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Аннотация. Эффективность экономического развития во многом обусловлена имею-
щимися в стране трудовыми ресурсами. Возможность расширения производства, роста 
качества продукции и производительности труда определяется количественными и ка-
чественными характеристиками трудовых ресурсов. Масштабный переход всех стран 
к цифровой экономике, внедрение цифровых и информационных технологий приводит 
к автоматизации большого числа производственных операций трудовой деятельности. 
В этой связи меняются требования к количественным и качественным характеристикам 
трудовых ресурсов. Цель исследования состоит в изучении теоретических аспектов ко-
личественных и качественных характеристик трудовых ресурсов. В статье рассмотрены 
существующие в научной литературе подходы к определению термина «трудовые ре-
сурсы». Выявлено, что к параметрам, которыми определяются количественные характе-
ристики трудовых ресурсов, относится их фактическая величина, к качественным – уро-
вень образования и квалификация. Проведен анализ влияния процессов цифровизации 
на численность трудовых ресурсов. Изучены требования к тем компетенциям, которыми 
должны обладать специалисты в условиях перехода к цифровой экономике. Материалы 
исследования могут быть использованы научными сотрудниками, аспирантами и студен-
тами, занимающимися проблемами научно-технологического развития, а также вопро-
сами влияния инноваций на трудовые ресурсы. Результаты проведенного исследования 
вносят вклад в развитие и систематизацию теоретической базы поднимаемой проблемы. 
Практическая значимость работы состоит в учете ожидаемых требований к количествен-
ным и качественным характеристикам трудовых ресурсов, могут быть учтены Министер-
ством науки и высшего образования РФ при обновлении перечня направлений подго-
товки и образовательных программ, связанных с информационными и цифровыми тех-
нологиями. Кроме этого, материалы могут служить обоснованием для реализации орга-
нами государственной власти образовательных курсов, курсов переподготовки и т. д. по 
цифровой грамотности населения.  

Финансирование. Статья подготовлена в рамках государственного задания № FMGZ-2022-0002 «Методы и механизмы со-
циально-экономического развития регионов России в условиях цифровизации и четвертой промышленной революции». 
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Abstract. The effectiveness of economic development largely depends on the labor resources 
available in the country. Possibility of expanding production, increasing product quality and 
labor productivity is determined by the quantitative and qualitative characteristics of labor 
resources. The large-scale transition of all countries to the digital economy, introduction of 
digital and information technologies lead to the automation of a large number of labor opera-
tions. In this regard, the requirements for quantitative and qualitative characteristics of labor 
resources are changing. The article is aimed at studying theoretical aspects of quantitative 
and qualitative characteristics of labor resources. It discusses the existing approaches to the 
definition of the term "labor resources". It is revealed that the parameters that determine quan-
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titative characteristics of labor resources include their actual value, and qualitative ones in-
clude the level of education and qualifications. The article analyzes the impact of digitalization 
processes on the number of labor resources. The author studies the requirements for the 
competencies that specialists should have in the transition to the digital economy. The re-
search materials can be used by researchers, graduate students and students dealing with the 
problems of scientific and technological development, as well as the impact of innovations on 
the workforce. The results of the study contribute to the development and systematization of 
the theoretical basis of this problem. The practical significance of the work lies in taking into 
account the expected requirements for quantitative and qualitative characteristics of the work-
force, including by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation 
when updating the list of training areas and educational programs related to information and 
digital technologies. In addition, the materials can serve as a justification for educational 
courses on digital literacy for the population implemented by public authorities.  
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1. Введение. На современном этапе эко-

номического развития важной задачей каждо-
го государства выступает достижение высоко-
го уровня конкуренции экономики и экономи-
ческого роста, которые невозможны без квали-
фицированных трудовых ресурсов. Они высту-
пают одним из видов экономических ресурсов, 
использование которых определяет эффектив-
ность функционирования организаций, способ-
ствует повышению производительности труда, 
а также росту производственных объемов [1]. 
Однако на сегодняшний день наблюдается тен-
денция снижения численности трудовых ресур-
сов. Так, с 2010 по 2020 г. их количество в це-
лом сократилось на 4,3 %, в том числе трудо-
способного населения в трудоспособном воз-
расте – на 6,3 %1. В России возможный дефи-
цит трудовых ресурсов оценивается экономи-
ческими властями и экспертным сообществом 
как одна из наиболее острых проблем средне- 
и долгосрочного развития. Признаётся, что она 
потенциально способна негативно отразиться 
на темпах экономического роста [2]. Кроме это-
го, глобальные процессы, происходящие в том 
числе и в России и характеризующиеся созда-
нием и внедрением цифровых и информацион-
ных технологий, предъявляют всё новые тре-
бования к количеству и качеству трудовых ре-
сурсов. Несмотря на большое количество ра-
бот, посвященных оценке кадровой обеспечен-
ности цифровой экономики, сохраняются дис-
куссионные аспекты, касающиеся того, каки-
ми параметрами определяются количествен-
ные и качественные характеристики трудовых 
ресурсов в условиях цифровизации. Многооб-
разие подходов свидетельствует об отсутствии 
единого мнения по данной проблеме, что ак-

туализирует необходимость дополнительных 
исследований. 

