 1. Профиль отцов в группах с крайними оценками удовлетворенности временем на детей, %

Представлены доля занятости в разрезе выделенных параметров и доля отцов, имеющих детей младше 6 лет. Частоты рассчитаны 
соответственно в группах: респонденты, высоко оценившие свою удовлетворенность временем на детей, 9–10 баллов (удовлетворенные 
затратами времени) и респонденты с крайне низким уровнем удовлетворенности, 1–3 балла (неудовлетворенные затратами времени).

Рис. 2. Профиль матерей в группах с крайними оценками удовлетворенности временем для детей, %

Представлены доля занятости в разрезе выделенных параметров и доля матерей, имеющих детей младше 6 лет. Частоты рассчитаны 
соответственно в группах: респонденты, высоко оценившие свою удовлетворенность временем на детей, 9–10 баллов (удовлетворенные 
затратами времени) и респонденты с крайне низким уровнем удовлетворенности, 1–3 балла (неудовлетворенные затратами времени).
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Среди респондентов-мужчин главные изме-
нения в условиях труда для улучшения роди-
тельского благополучия – это переход на ги-
бридный формат занятости (21,5%), сокраще-
ние переработки и сверхурочных работ (18,3%), 
уменьшение продолжительности рабочего дня 
и переход на дистанционный формат работы 
(по 16,2% соответственно). Статистически зна-
чимая доля женщин указала на положительные 
эффекты при сокращении сверхурочной рабо-
ты (16,7%) и продолжительности рабочего дня 
(17,4%), уменьшении количества рабочих дней 
в неделю (15,5%). Отмеченные респондентами 
желаемые изменения условий труда свидетель-
ствуют о необходимости сокращения нагрузки, 
сверхурочной работы; изменения графика и ре-
жима работы на гибридный и гибкий.

Выводы
Результаты проведенного исследования по-

зволяют сделать следующие выводы.
Во-первых, выявлено наличие взаимосвязи 

между процессами цифровизации занятости и 
субъективным восприятием работающими ро-
дителями удовлетворенности временем на де-
тей, что в целом подтверждает нашу гипотезу. 
Взаимосвязь носит противоречивый характер. 
Сравнительный анализ удовлетворенности вре-
менем на родительство в группах с интенсив-
ным и неинтенсивным использованием ИКТ в 
работе продемонстрировал отрицательную за-
висимость. В группе респондентов, интенсивно 

использующих ИКТ в работе, средние оценки 
удовлетворенности временем на родительство 
ниже, чем в других группах, как во взаимосвя-
зи с фактическими затратами времени на вос-
питание детей, так и во взаимосвязи с наличием 
детей разных возрастов (до 14 лет). Необходимо 
признать, что выявленные отличия насторажи-
вают. В то же время средние значения в отрас-
левом разрезе занятости показали, что работа-
ющие в IT-отрасли имеют средние показатели 
удовлетворенности временем на детей. Таким 
образом, выявлено проблемное поле, связанное 
с неоднозначным, а возможно и неблагоприят-
ным влиянием ИКТ на удовлетворенность вре-
менем на родительство. Полученные данные 
требуют дальнейшей верификации, необходи-
мо провести дополнительные исследования для 
создания объективной и полной картины воз-
можных эффектов от ИКТ на баланс «работа – 
дети» и родительское благополучие.

Во-вторых, детализация оценок родитель-
ской удовлетворенности затратами времени на 
детей в зависимости от фактического времени 
на уход за детьми и их воспитание показала от-
сутствие прямой зависимости между количе-
ством времени, которое родители проводят с 
детьми, и субъективной удовлетворенностью 
затратами времени на родительство. Выше всех 
оценили свою удовлетворённость временем на 
родительство женщины, которые тратят на уход 
за детьми до 1 часа в день (средний балл – 8,3), 

Таблица 10. Улучшения/изменения в работе, необходимые для того, чтобы стать 
более благополучным родителем, %

