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Введение. Под влиянием автоматизации и цифровизации глобальные рынки 

труда претерпевают стремительные и радикальные изменения. Внедрение современ-

ных информационно-коммуникативных технологий уменьшает долю рабочих задач, 

выполняемых человеком, и увеличивает долю задач, выполняемых машинами и алго-

ритмами. Это влияет на количество и качество рабочих мест, структуру занятости, 

требования к персональным навыкам и профессиональным компетенциям работников 

и многое другое. Преобразования, вызванные техническим прогрессом, при разумном 

управлении могут привести к появлению новых интересных и престижных профессий, 

хорошо оплачиваемых рабочих мест и повышению качества жизни в целом, но при 

неправильном управлении они создают риск разбалансированности рынка труда, роста 

безработицы, усиления неравенства и более широкой поляризации. По поводу пер-

спектив развития рынков труда и будущего рабочих мест введется множество дискус-

сий, в ходе которых порой высказываются противоположные точки зрения. 

По мнению ряда экспертов, если в будущем следовать «стратегии наращива-

ния», то результатом использования современных технологий вместо замещения чело-

веческого труда работой машин и алгоритмов станет его дополнение и обогащение, 

при котором рутинные и повторяющиеся задачи будут автоматизированы, а люди – 

заниматься творческим и интеллектуальным трудом. Такие изменения будут способ-

ствовать расширению масштабов деятельности и появлению новых благ, а также при-

ведут к увеличению количества рабочих мест в экономике [1, с. 58].  

Между тем, некоторые авторы рассматривают в качестве «реалистичного сцена-

рий, при котором потребность в рабочих местах отпадет в принципе» [2, с. 19]. 

Например, Э. Хайнс полагает возможной спустя несколько десятилетий «принципи-

альную достижимость экономической, организационной и трудовой парадигм, кото-

рые отличаются от современных, так как не основаны на постоянной оплачиваемой 

работе» [2, с. 21]. По мнению данного автора, существует три альтернативных вариан-

та такого будущего. В первом варианте, названном «Технологическое изобилие», 
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ожидается, что обеспеченность человека материальными благами будет достигаться 

благодаря развитию технологий без необходимости трудиться. Во втором варианте, 

получившем название «Рай для незанятых», для снижения неравенства во всем мире 

будет повсеместно введен безусловный базовый доход. Третий вариант, названный 

«Устойчивые общие блага», предполагает замещение оплачиваемой работы по найму 

трудом в интересах общего блага. 

В реалистичных прогнозах развития рынков труда заинтересовано государство 

чтобы своевременно принять меры по смягчению возможных негативных социальных 

явлений. Компаниям необходимо смотреть в будущее для разработки конкурентоспо-

собных стратегий, выстраивания инновационных бизнес-моделей и определения вы-

годности инвестиций в новые области роста. Образовательные учреждения должны 

быть осведомлены о потенциальных будущих требованиях рынка труда, чтобы пред-

лагать современное обучение. Также важное влияние на карьеру и благосостояние 

каждого человека на протяжении всей его жизни имеет правильность решения о выбо-

ре сферы деятельности, специализации и уровне необходимой квалификации. 

Результаты и их обсуждение. Для получения ясного представления о перспек-

тивах рынков труда и трансформации рабочих мест необходим тщательный анализ 

факторов, их вызывающих. Ряд явлений и тенденций, указывающих направление гря-

дущих перемен в экономике и обществе, можно наблюдать или предвидеть уже сего-

дня. Многие из них имеют глобальный или региональный масштаб, некоторые обла-

дают национальной спецификой. 

Для системного рассмотрения факторы, определяющие развитие рынков труда и 

трансформацию рабочих мест в Беларуси, можно сгруппировать по следующим 

направлениям: социальные, политические, технологические, организационно-

экономические и экологические. 

Влияние социальных факторов обусловлено динамикой численности и струк-

туры населения; уровнем и равномерностью распределения доходов; изменениями 

условий труда, трудовых договоров и социальных гарантий.   