В связи с вышесказанным цель исследо-
вания заключается в изучении теоретических 
аспектов количественных и качественных ха-
рактеристик трудовых ресурсов. Цель опреде-
лила необходимость решения следующих за-
дач: 1) рассмотреть теоретические аспекты ко-
личественных и качественных характеристик 
трудовых ресурсов; 2) определить особенности 
влияния процессов цифровизации на количе-
ственные и качественные характеристики тру-
довых ресурсов; 3) сформулировать выводы и 
определить перспективы исследования. 

Научная новизна данного исследования 
заключается в выявлении параметров для оцен-
ки количественных и качественных характери-
стик трудовых ресурсов в условиях перехода к 
цифровой экономике. 

2. Методы и информационная база ис-
следования. Для достижения цели и решения 
задач была применена совокупность научных 
методов. Метод сравнительного анализа при-
менялся для выявления сходных и различных 
черт, характеризующих количественные и ка-
чественные характеристики трудовых ресур-
сов. В статье использованы табличные и гра-
фические приемы визуализации данных. В за-
ключительной части на основе методов обоб-
щения и синтеза сформулированы выводы по 
данному исследованию. 

В качестве информационной базы высту-
пили труды отечественных и зарубежных ис-
следователей в области труда и трудовых ре-
сурсов, а также работы, связанные с влиянием 
инноваций на рынок труда. Наряду с этим в на-
стоящем исследовании для анализа фактиче-
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ской численности IT-специалистов использо-
вались данные статистических сборников На-
учно-исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» (НИУ ВШЭ), а для 
оценки ожидаемого числа кадров, требуемых 
в условиях перехода к цифровой экономике, – 
аналитические материалы Ассоциации пред-
приятий компьютерных и информационных 
технологий (АПКИТ). Кроме этого, на основа-
нии научной литературы и точек зрения экс-
пертов были изучены требования к качествен-
ным характеристикам трудовых ресурсов. 

3. Теоретические аспекты исследования. 
Проблемы, связанные с изучением трудовых ре-
сурсов, поднимаются и обсуждаются в работах 
как зарубежных (А. Смит, К. Маркс, Г. Дес-
слер, М. Армстронг, Г. Беккер, Т. Шульц, 
Д. Даффи, П. Самуэльсон, М.Х. Мескон, 
Э. Франк, М. Альберт, Ж.Б. Сэй, А. Маршалл, 
Дж. Кейнс и др.), так и отечественных ученых 
(С.Г. Струмилин, И.Р. Ахлакова, Л.И. Абалкин, 
Т.В. Игнатова, В.И. Бариленко, Г.В. Савицкая, 
Н.А. Волгин, В.Г. Гусаков, Ф.Н. Ахметова, 
И.В. Корнеевец, Л.Н. Маркусенко и др.). 

Например, известный экономист А. Смит 
подчеркивал, что труд способствует получе-
нию обществом всех необходимых средств и 
условий для существования [3]. Подобной по-
зиции придерживался французский экономист 
Ж.Б. Сэй, который в своих трудах отмечал, что 
благодаря трудовым ресурсам создаются все 
блага нации, а их совокупность составляет на-
циональное богатство [4]. Вопросы, связанные 
с ролью трудовых ресурсов в экономическом 
развитии, рассматривались также в трудах 
М. Армстронга, Г. Беккера, Т. Шульца и др. 
[5–7]. 

Большое внимание значению трудовых 
ресурсов уделяется в исследованиях отечест-
венных ученых. Необходимо подчеркнуть, что 
впервые сам термин «трудовые ресурсы» поя-
вился в трудах советского экономиста 
С.Г. Струмилина, который отмечал, что тру-
довые ресурсы оказывают значительное влия-
ние на общий темп хозяйственного развития 
[8]. По мнению Н.В. Дробышевой и М.К. Чер-
някова, роль трудовых ресурсов состоит в по-
вышении производительности труда и увели-
чении объемов производственных процессов в 
организации, улучшении ее финансовых ре-
зультатов [9]. В исследовании А.А. Саркисян-
ца отмечается, что перспективы развития эко-
номики государства связаны с активизацией 

использования имеющихся трудовых ресур-
сов, наличие которых определит эффектив-
ность применения материальных факторов об-
щественного производства в процессе дости-
жения стабильного экономического роста [10]. 
Н.Н. Мироновой и И.Д. Савченко также под-
черкивается, что трудовые ресурсы являются 
основным источником социально-экономиче-
ского роста [11]. 