Показатель Все Мужчины Женщины 
Перейти на гибридный формат работы (чередование дистанционного 
формата занятости со стандартной занятостью на территории работодателя)

25,6 21,5 28,7

Перейти на дистанционный формат работы (постоянно работать из дома/из 
другого места с использованием Интернета)

20,5 16,2 23,0

Работать в офисе (организации, предприятии) по гибкому графику: самосто-
ятельно регулировать время начала, перерывов и окончания работы

17,5 11,8 21,5

Сократить переработки, сверхурочную работу 17,1 18,3 16,7
Уменьшить продолжительность рабочего дня 16,9 16,2 17,4
Уменьшить количество рабочих дней в неделю 14,6 13,6 15,5
Поменять профессию 13,1 13,4 12,4
Снизить нагрузку, ответственность 12,8 11,5 13,9
Стать самозанятым, фрилансером, блогером 7,9 7,3 8,2
Перейти на стандартную пятидневку с двумя выходными 7,5 6,7 7,7
Стать индивидуальным предпринимателем 5,2 8,1 3,3
Ничего менять не нужно 22,4 27,7 18,6
Источник: составлено авторами по данным социологического исследования.
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и мужчины, чьи фактические затраты време-
ни составляют до одного часа в день или 5–6 
часов (средний балл 6,8). Обнаружены и отли-
чия в оценках удовлетворенности временем на 
родительство в зависимости от возраста детей. 
Женщины, воспитывающие детей до трех лет, 
и мужчины с детьми в возрасте 11–14 лет оце-
нивают свою удовлетворенность временем на 
родительство выше, чем респонденты в других 
группах (средний балл – 7,3 и 6,6 соответствен-
но). Полученные результаты в целом соотно-
сятся с выводами других исследований (Monna, 
Gauthier, 2008). Это в очередной раз подтверж-
дает, что помимо фактических затрат на роди-
тельство субъективная оценка удовлетворен-
ности временем на детей обусловлена многими 
другими факторами.

В-третьих, детализация оценок удовлетво-
ренности затратами времени на родительство в 
зависимости от режима работы продемонстри-
ровала, что респонденты, работающие в усло-
виях жесткого режима, оценили свою удовлет-
воренность временем на родительство ниже, 
чем в категориях с гибкими режимами работы. 
Учитывая, что почти половина опрошенных 
респондентов занята на условиях жесткого ре-
жима работы, можно сделать вывод, что поло-
вина респондентов не удовлетворена своими 
возможностями тратить время на воспитание 
детей. Полученные результаты вполне ожидае-
мы и в целом корреспондируют с данными дру-
гих исследований (Багирова, Бледнова, 2021; 
Ichino, De Galdeano, 2004), которые фиксиру-
ют положительное влияние гибких форм орга-
низации трудовой деятельности на субъектив-
ное восприятие удовлетворенности временем 
на родительство. Считаем вполне обоснован-
ным, что женщины больше удовлетворены, 
когда есть возможность «бесстрессового» сме-
щения времени начала и окончания рабочего 
дня / перерывов и есть работодатель, который 
берет на себя организационные вопросы и не-
сет полную ответственность за создание и мо-
ниторинг гибкого рабочего места. Следователь-
но, необходимо усилить меры по внедрению 
практик «рабочего места, ориентированного на 
семью», особенно в части предоставления роди-
телям, воспитывающим детей до 14 лет, право 
выбора гибкого графика. Считаем целесообраз-
ным введение мер обеспечения гибкого графи-
ка родителям детей разных возрастных групп, в 

частности в семьях с двумя работающими роди-
телями, воспитывающими детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, оба родите-
ля должны иметь возможность выбора гибко-
го графика работы, поскольку уход и воспита-
ние детей данного возраста требует большего 
времени и участия обоих родителей. Для более 
гармоничного совмещения профессиональных 
и родительских обязанностей целесообразно за-
крепить в нормативной базе в части регулиро-
вания трудовой деятельности лиц, воспитыва-
ющих детей до 14 лет, возможности занятости 
на условиях гибкого графика, неполного рабо-
чего времени, удаленной занятости (работы на 
дому). Мы уверены, что эти меры создадут не-
обходимые условия для увеличения затрат вре-
мени родителей на уход за детьми и воспитание, 
что положительно скажется на родительском 
благополучии и репродуктивных установках.

