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Аннотация: В современном мире цифровизация оказывает значительное влияние на ры-

нок труда, изменяя спрос на рабочую силу и требования к квалификации работников. В ста-

тье анализируются различные аспекты этого процесса, включая компьютеризацию рабочих 

мест, рост значимости цифровых навыков и влияние информационно-коммуникационных 

технологий на производительность труда. Особое внимание уделяется исследованию К. Фрея 

и М. Осборна, которое предсказывает автоматизацию большого числа профессий, и обсуж-

дению, как адаптация к новым технологиям может обеспечить сохранение занятости и 

рост заработной платы. Авторы также рассматривают региональные различия в отдаче 

от цифровых навыков, подчеркивая их важность для экономического развития и конкуренто-

способности на международной арене. В заключение подчеркивается необходимость образо-

вательных инициатив для подготовки рабочей силы к эффективной работе в условиях циф-

ровой экономики. 
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В современной научной дискуссии концепция цифровизации рассматрива-

ется через призму её многогранного влияния на экономическую сферу. Эксперты 

утверждают, что данное явление служит катализатором для перехода к эре об-

ширного использования больших данных и продвинутых технологий, которые, 

вопреки распространённым опасениям, не ведут к снижению уровня индивидуа-

лизации. Напротив, за счёт увеличения производственной эффективности и объ-

ёмов, цифровизация обеспечивает более высокую степень удовлетворения инди-

видуальных потребностей в различных областях деятельности, тем самым спо-

собствуя реализации персонализированных подходов в широком спектре секто-

ров [14, с.108]. Авторами такое определение цифровизации освещается через его 

влияние на образовательную среду, подчеркивая её роль в трансформации учеб-

ных процессов и методик. В другом определении цифровизации, ориентирован-

ном на бизнес-сектор, она определяется как интеграция цифровых технологий в 

корпоративные структуры для модификации бизнес-моделей, генерации новых 

источников дохода и создания добавленной стоимости. Этот процесс, рассмат-

риваемый как переход к цифровому формату ведения бизнеса, подчеркивает 

стратегическое значение технологического обновления для устойчивого разви-

тия и конкурентоспособности предприятий [9]. 

В современной научной литературе описывается комплексный процесс 

цифровой трансформации, охватывающий все аспекты социального бытия. 

Определение, предложенное Кондратьевой М.А. и Комахиной А.В., выделяет 

цифровизацию как переход к широкомасштабному применению цифровых тех-

нологий, которые проникают в различные сферы общественной жизни. Этот про-

цесс способствует не только повышению эффективности выполнения стандарт-

ных операций, но и создает предпосылки для реализации новых видов деятель-

ности, ранее недоступных без использования современных технологических ре-

шений [12, с. 138]. 

Анализ воздействия цифровизации на рыночные требования к рабочей 

силе раскрывает комплексное влияние технологических преобразований на эко-

номические показатели, в том числе на уровни заработной платы и занятости. В 

рамках этой дискуссии ключевым элементом является процесс компьютериза-

ции, который подразумевает всеобъемлющую интеграцию компьютерных тех-

нологий в производственные и личные сферы деятельности. Исследование К. 

Фрея и М. Осборна, указывающее на потенциальную автоматизацию до 47% ра-

бочих мест в США, подчеркивает масштабы предстоящих изменений в структуре 

трудоустройства [4, с. 41]. Исследование выявило, что работники в сфере логи-

стики, а также многие офисные и административные сотрудники, осуществляю-

щие вспомогательные функции, находятся под значительной угрозой автомати-

зации. Авторы также проанализировали корреляцию между вероятностью 
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компьютеризации профессий, уровнем заработной платы и образовательными 

требованиями, подчеркнув, что профессии, мало связанные с творческим интел-

лектом и когнитивными задачами высокого уровня, которые требуют специали-

зированной квалификации, имеют высокий риск быть автоматизированными. 

Методология, разработанная К. Фреем и М. Осборном для оценки риска 

автоматизации различных профессий, была применена в исследованиях, охваты-

вающих разные страны, включая государства Европейского союза. Результаты 

этих исследований показали, что процент рабочих мест, находящихся под угро-

зой автоматизации, варьируется от 47% до более чем 60%, что указывает на ши-

рокомасштабное потенциальное воздействие технологических изменений на за-

нятость в международном контексте [2]. 

Аналитический обзор данных по Германии выявил, что 59% работающего 

населения сталкивается с риском автоматизации. В Финляндии этот показатель 

составляет 35%, а в Норвегии – 33%. Исследование, проведенное в странах Юго-

Восточной Азии, указывает на то, что 56% всех рабочих мест могут быть авто-

матизированы в течение следующих двух десятилетий, подчеркивая глобальную 

тенденцию к расширению использования автоматизированных технологий в ра-

бочей среде [3, с.1]. 