Важно отметить, что современные тен-
денции, связанные с глобальным переходом 
стран к цифровой экономике, сопровождаю-
щейся масштабными процессами автоматиза-
ции и информатизации, оказывают влияние на 
специфику и роль трудовых ресурсов, а также 
меняют требования к их умениям и навыкам. 
Вопросы влияния инноваций на занятость, тру-
довые ресурсы и рынок труда в целом поднима-
лись в трудах зарубежных (А. Смит, Ж.Б. Сэй, 
М. Армстронг, К. Шваб, М. Виварелли, И. Мей-
ер, Б. Петерс, Т. Пикетти), а также отечествен-
ных исследователей (Е. Камнева, Ю. Должен-
кова, М. Полевая, М. Симонова, Е. Ленчук, 
Г.Н. Андреева, С.В. Бадальянц, Т.Г. Богатыре-
ва, В. Пелевин, Е. Соколова). Например, в ра-
ботах А. Смита подчеркивается ключевая роль 
труда независимо от тенденций, связанных с 
автоматизацией производственных процессов. 
Он указывал, что увеличение производительно-
сти труда зависит прежде всего от повышения 
ловкости и умения рабочего, а затем от улуч-
шения машин и инструментов, с помощью ко-
торых он работал [3]. Подобная позиция отра-
жена и в трудах Ж.Б. Сэя. По его мнению, вся-
кий раз, как новая машина или вообще какой-
нибудь новый прием заменяют собой действо-
вавший до тех пор человеческий труд, часть ра-
бочих вытесняется и на время остается без ра-
боты. Однако нельзя ввести никаких машин без 
того, чтобы не употребить много предваритель-
ного труда, который может доставить занятие 
людям трудолюбивым и лишившимся вре-
менно из-за машин работы [4]. С точки зрения 
М. Армстронга, в условиях автоматизации из-
меняется и роль трудовых ресурсов. Исследо-
ватель подчеркивал, что применение новых 
технологий в производстве означает, что руч-
ная работа, требующая низкой квалификации, 
исчезает и что производственные рабочие всё 
меньше занимаются ручными операциями. 
Вместо этого они несут большую ответствен-
ность за процессы, над которыми они трудят-
ся, и во многих случаях при выполнении про-
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стых инженерных и ремонтных задач от них 
ожидают большей ориентации на заказчика и 
задачи бизнеса [5].  

Переход к цифровой экономике, провоз-
глашенный на Всемирном экономическом фо-
руме (ВЭФ) в 2016 г., заострил проблемы заня-
тости и актуализировал вопросы, связанные с 
трудовыми ресурсами. Так, Н.В. Днепровской 
и Е.В. Макаренковой отмечается, что распро-
странение цифровых технологий ведет к сокра-
щению тех сфер занятости, что связаны с ру-
тинными алгоритмизированными операциями, 
и к увеличению других – рабочих мест в но-
вой индустрии интеллектуальных технологий 
с высокой ценностью творческого труда чело-
века [12]. Также подчеркивается, что переход 
к цифровой экономике оказывает на рынок тру-
да существенное влияние, связанное с масштаб-
ной трансформацией требований к специалис-
там и повышением эффективности рынка тру-
да. Внедрение цифровых технологий автомати-
зирует многие операции трудовой деятельно-
сти, этим обусловливаются значительные из-
менения потребностей в персонале и требова-
ний к ним [13]. По данным исследования The 
Future of Jobs, к 2025 г. вследствие автомати-
зации всех сфер жизнедеятельности человека 
более половины всех рабочих задач будет вы-
полняться машинами, тогда как в 2018 г. авто-
матизированы были лишь 29 % процессов. Дан-
ные исследования подтверждает и Глобальный 
институт McKinsey (MGI), по оценкам которо-
го уже в ближайшие десятилетия до 50 % ра-
бочих операций в мире могут быть автомати-
зированы. Тем самым, многие профессии пе-
рестанут существовать, но взамен появятся ва-
кансии с принципиально иными квалифика-
циями, что потребует переобучения или по-
вышения квалификации многих сотрудников2. 
По мнению К. Шваба, четвертая промышлен-
ная революция окажет влияние на появление 
новых профессий в ближайшее время. На пер-
вый план выступает совокупность определен-
ных способностей и навыков человека, а так-
же его адаптационных возможностей для вы-
полнения необходимых функций [14]. Специа-
листы НИУ ВШЭ указывают, что цифровиза-
ция становится причиной технологического 
усложнения производственных процессов и 
исчезновения ряда традиционных профессий 
вследствие автоматизации соответствующих 
трудовых операций и одновременно появле-
ния новых профессий и роста спроса на неал-

горитмизируемый труд и творчество, так назы-
ваемое «человеческое в человеке»3. По оцен-
кам аналитиков ВЭФ, потребность рынка тру-
да сместится в сторону таких специальностей, 
как аналитик данных, разработчик программ-
ного обеспечения и приложений, специалист 
по социальным сетям, которые в значительной 
степени основаны на использовании техноло-
гий4. И.В. Упоровой также сделан акцент на 
том, что роботизация затронет специальности, 
которые регламентируемы и легко алгоритми-
зируемы (продавцы, водители, операциони-
сты, сотрудники колл-центров, юристы и эко-
номисты). Востребованными останутся «слож-
ные» профессии, где искусственный интеллект 
пока не может заменить людей, а также «про-
стые профессии», где работа алгоритмизируе-
ма слабо либо замена работников на «условных 
роботов» экономически нецелесообразна [15]. 
Таким образом, происходит поляризация рын-
ка труда: увеличивается количество рабочих 
мест с высокими (интеллектуальных, высоко-
технологичных) и низкими требованиями к 
квалификации, а средние по качеству рабочие 
места сокращаются за счет автоматизации. 

Подводя промежуточный итог, необходи-
мо отметить, что анализ работ зарубежных и 
отечественных исследователей свидетельству-
ет о важной роли трудовых ресурсов, наличие 
и использование которых выступает одним из 
ключевых условий увеличения производитель-
ности труда, а также роста конкурентоспособ-
ности экономического развития. Кроме этого, 
современные мировые тенденции, характери-
зующиеся глобальными процессами цифрови-
зации и информатизации, приводят к сокраще-
нию одних сфер занятости, связанных с авто-
матизированными операциями, и росту других, 
где высоко ценится интеллектуальный и твор-
ческий труд. Таким образом, научно-технологи-
ческое развитие предъявляет новые требования 
к качеству и количеству трудовых ресурсов. 