Наконец, результаты, полученные в группе 
респондентов, занятых в условиях гибридного 
формата работы, позволили выявить противо-
речие в оценках удовлетворенности временны-
ми затратами на детей. Женщины, работающие 
в гибридном формате, оценили свою удовлет-
воренность значительно ниже, чем женщины в 
группах с другими условиями работы. Вместе с 
этим почти треть женщин (29%) высказала мне-
ние, что переход на гибридный формат являет-
ся основным изменением в условиях работы с 
точки зрения положительного влияния на вос-
приятие родительского благополучия. Таким 
образом, несмотря на то, что около четверти 
от общего числа респондентов оценивают ги-
бридный формат занятости как оптимальный 
для совмещения родительства и работы, при 
его практической реализации женщины стал-
киваются с трудностями, которые значитель-
но снижают их удовлетворенность временем 
на воспитание детей. Считаем, что данный эф-
фект требует дальнейшего исследования с при-
менением качественных методик. Возможно, 
имеют место проблемы в сфере организации 
труда, самодисциплины, размывания границ и 
фактической переработки сверхурочно, что не 
фиксируется в табеле учета рабочего времени. 
Работодатели при постановке задач не адек-
ватно оценивают время на их выполнение, по-
этому возникают сложности с учетом рабочего 
времени и самоорганизации рабочего дня в до-
машних условиях.
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В качестве будущей исследовательской за-
дачи авторы видят осуществление более ши-
рокого исследования на репрезентативной 
выборке, что позволит детализировать харак-
тер взаимосвязи между цифровизацией заня-
тости и балансом «работа – дети», провести 
корреляционный и кластерный анализ полу-
ченных данных. Такая комплексная оценка 

поможет конкретизировать факторы позитив-
ного и негативного влияния разных профилей 
цифровой занятости на рождаемость и роди-
тельское благополучие, сформирует основу 
для совершенствования семейно-демографи-
ческой политики в целях роста родительско-
го благополучия и рождаемости в российских 
семьях.
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Kamarova T.A., Markova T.L., Tonkikh N.V.

Impact of the Digitalization of Employment on the Work–Family Balance: 
Russians’ Subjective Assessments

Abstract. The development of digital technology causes rapid transformation in the sphere of work and 
the emergence of new forms and formats of employment. The ongoing changes bring to the fore the 
issue of work–family balance, because it is necessary to promote the well-being of employees with 
children. The aim of our research is to study the impact of the digitalization of employment on the 
work–children balance. The empirical base includes findings of a survey of working age women and 
men, with work experience, living in the territory of the Russian Federation, and raising children under 
the age of 14 (N = 954); the survey was conducted in May – June 2023. Based on the data obtained, 
we reveal differences in satisfaction ratings among respondents who intensively use information and 
communication technologies and do not intensively use/do not use them in their work; the latter have a 
higher average satisfaction rate concerning the time spent on parental responsibilities. This indicates the 
ambiguous impact of information and communication technologies on the satisfaction rate regarding 
the time spent on parenthood. Second, there is no direct relationship between the amount of time 
parents spend with their children and subjective satisfaction with the time spent on parenthood; this is 
in line with the results of other studies. Third, we reveal a contradiction between a high assessment of 
the expected positive effect of a hybrid work format on the time spent on children and low satisfaction 
regarding the time spent on children in women that work under a hybrid employment scheme. The 
revealed contradiction indicates difficulties in the practical implementation of this work format, which 
significantly reduce women’s satisfaction regarding the time spent on parenthood. The determinants of 
this effect require further verification with the use of qualitative techniques.

Key words: parenthood, time spent on children, family–work balance, employment, satisfaction,  
parental well-being.
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