
Экономика Республики Беларусь активно цифровизируется,  
в работу государственных органов, производственные процессы, 
сферу услуг, жизнедеятельность и быт людей повсеместно 
внедряются цифровые технологии и информационные системы. 
Безусловно, они значительно повышают эффективность 
общественного производства, ускоряют, персонифицируют, 
обеспечивают доступность экономических благ, что в 
совокупности способствует повышению качества жизни 
населения. Внедрение цифровых решений и технологий 
существенно преображает производственно-хозяйственные и 
организационные отношения как предприятий, так и отраслей 
экономики, усиливая конкурентоспособность отечественной 
продукции и услуг, качество управленческих решений.
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Отличительными чертами 
происходящих преобразований 
являются высокая скорость и 
существенная неравномерность 
распространения, взаимосвязан-
ность и взаимообусловленность 
всех элементов экосистемы циф-
ровой экономики. Стремительное 
и повсеместное распространение 
цифровых решений коренным 
образом меняет общественные 
отношения: появляются новые 
ценности и приоритеты, мас-
штабируются принципиально 
иные знания и навыки, обновля-
ются культурные нормы и спо-
собы жизнедеятельности населе-
ния. В этих условиях существенно 
повышается роль человеческого 
капитала. 

Цифровизация формирует 
кардинально новое качествен-
ное содержание экономической 
действительности, обусловливает 
стирание границ между разными 
видами занятости, значительную 
гибкость выполняемых опера-
ций, меняет саму сущность вос-
производственных процессов в  
обществе [1, 2]. 

Следует отметить, что в науч-
ных публикациях, посвященных 
данной тематике, динамика циф-
ровизации экономики оценива-
ется по показателям прежде всего 
профессионально-технического 
характера, отражающим уровень 
автоматизации отдельных опера-
ций, использования Интернета 
и мобильной связи, обмена дан-
ными, конкретных информаци-
онно-технических устройств, 
информационных систем и т.п. 
В гораздо меньшей степени уде-
ляется внимание социальным 
аспектам изменений, происхо-
дящих в трудовой деятельности 
работающих, которые сопрово-
ждают масштабирование цифро-
вых инноваций.

Цифровая трансформация 
в значительной степени затро-

нула сферу рынка труда и компе-
тенции рабочей силы. При этом 
важно отметить, что динамика 
трудовых отношений в Беларуси  
имеет системный характер, и 
кроме цифровизации экономики 
на нее оказывают влияние и мно-
гие другие факторы: социальная 
направленность государствен-
ной политики, структура эко-
номики и занятости населения, 
специфика международного тор-
гово-экономического сотрудни-
чества и др. [3].

В условиях цифровизации эко-
номики эту сферу характеризуют 
несколько тенденций. Выделим 
ключевые.

Во-первых, цифровые тех-
нологии во многих видах эко-
номической деятельности спо-
собны коренным образом изме-
нить характер и содержание 
труда работников. С одной сто-
роны, технологические иннова-
ции обусловливают повышение 
уровня автоматизации производ-
ства, улучшение условий труда, 
повышение производительности, 
тем самым оказывая положитель-
ное влияние на экономику. С дру-
гой стороны, их использование 
требует от кадров новых навыков 
и компетенций, влечет за собой 
необходимость адаптации, изме-
нения профессиональных функ-
ций, ротации персонала [4]. 

Классические функции специ-
алистов в процессах цифровиза-
ции, автоматизации, роботизации 
трансформируются либо оказыва-
ются вовсе невостребованными. 
Кроме того, организационные и 
процессные инновации затраги-
вают изменение сложившихся 
устоев, приоритетов, информаци-
онных и коммуникативных схем 
взаимодействия, систем стимули-
рования и оплаты труда. 

Внедрение цифровых решений 
в рамках модернизации рабочих 
мест и бизнес-процессов оказы-

вает влияние на трудовую дея-
тельность путем изменения:
�	содержания выполняемых 

функций работников (каче-
ственная трансформация 
трудовой деятельности),  
тем самым обусловливая 
необходимость применения  
новых знаний и навыков и 
выполнения нового круга 
обязанностей, выходя-
щих за рамки ранее сфор-
мулированного и устояв-
шегося содержания долж-
ностных инструкций;

�	объема трудовых действий 
(количественная трансфор-
мация), что проявляется  
в увеличении или умень-
шении конкретных функ-
циональных обязанностей, 
выполняемых специали-
стом в рамках профессии;

�	способов реализации тру-
довых функций, что способ-
ствует появлению новых 
возможностей в организации 
работы и коммуникациях, 
повышению качества  
и доступности товаров  
и услуг, развитию кадрового  
потенциала. 
В рамках действующего зако-