4. Результаты исследования. Необходи-
мо подчеркнуть, что понимание сущности тер-
мина «трудовые ресурсы» крайне важно для 
оценки таковых и управления ими. В этой свя-
зи нами ранее были изучены подходы к трак-
товке рассматриваемого понятия [16]. Анализ 
научной литературы показал многообразие 
подходов к определению термина «трудовые 
ресурсы»: ряд исследователей отождествляет 
их с трудовым потенциалом, другие – рассмат-
ривают как синоним персонала и т. д. (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1. Подходы к определению понятия «трудовые ресурсы» 
T a b l e  1. Approaches to the definition of the concept of labor resources 

Подход Определение Авторы 
С позиций 
ресурса 

Трудоспособная часть населения, обладающая физи-
ческими, духовными, интеллектуальными возможно-
стями, квалификацией, профессиональными знания-
ми для участия в общественно-полезной, трудовой 
деятельности, способной производить материальные 
блага и оказывать услуги 

С.Г. Струмилин, Н.К. Долгушкин, 
В.Г. Новиков, И.В. Афанасьева, 
И.В. Волков, А.И. Рофе [17–20] 

С позиций 
потенциала 

Часть населения, которая потенциально может зани-
маться трудовой деятельность, обладающая необхо-
димыми физическими и интеллектуальными способ-
ностями 

Д.А. Рыжков, В.В. Дубровский, 
Е.А. Югов [21–23] 

С позиций 
персонала 

Персонал, имеющий определенную профессию и 
квалификацию 

Е.Я. Грегова [24] 

С позиций 
рабочей силы 

Совокупность рабочей силы и тех отношений, кото-
рые возникают в процессе ее воспроизводства 

А.П. Соловьев, П.П. Литвяков, 
А. Котляр [25–27] 

 
 
На основании изученных подходов было 

сделано заключение о нецелесообразности 
рассматривать как синонимы представленные 
термины. Все рассмотренные понятия являют-
ся самостоятельными, но при этом находятся в 
тесной взаимосвязи, и трудовые ресурсы со-
ставляют неотъемлемую часть всей системы 
экономических категорий, связанных с трудом 
и человеческим капиталом. На основании про-
анализированных подходов был сделан вывод, 
что в данном исследовании мы придерживаем-
ся подхода, согласно которому под трудовыми 
ресурсами понимается трудоспособная часть 
населения в трудоспособном возрасте, а также 
фактически работающие лица, находящиеся за 
пределами трудоспособного возраста, обладаю-
щие физическими, интеллектуальными способ-
ностями, квалификацией, совокупностью про-
фессиональных качеств и знаний, необходи-
мых для участия в трудовой деятельности, про-
изводства материальных благ и услуг [16]. 

Важно подчеркнуть, что эффективность 
использования трудовых ресурсов определя-
ется совокупностью взаимосвязанных количе-
ственных и качественных характеристик. Как 
отмечается И.Р. Ахлаковой, одним из парамет-
ров, которые определяют возможность реали-
зации стратегии развития, расширения произ-
водства, роста качества продукции и произво-
дительности труда, являются качественные и 
количественные характеристики трудовых 
ресурсов [28]. Они выступают необходимым 
условием наращивания социально-экономиче-
ского потенциала регионов и страны, без их 

развития прогресс невозможен [29; 30]. Одна-
ко, для того чтобы провести анализ качествен-
ных и количественных характеристик трудо-
вых ресурсов, необходимо понимать, какими 
параметрами они определяются. 

Как отмечается Ф.Н. Ахметовой, с точки 
зрения теоретического анализа, количествен-
ная характеристика рассматривается как вели-
чина запасов труда, которыми располагает ре-
гион, страна [30]. По мнению О.М. Цугленок, 
рассматриваемый параметр характеризуется 
численностью трудоспособных членов обще-
ства, продолжительностью совокупного рабо-
чего времени, приходящегося на всё трудоспо-
собное население страны [31]. С точки зрения 
Д.А. Рыжкова, численность трудовых ресурсов 
служит одной из их количественных характе-
ристик [21]. Подобная позиция отражена и в 
работах других авторов (см.: [23; 32; 33]). В ис-
следовании Е.В. Горшениной подчеркивается, 
что количественные характеристики трудовых 
ресурсов включают демографическое положе-
ние, их состояние, эффективность использо-
вания рабочей силы [34]. Важно отметить, что 
под демографическим положением понимает-
ся численность населения, смертность, рож-
даемость, миграция и т. д., а под состоянием 
трудовых ресурсов – численность населения в 
трудоспособном возрасте, за пределами тру-
доспособного возраста, а также безработных. 
По мнению О.Д. Барабаш, данный параметр, в 
первую очередь, измеряется такими показате-
лями, как списочная, явочная и среднесписоч-
ная численность работников [35]. В исследо-
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вании Л.Г. Батраковой отмечается, что коли-
чественные характеристики задаются учиты-
вая фактическую и среднюю численность на-