Демографические изменения и миграция существенно влияют на облик рабочей 

силы. В первую очередь, речь идет о старении населения. Согласно исследованиям, 

«в ОЭСР в 2015 г. на каждые 100 человек трудоспособного возраста приходилось 

28 человек в возрасте 65 лет и старше. К 2050 г. это соотношение должно удвоиться» 

[3, с. 119]. В демографии Беларуси наблюдается аналогичная динамика, хотя по неко-

торым показателям страна отстает от средних значений по ОЭСР. Так, во всей группе 

стран ОЭСР (включая США, Канаду, Австралию, Японию и большинство стран Евро-

союза) ожидаемая продолжительность жизни превышает 80 лет. Для сравнения, в Бе-

ларуси ожидаемая продолжительность жизни при рождении, хотя и увеличилась 

с 69,8 лет в 2000 г. до 74,6 лет в 2019 г., но тем не менее ниже, чем в ОЭСР более чем 

на 5 лет. Также увеличивается доля людей пожилого возраста в структуре населения, 

хотя и медленней, чем в среднем по ОЭСР. В 1999 г. в Беларуси на каждые 100 чело-

век в возрасте 16–64 лет приходилось 20 человек в возрасте 65 лет и старше, а в 

2019 г. – уже 23 человека. Средний возраст населения Беларуси в 1999 г. составлял 37 

лет, а в 2019 г. – 40,5 лет. На демографию и структуру рабочей силы в Беларуси значи-

тельное влияние оказывает спад рождаемости, имевший место в начале 90-х гг. про-

шлого века, а также достижение пенсионного возраста в начале этого столетия много-

численным поколением, рожденным во время всплеска рождаемости после Великой 

отечественной войны. Для снижения нагрузки на пенсионный фонд в Беларуси была 

недавно проведена реформа, в ходе которой с 2022 г. произошло увеличение пенсион-

ного возраста на 3 года до 63 лет для мужчин и до 58 лет для женщин. В совокупности 

перечисленные факторы, усугубленные миграционными процессами [4], приводят 

к сокращению численности трудовых ресурсов и увеличению доли работников стар-
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шего возраста в структуре рабочей силы, а в перспективе могут стать причиной дефи-

цита работников необходимой квалификации, что, в свою очередь, будет стимулиро-

вать бизнес к ускорению автоматизации. 

Нестабильность доходов домашних хозяйств и усиление регионального нера-

венства ограничивает возможности повышения квалификации, переподготовки, тру-

довую и социальную мобильность. Исследования, проводимые Международной орга-

низацией труд, показывают, что с 1980-х гг. в большинстве стран происходит увели-

чение неравенства, определяемого с помощью коэффициента Джинни. При этом 

отмечается, что данная тенденция в большей степени прослеживается в промышленно 

развитых государствах с высоким уровнем среднедушевых доходов, а темпы усиления 

неравенства более высокие в странах Северной Америки по сравнению с Европой, а 

также в Великобритании, чем, например, во Франции.1 В Беларуси коэффициент 

Джинни в 2020 г. составлял 0,266 и по сравнению с его значением 0,265 в 2010 г.2 из-

менился незначительно. Между тем, его колебания за последние 10 лет связаны с об-

щим состоянием национальной экономики и увеличением удельного веса населения с 

уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного мини-

мума в периоды снижения экономического роста. 

Гибкость рабочих мест (в силу предпочтений или вынужденно) и мобильность 

сотрудников приводит к увеличению текучести кадров. Отметим, что «гибкие рабочие 

условия часто возникают в ответ на запрос как со стороны работодателей, так и со 

стороны работников» [3, с. 120]. Компании в результате сохраняют возможность сво-

бодно и без дополнительных затрат откорректировать количество сотрудников и их 

рабочие часы в случае колебаний спроса. Работники получают больше вариантов 

по совмещению трудовых обязанностей с домашним бытом и досугом, достижению 

оптимального соотношения между работой и личной жизнью.  

Контракты с нулевым рабочим временем и аналогичные гибкие договоренности 

приобретают все большее распространение. Соглашения «ноль часов» или договор 

на выполнение работы «по вызову» в случае необходимости представляют собой не-

кую промежуточную форму между самозанятостью и наемным трудом, при которой 

заказчик не берет на себя обязанность обеспечить работой и не гарантирует выплату 

минимального заработка, с одной – работа по таким договорам является самой неста-

бильной формой занятости. С другой стороны, позволяет заказчику минимизировать 

расходы на оплату труда в условиях нестабильного спроса и значительно снизить 

налоговую нагрузку в обмен на отказ работника от социальных гарантий, а исполни-

телю – получить заказ, не неся расходов на рекламу и выполнить его в помещении за-

казчика и используя его оборудование.  