нодательства не установлено чет-
ких требований и процедур по 
закреплению новых обязанностей 
и функций работников, появляю-
щихся в результате цифровиза-
ции. Например, профессиональ-
ные компетенции врача, кото-
рый помимо непосредственного 
оказания медицинской помощи 
обязан заполнять электронные 
карточки пациентов, проводить 
консультации посредством теле-
коммуникаций, уметь использо-
вать диагностическое оборудова-
ние разной степени сложности, не 
изменяют сущностного характера 
его деятельности, но выходят за 
пределы содержания его трудовой  
функции [5].
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Следовательно, ее количе-
ственная и качественная транс-
формация, обусловленная вне-
дрением различных цифровых 
решений, требует соответствую-
щего правового регулирования 
и документального отражения, в 
том числе пересмотра норм труда, 
продолжительности рабочего вре-
мени, способов реализации тру-
довых функций, должностных 
инструкций работников. 

Во-вторых, возникновение 
абсолютно новых сфер и видов 
деятельности приводит к появ-
лению новых профессий, кото-
рые либо напрямую связаны с 
разработкой и внедрением ИКТ и 
средств связи, либо обеспечивают 
новые способы их применения 
в промышленности, медицине, 
транспорте и в других сферах. 
Данная тенденция проявляется, 
с одной стороны, в повышенном 
спросе на специалистов с кон-
кретными профессиональными 
знаниями и навыками, с другой – 
одновременно в упразднении зна-
чительного количества рабочих 
мест при неготовности учрежде-
ний образования к быстрой и мас-
совой подготовке специалистов 
новой формации для удовлетво-
рения потребностей рынка труда. 

Особо в данной связи стоит 
отметить его новый сегмент, непо-
средственно связанный с форми-
рованием цифровой экономики. 
Он включает персонал, имеющий 
компетенции по использованию 
инструмента Big Data. Анали-
тики выделяют четыре направле-
ния формирования новых групп 
профессий и, соответственно, 
рабочих мест в данной сфере. 
Они связаны с интернет-техно-
логиями (специалист по инте-
грации облачных приложений / 
большим данным); внедрением 
новой техники на производстве, 
в строительстве, медицине, сель-
ском хозяйстве (специалист по 

промышленной робототехнике, 
инженер-мехатроник и др.); раз-
витием космической отрасли и 
связанных с ней видов экономи-
ческой деятельности; разработкой 
и обслуживанием беспилотных 
средств и аппаратов [6]. 

Следует подчеркнуть, что 
национальная система образо-
вания не готова полностью удов-
летворить возросший спрос на 
формирование цифровых ком-
петенций, необходимых для осу-
ществления современных техно-
логических процессов. При этом 
важно и то, что для освоения 
некоторых из перечисленных про-
фессий не всегда требуется обуче-
ние в учреждении образования. 
Как показывает практика, тре-
буемые знания легко доступны в 
рамках самостоятельного обуче-
ния на базе таких образователь-
ных платформ, как GeekBrains, 
Skillbox, Netologia и др. 

Специфика цифровизации 
заключается в том, что соответ-
ствующие сферы экономической 
деятельности нуждаются не в 
наборе знаний, а в творческом 
приложении конкретных ком-
петенций. Возникает парадок-
сальная ситуация: при приеме на 
работу наниматели часто отдают 
предпочтение лицам, не имею-
щим профильного образования, 
но получившим конкретные зна-
ния и навыки в рамках офлайн- и 
онлайн-курсов, интенсивов, твор-
ческих мастер-классов и т.п. Эту 
тенденцию отчасти подтверждает 
и официальная статистика: среди 
всего занятого населения только у 
62% граждан выполняемая работа 
соответствует полученным обра-
зованию и квалификации, а более 
30% лиц имеют должности либо 
ниже своей квалификации, либо 
вообще с ней не связанные [7].

В-третьих, происходит изме-
нение самого формата трудовой 
занятости: традиционная прак-

тика трудоустройства и осущест-
вления трудовой деятельности 
повсеместно сменяется дистанци-
онными отношениями. Интернет 
и мобильные коммуникативные 
приложения позволяют реализо-
вывать свои профессиональные 
интересы без непосредственных 
личных контактов с работода-
телями и сотрудниками. Более 
того, можно сказать, что сам 
рынок труда частично переме-
стился в виртуальное простран-
ство: доступными стали вакан-
сии, имеющиеся в разных стра-
нах и на разных континентах, а 
у руководителей предприятий 
появилась возможность исполь-
зования уникальных компетен-
ций специалистов за счет их при-
влечения в команду из различных 
уголков земного шара.