селения, что позволяет определить его демо-
графический состав и средний темп прироста 
[36]. Позиции авторов сведены в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Параметры, определяющие количественные характеристики трудовых ресурсов 

T a b l e  2. Parameters that determine the quantitative characteristics of labor resources 
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Ф.Н. Ахметова [30] + – – – – – 
О.М. Цугленок [31] + + – – – – 
Д.А. Рыжков [21] + – – – – – 
О.В. Кудрявцева [32] + – – – – – 
Е.В. Горшенина [34] – – + + – – 
Е.А. Югов [23] + – – – – – 
О.Д. Барабаш [35] – – – – + – 
Л.Г. Батракова [36] – – – – – + 
О.Н. Горбунова [33] + – – – – – 

 
 
Таким образом, анализ научной литера-

туры показал, что среди количественных ха-
рактеристик наиболее часто встречается вели-
чина запасов труда. 

Поскольку анализ трудовых ресурсов 
предполагает учет не только количественных, 
но и качественных характеристик, далее рас-
смотрим последние. По мнению Ф.Н. Ахмето-
вой, важнейшими качественными характери-
стиками трудовых ресурсов являются уровень 
образования, достигнутая квалификация и со-
стояние здоровья населения [30]. Как отмеча-
ется О.М. Цугленок и О.Н. Горбуновой, дан-
ный параметр характеризуется образователь-
ным и квалификационным уровнем людей [31; 
33]. С точки зрения Д.А. Рыжкова, в условиях 
становления рыночных отношений качествен-
ная характеристика определяется уровнем про-
фессионального образования, занятости, соот-
ветствием потребностям использования про-
фессионально-квалификационных свойств тру-
довых ресурсов [21]. Такого же мнения придер-
живается О.В. Кудрявцева, однако, помимо об-

разования и квалификации, ею обозначаются 
также такие показатели, как пол и возраст [32]. 
О важности уровня образования и профессио-
нально-квалификационного состава работни-
ков указано и в работе Е.В. Горшениной [34]. 
В исследовании Е.А. Югова подчеркивается, 
что к качественным характеристикам трудовых 
ресурсов относятся знания, умения и навыки 
[23]. По мнению О.Д. Барабаш, качественные 
характеристики трудовых ресурсов оценить 
сложнее, чем количественные. Среди качест-
венных характеристик также учитываются 
сложность труда, квалификация работника, 
трудовой стаж, наличие навыков, дисциплини-
рованность, привлекательность труда, его тех-
ническое оснащение, социальная активность и 
др. [35]. Л.Г. Батраковой отмечается, что каче-
ственный состав характеризуется с точки зре-
ния трудоспособности. По определению, тру-
доспособность – это способность людей к осу-
ществлению трудовой деятельности, которая 
напрямую зависит от состояния здоровья чело-
века [36]. Позиции авторов сведены в табл. 3. 
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Т а б л и ц а  3. Параметры, определяющие качественные характеристики трудовых ресурсов 
T a b l e  3. Parameters that determine the qualitative characteristics of labor resources 
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Ф.Н. Ахметова [30] + + + – – – – – – – – – 
О.М. Цугленок [31] + + – – – – – – – – – – 
Д.А. Рыжков [21] + + – – – – – – – – – – 
О.В. Кудрявцева [32] + + – + + – – – – – – – 
Е.В. Горшенина [34] + + – – – – – – – – – – 
Е.А. Югов [23] – – – – – + – – – – – – 
О.Д. Барабаш [35] – + – – – + + + + + + + 
Л.Г. Батракова [36] – – + – – – – – – – – – 
О.Н. Горбунова [33] + – – – – – – – – – – – 

 
 
Таким образом, анализ научной литера-

туры показал, что в основном качественная 
характеристика трудовых ресурсов выражает-
ся в уровне образования и квалификации ра-
ботников. 

Переход к цифровой экономике сопрово-
ждается масштабной роботизацией производ-
ственных процессов. В этих условиях прямое 
участие человеческого труда в сферах, связан-
ных с автоматизированными операциями, бу-
дет сокращаться [37]. При этом следует учи-
тывать, что конкурентоспособность россий-
ской экономики в ближайшие десятилетия бу-
дет определяться состоянием высокотехноло-
гичных видов деятельности, в которых боль-
шую роль начинает играть интеллектуальный 
и творческий труд человека, способный гене-
рировать и производить продукцию с новыми 
характеристиками, позволяющую снизить ба-

зовый уровень издержек [2]. В связи с этим 
становится необходимым понимание того, ка-
кие требования будут предъявляться к количе-
ственным и качественным характеристикам 
трудовых ресурсов в условиях научно-техно-
логических изменений. 

Ранее отмечалось, что одним из основных 
параметров, определяющих количественные ха-
рактеристики трудовых ресурсов, является их 
фактическая величина. Как отмечают специа-
листы НИУ ВШЭ, для характеристики цифро-
вой экономики традиционно применяется по-
казатель численности специалистов в области 
информационных технологий5. В целом, сле-
дует отметить, что наблюдается положитель-
ная динамика количества IT-специалистов в 
России – с 2010 по 2020 г. их число выросло 
на 37,7 % (см. график). 