Существенное влияние на трансформацию рабочих мест имеет государствен-

ная политика в этой сфере, от направлений и масштабов применения которой зависит 

скорость и безболезненность происходящих изменений. Между тем, для разработки 

и осуществления комплексной программы по содействию занятости и повышению до-

ступности образования, содержащей такие меры как стимулирование создания новых 

рабочих мест, усиление социальной защиты наиболее уязвимых категорий работни-

ков, улучшение качества и эффективности всех форм образования, переобучение 

и повышение квалификации, требуются определенные бюджетные расходы. И если 

проведение некоторых институциональных преобразований по совершенствованию 

и обеспечению соблюдения законодательных норм и правил на рынке труда не повле-

 
1 International Labour Organization (ILO) [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.ilo.org/. – Date of access: 07.11.2022.  
2 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://belstat.gov.by/. – Дата доступа: 07.11.2022. 
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чет за собой значительных финансовых затрат, то другие мероприятия могут быть 

осуществлены только при наличии дополнительного финансирования. Отметим, что в 

перспективе на формирование и расходование государственного бюджета будет нега-

тивно влиять такой внутренний фактор как рост нагрузки на бюджет, связанный со 

старением населения, а также внешние факторы – сокращение возможностей по при-

влечению внешних инвестиций в связи с глобальным кризисом, внешнеполитической 

нестабильностью, санкционным давлением, сложностям и ограничениям в междуна-

родной торговле. Поэтому, так как компании тоже заинтересованы в наличии на рынке 

труда специалистов с необходимой квалификацией и обеспечении в стране общей бла-

гоприятной социально-экономической среды, для эффективной подготовки к переменам 

в мире труда важно развивать сотрудничество государства и бизнеса в виде «коопера-

ции в коллаборативных формах, когда она связана с интерактивной координацией дей-

ствий коллектива участников, обеспечивая синергию их совместных усилий» [5, с. 205]. 

Уже сейчас можно наблюдать, насколько стремительно меняется труд и заня-

тость под воздействием технологических факторов, наиболее значимыми из которых 

являются конвергенция технологий и междисциплинарных навыков; цифровизация 

производства; увеличение мощности цифровых устройств и потенциала для сбора 

и обработки больших данных; широкое распространение искусственного интеллекта 

и роботов. Отметим, что в экономической литературе периоды преобразований, вы-

званных технологическими инновациями, по определению Й. Шумпетера называют 

«созидательным разрушением» [6], так как в результате появляются новые отрасли, 

рабочие места, изменяются рыночные структуры и инновационные модели занятости, 

создаются новые технологии и экономические блага, в то время как старые «исчезают 

либо становятся периферийными» [7, с. 52]. Предприятия, которые быстрее осознают 

происходящие перемены, получают больше возможностей для реализации потенциала, 

возникающего вследствие перестроения экономической системы. Поэтому для полу-

чения коммерческого эффекта от реализации созидательного потенциала происходя-

щих трансформаций государственному управлению, бизнесу, работникам и образова-

тельным заведениям следует проявлять проактивность и быть готовыми к подобным 

изменениям. 

К важнейшим организационно-экономическим факторам, оказывающим воз-

действие на трансформацию рабочих мест, можно отнести появление и распростране-

ние новых моделей организации и управления бизнесом, а также глобализацию и со-

стояние мировой экономики.  