Все шире применяются такие 
формы занятости, как совместное 
использование труда, совместное 
трудоустройство, промежуточное 
управление, разовая, мобильная 
работа на основе информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий, краудворкинг, краудсорсинг, 
фриланс и др. Данная тенденция 
существенно расширила объем 
предложения рабочей силы на 
виртуальном рынке труда, сни-
зив ее зависимость от возраст-
ного, профессионального, сома-
тического и прочего статуса. 

Кроме того, цифровая транс-
формация стерла границы между 
регионами и государствами, одно-
временно создав работникам воз-
можности для профессиональ-
ного и личностного роста без их 
непосредственного физического 
перемещения. К тому же удален-
ный доступ активизировал потен-
циал отдельных категорий граж-
дан, которые ранее не были вов-
лечены в трудовую деятельность, 
например людей с инвалидностью, 
населения малых и (или) удален-
ных населенных пунктов, пред-
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ставителей старших возрастных 
категорий. Явление транснацио-
нальной виртуальной трудовой 
миграции в настоящее время при-
обрело масштабный характер [8]. 

Вместе с тем реализация 
новых форм занятости сопря-
жена с определенными рисками, 
поскольку их специфика не в пол-
ной мере отражена в профильных 
нормативных правовых доку-
ментах, в частности в Трудовом 
кодексе Республики Беларусь,  
Законе Республики Беларусь  
«О пенсионном обеспечении», 
Законе Республики Беларусь «Об 
охране труда» и соответствующих 
подзаконных актах.

В-четвертых, особенность 
современного этапа цифрови-
зации экономики заключается 
в том, что трансформация ком-
петенций рабочей силы взаимо-
действует с общими демографиче-
скими трендами, и прежде всего 
с процессом старения населения. 

Как показывают исследования, 
такая тенденция наблюдается в 
Беларуси при одновременном 
уменьшении притока молодежи 
по абсолютному большинству 
видов экономической деятельно-
сти. Исключение составляют лишь 
услуги по временному прожива-
нию и питанию, административ-
ные и вспомогательные, информа-
ция и связь. Так, за период с 2012 
по 2022 г. при общем уменьшении 
численности работающих более 
чем на 400 тыс. человек количе-
ство граждан, перешагнувших 
50-летний рубеж, увеличилось на 
178,2 тыс. человек. Если в 2010 г.  
их доля составляла 23%, в 2016 г. –  
25%, то в 2023 г. – 30,3%. При этом 
статистика одновременно фикси-
рует общее уменьшение в послед-
ние годы числа работников в воз-
расте до 31 года по всем видам эко-
номической деятельности, кроме 
направления «информация и 
связь» (по данным Белстата, их 

общее количество в 2023 г. соста-
вило 122,8 тыс. человек, или 3% 
от общего числа занятых в эконо-
мике) [9].

Процесс старения прово-
цирует замедление перемеще-
ния рабочей силы и неизбежное 
сокращение предложения труда, 
устойчивый рост лиц старше тру-
доспособного возраста и ижди-
венческой нагрузки на трудоспо-
собное население. Одновременно 
этот процесс влияет на усиление 
социальных рисков, связанных 
с состоянием здоровья, измене-
нием базовых потребностей и сте-
реотипов поведения пожилых 
граждан. Данный аспект, в свою 
очередь, приводит к снижению 
интереса к изменению професси-
онального профиля и развитию 
новых трудовых навыков, а также 
росту нуждаемости в значитель-
ных мерах социальной помощи и 
поддержки. 

Таким образом, по нашей 
оценке, основным барьером раз-
вития отечественного рынка 
труда в условиях цифровизации 
выступает разбалансированность 
системы формирования новых 
компетенций и трансформации 
трудовых отношений, обеспечи-
вающей эффективность внедре-
ния цифровых решений. Инно-
вационная активность в реаль-
ном секторе экономики требует 
адекватного кадрового обеспече-
ния. Кроме того, на сегодняшний 
день остро стоят вопросы дефи-
цита и старения персонала, огра-
ничивающие процессы цифровой 
трансформации, переориентации 
экономики, импортозамещения 
и экономического роста в целом.

Как известно, ключевой осо-
бенностью рабочей силы является 
неотделимость производительно-
сти и конкурентоспособности от 
ее владельца и конкретных усло-
вий его трудовой деятельности.  
В этой связи можно утверждать, 

что эффективность применения 
цифровых инноваций и соответ-
ствующей структурной и содер-
жательной перестройки различ-
ных производств и секторов эко-
номики зависит от адаптации 
правового регулирования тру-
довых отношений к условиям 
цифровизации труда, готовно-
сти системы образования (в пер-
вую очередь – дополнительного 
образования взрослых) к воспол-
нению актуальных и дефицитных 
профессиональных компетенций 
работающих, учета возможных 
ограничений в реализации трудо-
вых функций, связанных с состо-
янием здоровья и изменением 
половой структуры работников 
в старших возрастных группах 
занятого населения.
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