 

 
Численность IT-специалистов в России, тыс. чел. (https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/484533334.pdf) 
Number of IT specialists in Russia, thousand people (https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/484533334.pdf) 
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Также следует отметить, что доля IT-специ-
алистов, по данным на 2020 г., в общей числен-
ности занятых в России составляет 2,5 %, при 
этом значение данного показателя в Финлян-
дии составляет 7,6 %, в Швеции – 7,5 %, в Эсто-
нии – 6,5 %, в Люксембурге – 6,3 %6. Таким об-
разом, по обеспеченности экономики кадрами в 
сфере информационных технологий наша стра-
на в 2,5–3 раза отстает от мировых лидеров.  

Кроме этого, специалисты АПКИТ в 
2020 г. провели исследование, направленное 
на анализ численности IT-специалистов в Рос-
сии и оценили общую годовую потребность в 
них к 2024 г. в 290–300 тыс. чел. в год7. В на-
чале 2021 г. представители Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ отметили, что дефицит IT-кадров в Рос-
сии составляет уже от 500 тыс. до 1 млн чел. в 
год. При этом подчеркивается, что в ближай-
шее время ситуация может еще больше усугу-
биться8. К 2027 г. нехватка IT-специалистов мо-
жет увеличиться как минимум вдвое и соста-
вить 2 млн чел.9 

Спрос на IT-специалистов подтверждает-
ся и данными российской компании интернет-
рекрутмента HeadHunter. Отмечается, что с 
начала и до ноября 2021 г. число IT-вакансий 
в России увеличивалось, затем оно несколько 
снизилось, но с 2022 г. вновь начало расти. На 
сегодняшний день количество IT-вакансий на 
32 % больше, чем было на начало 2021 г.10  

Таким образом, на российском рынке тру-
да ожидается значительный рост спроса на IT-

кадры. Специалисты Агентства стратегических 
инициатив в 2021 г. разработали третью версию 
Атласа новых профессий, в котором представ-
лена информация о том, как меняется мир про-
фессий в современных условиях и какие сфе-
ры деятельности будут востребованы к 2030 г. 
В документе подчеркивается, что, в частности, 
вырастает потребность экономики в кадрах по 
таким перспективным направлениям, как ар-
хитектор цифровых офисов, сборщик датасе-
тов, специалист по верификации качества дан-
ных, разработчик моделей Big Data, разработ-
чик аппаратного обеспечения для AR/VR ре-
шений, программист квантовых компьютеров, 
контролер нейросетей и др.11 

Следует отметить, что в России предприни-
маются попытки соответствовать вызовам циф-
ровой экономики, которые требуют большего 
числа специалистов в сфере IT. С целью вос-
производства IT-специалистов увеличиваются 
контрольные цифры приема в вузах по про-
граммам обучения, связанным с информацион-
ными технологиями. Так, с 2019/20 по 2022/23 
учебный год наблюдается рост таковых по про-
граммам бакалавриата по направлениям под-
готовки «Компьютерные и информационные 
науки» (рост на 15,3 %), «Математика и меха-
ника» (рост на 15,2 %), «Информатика и вы-
числительная техника» (рост на 32,8 %), «Ин-
формационная безопасность» (рост на 33,9 %) 
и т. д. (табл. 4). 

 
Т а б л и ц а  4. Общие контрольные цифры приема по направлениям подготовки 

по программам высшего образования – бакалавриата (б), специалитета (с) и магистратуры (м), 
– связанных с информационными технологиями 

T a b l e  4. General admission quotas in higher education programs – bachelor's degree, specialty 
and master's degree – related to information technology 

Контрольные цифры приема 
2019/20 2021/22 2022/23 2022/23 к 2019/20, %Направление 

подготовки б с м б с м б с м б с м 
Компьютерные 
и информацион-
ные науки 

3 802 – 1 206 4 386 – 1 366 4 386 – 1 366 115,3 – 113,2

Математика 
и механика 7 948 612 3 565 9 160 581 3 452 9 160 581 3 533 115,2 94,9 99,1 

Информатика 
и вычислитель-
ная техника 

27 895 240 10 171 37 055 279 9 866 37 055 279 9 953 132,8 116,2 97,8 

Информацион-
ная безопасность 2 740 3 812 631 3 647 4 344 663 3 670 4 396 742 133,9 115,3 117,5

___________________ 
Примечание. Сост. по данным Министерства науки и высшего образования (https://minobrnauki.gov.ru/documents/). 
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Таким образом, говоря о влиянии процес-
сов цифровизации на количественные харак-
теристики трудовых ресурсов, важно подчерк-
нуть, что происходит смена акцента с одних 
сфер трудовой деятельность на другие. В усло-
виях автоматизации производственных про-
цессов возрастает потребность в росте числа 
IT-специалистов. Эксперты по-разному оцени-
вают прогнозируемую потребность в кадрах, 
однако сам факт того, что необходимость в IT-
специалистах есть и с каждым годом эта по-
требность будет только возрастать, свидетель-
ствует о влиянии трансформационных про-
цессов, связанных с информатизацией и циф-
ровизацией, на количественные аспекты тру-
довых ресурсов. Отмечается также, что ожида-
ется рост IT-специалистов по различным на-
правлениям, связанным с Big Data, искусствен-
ным интеллектом и др.  