Внедрение технологических разработок размывает некогда четкую дифференци-

ацию секторов и традиционных режимов работы. Унификация образовательных стан-

дартов и расширение возможностей в использовании аутсортинга посредством цифро-

визации и флексибилизации рабочих мест способствует углублению мирового разде-

ления труда, агентами которого становятся не только страны, но и отдельные фирмы 

и даже индивиды, а также приводит к тому, что «конкуренция на рынке труда выходит 

за пределы национальных экономик» [8, с. 29]. Все большее распространение получа-

ют технологические разработки, формирующие индустрию готовых для самостоя-

тельного применения сервисов, которые ломают сложившиеся правила и стереотипы 

и размывают границы между производителем и потребителем, между обслуживаю-

щим персоналом и клиентом. Одновременно структура современного бизнеса транс-

формируется в гибкие сетевые модели, позволяющие значительно повысить конкурен-

тоспособность за счет улучшения эффективности управления компаниями. Последние 

десятилетия в ведущих мировых компаниях на смену вертикально-иерархическим мо-

делям организации менеджмента повсеместно приходят «сетевые системы, организо-

ванные на горизонтальных связях и принципе коллаборации» [9, с. 166]. Вместо адми-

нистративных механизмов управления бизнесом используются рыночные, заменяю-
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щие многоуровневую иерархию кластерами, состоящими из фирм или специализиро-

ванных бизнес-единиц, между которыми на основе координации и доверия происхо-

дит оперативный обмен информацией в процессе разработки новых товаров и услуг 

для удовлетворения изменяющегося спроса. При этом имущество и активы рассредо-

точены между разными компаниями по всей стоимостной цепочке, и все участники 

сетей создания продукта «признают свою взаимозависимость и стремятся обменивать-

ся информацией, кооперироваться и делать свои продукты уникальными» [10, с. 163], 

не ограничиваясь простым выполнением обязательств в рамках заключенных контрак-

тов. Как справедливо указывается в экономической литературе, «сетевые механизмы 

экономического управления можно определить как принципиально новые формы об-

щественно-функциональных технологий, отличающиеся значительным ускорением 

процессов управления, получения и обмена информацией за счет использования но-

вейших интернет-технологий, что приводит к изменениям логики поведения субъек-

тов сетевой экономики, усилению экономической, политэкономической 

и идеологической конкуренции» [11, с. 145]. 

Большое значение для национальных экономик несет заметно усилившееся в по-

следнее время перераспределение влияния между региональными «центрами силы», 

в результате которого развивающиеся страны начинают играть все более важную роль 

в мировой экономике. В какой-то мере это обусловлено тем, что «современная эпоха 

добавила много нового в процесс создания и функционирования интеграционных объ-

единений» [12, с. 122], что способствовало экономическому росту ряда стран Азии 

и Южной Америки. В русле этих тенденций Беларусь в 2022 г. подала заявку 

на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), участниками ко-

торой являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Паки-

стан и Узбекистан. Сегодня США еще сохраняют лидирующие позиции по номиналь-

ному размеру валового внутреннего продукта, но по этому показателю к ним уже при-

ближается Китай. По мнению некоторых экспертов, «примерно через два десятилетия 

мировой рейтинг экономической мощи будет выглядеть так: 1) Китай, 2) США, 3) Ин-

дия, 4) Бразилия, 5) Россия, 6) Германия, 7) Мексика, 8) Франция, 9) Великобритания» 

[13, с. 100]. Необходимо отметить, что если до глобального финансового кризиса 

2008 г. экономическая интеграция осуществлялась беспрецедентно высокими темпа-

ми, то сейчас «исследования показателя открытости торговли (как отношение суммы 

мирового экспорта и импорта к мировому ВВП) показывают: в таком измерении за-

медление глобализации за последние 150 лет наблюдалось лишь дважды – во время 

Второй мировой войны и в продолжающемся по настоящее время периоде с 2008 г.» 

[14, с. 26]. В дальнейшем на мировую торговлю и глобализацию будет оказывать зна-

чительное влияние усиление ориентации экономики Китая на внутренний спрос, 

а также продолжающееся противостояние США и Китая. Такие тенденции могут при-

вести к тому, что глобализационные процессы и высокие темпы внедрения инноваций 

будут протекать локально в рамках нескольких региональных центров.  