Применяя методологический подход, разработанный К. Фреем и М. Осбор-

ном, С. Земцов провел анализ воздействия компьютеризации на динамику спроса 

на рабочую силу. Результаты исследования указывают, что в России процент ра-

бочих мест, подверженных риску автоматизации, составляет 27,6%, что отражает 

специфические условия рынка труда и степень интеграции цифровых техноло-

гий в экономику страны [11, с.145]. Анализ показывает, что большая часть тер-

риторий России сталкивается с высокими рисками автоматизации, при этом об-

ладая ограниченными ресурсами для адаптации к этим изменениям. Однако, со-

гласно последним исследованиям, определенные регионы, особенно те, что об-

ладают крупными городскими агломерациями, разнообразием экономической 

деятельности и развитой информационно-коммуникационной инфраструктурой, 

показывают потенциал для развития новых отраслей и, соответственно, создания 

новых рабочих мест [10, с. 94]. 

В современной научной дискуссии, результаты исследований, особенно те, 

что базируются на методологии ранжирования профессий, часто интерпретиру-

ются как указание на угрозу технологической безработицы, а не как средство до-

стижения общественного благосостояния из-за внедрения компьютерных техно-

логий. Тем не менее, наряду с широким признанием этой методологии, суще-

ствует значительное количество научных трудов, предлагающих критический 

взгляд и альтернативные подходы. Эти критические замечания обычно сосредо-

точены на том, что компьютеризация больше нацелена на оптимизацию 
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конкретных задач, а не на целые профессии, что привело к разработке нового 

подхода, акцентирующего внимание на наборе задач и навыках, специфических 

для каждой специальности [6, с.1]. Данная логика соотносится со спецификой 

современных профессий. Современные профессиональные роли характеризу-

ются многозадачностью, требующей от специалистов различных сфер комплекс-

ного применения специфических навыков для решения взаимосвязанных задач. 

Эта тенденция подчеркивает необходимость развития и углубления профессио-

нальных компетенций, способных адаптироваться к динамично меняющимся 

требованиям современного рабочего пространства [8, с. 346]. 

Исследования, применяющие подход, ориентированный на задачи и 

навыки, демонстрируют существенно более низкие оценки доли профессий, под-

лежащих автоматизации, по сравнению с методиками, фокусирующимися на 

профессиях как единицах анализа. М. Арнц, в частности, адаптировал методоло-

гию К. Фрея и М. Осборна к анализу на основе задач, в результате чего обнару-

жил, что в среднем по двадцати одной стране, входящей в состав ОЭСР, только 

около 9% рабочих мест могут быть подвергнуты полной автоматизации [1, с 

154]. Исследователи обращают внимание на значительную неоднородность в 

распределении доли автоматизированных рабочих мест среди стран, включен-

ных в выборку. Так, в Корее этот показатель составляет 6%, тогда как в Австрии 

он достигает 20%. В работе А. Лавриненко и Н. Шматко анализируются влияния 

цифровизации, включая развитие искусственного интеллекта, больших данных, 

интернета вещей и блокчейна, на потребность в цифровых навыках в финансовой 

отрасли [13, с. 42]. Авторы применили методы текстового анализа, изучения кей-

сов и проведения экспертных интервью для исследования требований к компе-

тенциям специалистов. Основываясь на результатах, было выявлено, что автори-

зированные системы будут осуществлять сбор и первичный анализ данных, вы-

ступая в качестве вспомогательных инструментов. Также, исследование вклада 

цифровых навыков в заработную плату представляет собой ключевой аспект ана-

лиза спроса на рабочую силу. А. Крюгер изучал, как использование компьютеров 

на рабочем месте влияет на уровень заработной платы сотрудников в США [5, с. 

33]. Применение компьютеров интерпретировалось как индикатор наличия циф-

ровых компетенций, что, согласно результатам, ведет к повышению уровня за-

работной платы на более чем 15%. В исследовании, проведенном на данных в 

России, было выявлено, что специализированные компьютерные навыки увели-

чивают заработную плату на 5,8%. При этом, комбинирование этих навыков с 

другими компетенциями приводит к различному увеличению отдачи, завися-

щему от конкретной профессии: в случае с клиентоориентированностью – до 

28%, управлением персоналом – 15,1%, и финансовыми навыками – 7,6% [8, 

с.365]. 
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Резюмируя сказанное, стоит отметить, что Подход, основанный на ранжи-

ровании задач, и акцент на профессиональных навыках, демонстрируют боль-

шую точность в определении спроса на рабочую силу и влиянии на заработную 

плату. Исследование Уринсона Я.М. и Панфилова К.С. подчеркивает, что циф-

ровизация является ключевым фактором в развитии инновационных стратегий 

государств, где создание и интеграция цифровых технологий в экономику стано-

вятся основной целью инновационного развития. Это подтверждает значимость 

цифровых технологий в современном инновационном и технологическом про-

грессе [15, с. 123].  

Пространственная неоднородность в спросе на цифровые навыки отражает 

различные потребности регионов и уровень развития цифровой экономики в них. 

Так, в регионах с высоким уровнем инновационного развития спрос на цифровые 

навыки значительно выше. Это подчеркивает роль цифровых технологий как 

ключевого направления в инновационном развитии современного мира, где их 

внедрение и использование становятся определяющими факторами конкуренто-

способности и экономического роста. 
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