Как указывалось ранее, наряду с количе-
ственными, важное место занимают качествен-
ные характеристики трудовых ресурсов, важ-
ными параметрами которых являются уровень 
образования и квалификация. Под уровнем об-
разования понимается показатель, свидетель-
ствующий об освоении человеком образова-
тельных программ разной степени (общее, сред-
нее профессиональное, высшее образование). 
Согласно информации Министерства просве-
щения РФ, квалификационные разряды при-
сваиваются по результатам обучения и харак-
теризуются определенным набором профессио-
нальных компетенций, предусмотренных об-
разовательными программами12. То есть, в ос-
нове квалификации лежат профессиональные 
компетенции. Кроме этого, в ст. 195.1 Трудо-
вого кодекса РФ под квалификацией понима-
ется уровень знаний, умений, профессиональ-
ных навыков и опыта работы работника, кото-
рый необходим для реализации определенного 
вида профессиональной деятельности или оп-
ределенной трудовой функции. В этой связи в 
данном исследовании под квалификацией мы 
будет понимать необходимую совокупность 
профессиональных компетенций, которые от-
ражают набор определенных знаний, умений и 
навыков трудовых ресурсов.  

В эпоху Big Data и цифровизации раз-
личных сфер жизни возрастают требования к 
качеству трудовых ресурсов. Как отмечается 
А.В. Шабуровой, Т.А. Самойлюк и Е.В. Ивано-
вой, в новых условиях глобализации всех сфер 
социально-экономических взаимоотношений 

управление трудовыми ресурсами приобретает 
ориентацию на формирование и удержание вы-
сококачественного персонала, обладающего не 
только должным образованием, но и соответ-
ствующими навыками и компетенциями [38]. 

Выше было отмечено, что одним из пара-
метров, характеризующих качественные аспек-
ты трудовых ресурсов, является уровень обра-
зования. Основываясь на данных паспорта на-
циональной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», можно отметить, что 
ожидается увеличение потребности в IT-спе-
циалистах, имеющих высшее образование. Об 
этом свидетельствует целевой показатель пас-
порта, согласно которому к концу 2024 г. на 
120 тыс. чел. больше должны быть приняты на 
программы высшего образования в сфере ин-
формационных технологий13. 

Представляет интерес вопрос компетен-
ций трудовых ресурсов, а именно тех требова-
ний, которые к ним предъявляются в условиях 
перехода к цифровой экономике. 

Как подчеркивается И. Денисенко, А. Ку-
зубовым и Н. Шашло, ускорение темпов техно-
логических и социально-экономических преоб-
разований отражается в трансформации видов 
экономической деятельности, изменении навы-
ков, необходимых работодателям, и сокраще-
нии срока актуальности имеющихся у работ-
ников наборов компетенций [37]. По мнению 
эксперта Центра подготовки руководителей  
и команд цифровой трансформации ВШГУ 
РАНХиГС К.А. Ткачевой, для цифровой эко-
номики требуются кадры с уникальными ком-
петенциями, способные принимать быстрые и 
обоснованные решения, повышающие эффек-
тивность рабочих процессов. С ее точки зрения, 
в цифровой экономике скорость развития тех-
нологий и изменений внешней среды гораздо 
выше, чем в обычной экономике. Наряду с про-
фессиональными навыками в сфере цифровой 
трансформации на первый план выходят soft 
skills, или гибкие навыки, которые помогают 
быстро обучаться, легко адаптироваться к внеш-
ним вызовам14. Специалисты НИУ ВШЭ также 
подчеркивают, что в условиях цифровизации 
повышаются требования к soft skills15.  

М.Н. Хойна отмечает, что переход к циф-
ровой экономике предъявляет новые требова-
ния к компетенциям как важному параметру, 
определяющему качественные характеристики 
трудовых ресурсов. К таким компетенциям ав-
тор наряду с адаптивностью и работой в усло-
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виях неопределенности относит также систем-
ное мышление, понимание основ кибербезо-
пасности, способность к непрерывному обуче-
нию [13]. О.В. Спиридонов, специалист Цен-
тра развития профессиональных квалифика-
ций «ВНИИ труда» Минтруда России, пред-
ставил перечень ключевых компетенций, ко-
торые будут востребованы в условиях перехо-
да к цифровой экономике, среди них коммуни-
кация и кооперация в цифровой среде, само-
развитие в условиях неопределенности, креа-
тивное мышление, управление информацией и 
данными, критическое мышление в цифровой 
среде и др.16 

Как было указано ранее, в 2021 г. вышла 
новая редакция Атласа новых профессий, раз-
работанного специалистами Агентства страте-
гических инициатив, где наряду с прогнози-
руемыми профессиями представлены и требо-
вания к компетенциям будущих специалистов, 
среди которых системное мышление, клиен-
тоориентированность, межотраслевая комму-
никация, управление проектами, программи-
рование, робототехника, искусственный ин-
теллект17.  

Важно отметить, что мир будущего, харак-
теризующийся научно-технологическими из-
менениями, предполагает, что все трудовые ре-
сурсы будут иметь хотя бы минимальные на-
выки в области информатизации и цифрови-
зации. Директор по направлению «Кадры для 
цифровой экономики» АНО «Цифровая эконо-
мика» А. Сельский подчеркивает, что основ-
ная задача федерального проекта, реализуемо-
го в рамках национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», за-
ключается в поддержании развития цифровой 
экономики в стране не только квалифициро-
ванными IT-кадрами, но и другими специали-
стами в различных областях, владеющими циф-
ровыми компетенциями18. Кроме этого, в пас-
порте национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» одной из 
задач заявлено прохождение 10 млн чел. к кон-
цу 2024 г. обучения по программам развития 
цифровой грамотности. 