Наблюдаются изменения в экономических перспективах в связи с нестабильно-

стью и неопределенностью, вызванных последствиями пандемией Covid-19, военными 

конфликтами и санкционным давлением. Пандемия нового коронавируса вызвала 

масштабный экономический спад, связанный с введением ограничений на перемеще-

ние граждан и фактической остановкой функционирования сектора услуг, имеющего 

значительный вес в экономиках развитых стран. В то же время фармацевтика и ин-

формационно-коммуникационные технологии в результате пандемии получили толчок 

к еще большему усилению инновационной активности. Все это сопровождалось 

нарушением глобальных цепочек поставок, перегруженностью сектора контейнерных 

перевозок и задержкой сроков доставки грузов, в том числе товаров первой необходи-

мости, а также высокой волатильностью на товарных и сырьевых рынках. Свертыва-
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ние диалога между главными полюсами мировых экономических центров и крайне 

обострившиеся в 2022 г. международные отношения существенно влияют на состоя-

ние мировой экономики и глобальные мировые процессы. Как указывается в литера-

туре, «сегодня глобальную экономику можно охарактеризовать, как повсеместное 

экономическое давление со стороны США или даже своего рода шантаж для каждой 

страны в отдельности, которая пытается противостоять внешней экономической поли-

тике, проводимой Соединенными Штатами на всем историческом пути с момента ос-

нования» [15, с. 921]. Высокая неопределенность в международных торгово-

экономических и политических отношениях оказывает влияние на инвестиционные 

приоритеты государств и транснациональных компаний и побуждает ломать и пере-

страивать устоявшиеся глобальные цепочки создания добавленной стоимости, между-

народное разделение труда, структуру и динамику внешней торговли с целью обеспе-

чить свою устойчивость и не допустить нежелательных технологических трансферов. 

Описанные процессы, с одной стороны, оказывают негативное влияние на националь-

ную экономику страны, подвергающуюся санкциям. С другой стороны, они могут по-

служить стимулом для роста инвестиций в развитие собственной науки, производства и 

инфраструктуры.  

Зеленая энергетика на современном этапе остается дорогостоящей и зависимой 

от благоприятных климатических условий (силы ветра, солнечной погоды и т. д.).  

Поэтому на фоне эскалации международной политической обстановки и роста цен 

на сырьевых рынках усиливается влияние таких экологических факторов как 

обострение ресурсных конфликтов; стихийные бедствия (пожары, засухи, наводне-

ния), угрожающие поставкам ресурсов; ухудшение и усложнение логистики; растущая 

нехватка природных ресурсов и деградация экосистем. 

Выводы. Трансформация рабочих мест в Беларуси проявляется в динамике чис-

ленности и структуры рабочей силы; увеличении автоматизации и цифровизации про-

изводства; перестройке рабочих процессов; изменении трудовой мотивации, системы 

найма и социальных гарантий; развитии гибкости занятости; повышении значимости 

образования на протяжении всей жизни; степени вовлеченности в международное раз-

деление труда и участие в глобальных цепочках создания добавленной стоимости. 

Важнейшими факторами, влияющими на развитие рынков труда и трансформа-

цию рабочих мест в Беларуси в условиях цифровизации являются:  

−  социальные (демографические изменения, главным образом, старение населе-

ния; усиление и изменение направлений миграции; нестабильность доходов домашних 

хозяйств и усиление регионального неравенства; изменение условий труда, обуслов-

ленное информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), аутсорсин-

гом, интернационализацией и необходимостью большей гибкости рабочих мест); 

−  политические (возможности бюджета относительно реализации государствен-

ной политики в сфере содействия занятости и повышения доступности обучения); 

−  технологические (конвергенция технологий и междисциплинарных навыков, 

в частности сочетание биотехнологий, информационных и коммуникационных техно-

логий, нанотехнологий и когнитивных наук; цифровизация производства: автоматизи-

рованные и аддитивные производственные процессы, включая 3D-печать; увеличение 

мощности цифровых устройств и потенциала для сбора и обработки больших данных); 

−  организационно-экономические (распространение новых моделей организа-

ции и управления бизнесом; изменение в глобальных цепочках создания добавленной 

стоимости, международном разделении труда, структуре и динамике внешней торгов-

ли в связи с нестабильностью и неопределенностью, вызванных последствиями пан-

демии Covid-19, перераспределением влияния между региональными «центрами си-

лы», военными конфликтами и санкционным давлением); 
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−  экологические (обострение ресурсных конфликтов; стихийные бедствия (по-

жары, засухи, наводнения), угрожающие поставкам ресурсов; ухудшение и усложне-

ние логистики; растущая нехватка природных ресурсов и деградация экосистем). 
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