Необходимость трудовым ресурсам вла-
деть цифровыми компетенциями в различных 
сферах деятельности подтверждается и в ис-
следовании специалистов НИУ ВШЭ. По их 
мнению, в условиях перехода к цифровой эко-
номике владение цифровыми навыками (спо-
собность быстро осваивать новые IT-инстру-

менты и навыки программирования) становит-
ся актуальным, например, для маркетологов 
(в целях оптимизации управления рекламой  
и прогнозирования эмоциональной реакции 
пользователей на рекламу), юристов (для ав-
томатизации анализа материалов, подготовки 
к судебному процессу и т. д.), геологов (для 
картирования сложных месторождений полез-
ных ископаемых, анализа сейсмических дан-
ных) и специалистов во многих других сферах 
деятельности. Для инженеров профессиональ-
ные цифровые навыки, прежде всего програм-
мирование, являются неотъемлемой частью 
требуемого работодателем набора навыков. Во 
всех отраслях экономики ожидается стреми-
тельный рост спроса на специалистов по дан-
ным (data scientists), способных структуриро-
вать данные и извлекать из них добавленную 
стоимость. Их ключевые востребованные ком-
петенции: глубокое понимание математической 
статистики, теории вероятности, аналитиче-
ские способности, навыки решения нестан-
дартных задач, умение эффективно предста-
вить результаты работы, любознательность и 
склонность к работе с данными19.  

Таким образом, изучение научной литера-
туры и мнений различных экспертов показало, 
что переход к цифровой экономике предъяв-
ляет особые требованию не только к количест-
ву, но и к качеству трудовых ресурсов. На пер-
вый план выступает необходимость владения 
компетенциями, связанными с адаптацией, гиб-
костью, критическим и системным мышлени-
ем, программированием, робототехникой и др. 
Кроме этого, обладать необходимыми навыка-
ми в области цифровизации должны не только 
специалисты, относящиеся к отрасли информа-
ционных технологий, но и все трудовые ресур-
сы в целом, независимо от сферы труда.  

5. Заключение. Подводя итог, следует еще 
раз отметить, что важным фактором, который 
оказывает влияние на результативность про-
изводственных процессов, конкурентоспособ-
ность и экономический рост, является наличие 
трудовых ресурсов. Необходимо подчеркнуть, 
что цифровая трансформация экономики явля-
ется глобальной тенденцией, в том числе и для 
России. Это оказывает значительное влияние 
на трансформацию требований к количествен-
ным и качественным характеристикам трудо-
вых ресурсов. Их оценка требует понимания 
того, какими параметрами они определяются. 
Анализ научной литературы свидетельствует 



Ю.О. Климова 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2022. Т. 20. № 2 

15

о многообразии подходов к решению данного 
вопроса. Было выявлено, что основным пара-
метром, определяющим количественные ха-
рактеристики трудовых ресурсов, является их 
фактическая величина, качественных – уро-
вень образования и квалификация. В настоя-
щем исследовании сделан вывод о том, что в 
основе квалификации лежит совокупность не-
обходимых компетенций.  

Переход к цифровой экономике, внедре-
ние цифровых и информационных технологий 
оказывает влияние на изменение структуры 
занятости и требований к количественным и 
качественным характеристикам трудовых ре-
сурсов. Происходит снижение спроса на про-
фессии, связанные с выполнением повторяю-
щихся операций, а также меняются компетент-
ностные профили некоторых категорий персо-
нала и повышение требований к их гибкости и 
адаптивности [13].  

В данном исследовании был проведен ана-
лиз того, как трансформируются требования к 
количественным характеристика трудовых ре-
сурсов в условиях цифровизации экономики. 
Сделан вывод о том, что автоматизация произ-
водственных процессов приводит к сокраще-
нию сфер занятости, связанных с формализо-
ванными операциями, и росту тех, где высоко 
ценится интеллектуальный и творческий труд. 
В условиях динамично развивающейся IT-от-
расли как неотъемлемой составляющей циф-
ровой экономики возрастает потребность в 
IT-специалистах. По прогнозам экспертов, к 
2027 г. необходимость в IT-кадрах может до-
стигнуть 2 млн чел. При этом с каждым годом 
прогнозные значения ожидаемого количества 
трудовых ресурсов в сфере информационных 
технологий постоянно повышаются. Необхо-
димость роста числа IT-специалистов подтвер-
ждается и увеличением количества вакансий, 
а также ростом контрольных цифр приема в 
организациях высшего образования по направ-
лениям подготовки, связанным с информаци-
онными технологиями. 

Меняются и требования к качественным 
характеристикам трудовых ресурсов. Возрас-
тает необходимость в специалистах, имеющих 
высшее образование. Кроме этого, совокуп-
ность компетенций, которыми должен обла-
дать работник, перестает быть фиксированной 
и статичной. Появляется потребность в трудо-
вых ресурсах, обладающих такими навыками, 
как адаптивность, гибкость, системное мышле-

ние и т. д. При этом подчеркивается, что дан-
ными компетенциями должно обладать как 
можно большее количество трудовых ресур-
сов, независимо от сферы их трудовой дея-
тельности. 
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