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платформенной занятости. Выделены элементы, виды и особенности платформенной занятости. Обос-
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Цифровизация экономики и формирование Индустрии 4.0 вносят коррек-
тивы в движущие силы развития. Как отмечал К. Шваб, меняются не только 
источники роста производительности труда, но и правила конкуренции на всех 
рынках, в том числе и на рынке труда, так как «мы производим и потребляем 
более эффективно, чем показывают экономические индикаторы» [27. С. 31]. 
Имеется в виду работа на дому, снижение трансакционных издержек на рынке 
труда при использовании онлайн-источников и платформ при поиске работы 
(работника), трудоустройстве, оформлении заказов, развитие удаленной ра-
боты и пр. Цифровизация экономики изменяет рынок труда, что проявляется 
в трансформации и поляризации рабочих мест, изменении форм занятости, со-
кращении традиционных и появлении новых моделей занятости. Структурные 
изменения экономики и цифровизация обусловливают постоянное и стреми-
тельное обновление требований к навыкам и компетенциям. По данным до-
клада «Будущее рабочих мест 2020» Всемирного экономического форума, более 
трети навыков, которые нужны работодателям в 2020 г., в 2015 г. считались не 
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очень важными. В ближайшие пять лет 40% основных навыков сегодняшних 
работников будут изменены, и если сегодня соотношение человеческого труда 
к машинному в среднем составляет 2 к 1, то к 2025 г. оно будет 1 к 1 [44]. В этих 
условиях важной теоретической и практической задачей становится анализ 
цифровой трансформации рынка труда в условиях инновационного развития 
экономики, изменения характера и содержания требуемых профессиональных 
навыков и компетенций, их прогнозирования и способов формирования.  

Для того чтобы рынок труда Республики Беларусь поддержал взятый стра-
ной курс на цифровизацию экономики и ее инновационный рост, стимулиро-
вал структурные преобразования экономики, необходимо обеспечить полно-
масштабную аналитику рынка труда, поддержав ее соответствующими инсти-
тутами на рынке труда.  

Такая постановка проблемы особенно актуальна для Республики Беларусь, 
так как цифровизация экономики требует определения таких направлений раз-
вития рынка труда, которые помогут сформировать и поддерживать эффектив-
ную занятость в экономике, успешно вписаться и конкурировать на глобаль-
ном рынке труда, при этом сохраняя социальную стабильность в стране. 

Тенденции развития рынка труда Республики Беларусь. Национальным стати-
стическим комитетом Республики Беларусь сформирована обширная база дан-
ных для анализа рынка труда (табл. 1), гармонизированная с международными 
подходами и позволяющая оценить тенденции со стороны предложения на 
рынке труда, спроса на труд и результатов рынка труда. 

В качестве позитивных тенденций правомерно отметить рост уровня занятости, 
снижение уровня безработицы, снижение удельного веса NEET-молодежи на бе-
лорусском рынке труда. Одновременно остается значительным уровень молодеж-
ной безработицы, увеличился средний период поиска работы и трудоустройства, 
а также, дискретно изменяясь, увеличилась продолжительность рабочего времени 
(до 35,7 час. в неделю). Последнее в совокупности с увеличением уровня занятости 
свидетельствует об экстенсивной природе экономического роста в стране (за счет 
увеличения ресурсов труда). Однако предложение труда не может быть расширено 
бесконечно, главным ограничителем здесь выступает демографическая ситуация. 
Наиболее тревожными сигналами на рынке труда Беларуси является невысокая 
результативность рынка труда (уровень производительности труда и заработной 
платы. При этом т емпы роста производительности труда и реальной заработной 
платы устойчиво ниже темпов роста инфляции (см. табл. 1).  

Как следует из данных трех переписей населения, за 1999–2019 гг. произо-
шел неблагоприятный демографический сдвиг – на фоне общего сокращения 
численности населения на 6,29 %, численность молодежи в возрасте 15–29 лет 
снизилась почти на треть (на 30,54 %), а численность населения старше 50 лет 
значительно возросла [12. С. 7]. То есть в перспективе предложение на рынке 
труда будет сокращаться.  
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Таблица 1 
Основные индикаторы развития рынка труда Республики Беларусь, 2016–2021 гг. 

 
Наименование 

индикатора 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Уровень занятости насе-
ления (15−74 лет), % 66,7 67,2 67,5 67,7 67,5 67,3 

Уровень безработицы 
(15−74 лет), % 

5,8 5,6 4,8 4,2 4,0 3,9 

Удельный вес молодежи, 
которая не учится и не ра-
ботает, в возрасте 15−24 
лет в общей численности 
населения данной возраст-
ной группы, % 

8,2 7,3 6,3 6,9 6,8 5,5 

Уровень неформальной 
занятости населения 
(15−74 лет), % 

7,4 8,3 8,2 8,0 8,6 8,8 

Уровень безработицы моло-
дежи в возрасте 15–24 лет, % 10,7 9,3 10,7 10,2 12,0 10,5 

Среднее время поиска ра-
боты безработными в воз-
расте 15–74 лет, мес. 

7,8 8,9 8,6 7,8 7,8 8,1 

Среднее количество 
фактически отработан-
ных часов на основной и 
дополнительной работе в 
обследуемую неделю на 
одного занятого, час. 

35,0 35,3 35,7 35,8 35,2 35,7 

Число свободных рабо-
чих мест и вакансий на 
конец года, тыс.  

35,4 55,6 78,5 90,1 75,1 92,0 

Удельный вес работников ор-
ганизаций, прошедших про-
фессиональное обучение,  
в общей численности ра-
ботников организаций, % 

9,6 9,4 9,5 9,9 8,7 9,5 

ВВП на одного занятого, 
тыс. руб. (с 2016 г. – руб.) 21 551,4 24 289,8 28 197,9 31 085,8 34 660,8 40 459,2 

Темп роста, % 99,5 103,7 103,5 101,5 99,6 103,2 
Индекс потребительских 
цен, % 

111,8 106,0 104,9 105,6 105,5 109,5 

Реальная заработная 
плата работников органи-
заций, % 

96,2 107,5 112,6 106,5 108,8 105,1 

 
Источник: [13, данные Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь]. 
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Таблица 2  
Демографическая характеристика рынка труда Республики Беларусь за 2015–2021 гг. 

 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Численность 
населения, тыс. 
человек 

9469,1 9469,7 9448,3 9429,3 9410,3 9349,6 9255,5 

в том числе, в % 
к численности 
населения: 
мужчины 

46,5 46,6 46,6 46,6 46,6 46,2 46,2 

женщины 53,5 53,5 53,4 53,4 53,4 53,8 53,8 
Численность населения, тыс. человек, в возрасте:    

моложе трудо-
способного 1641 1669 1683 1691 1683,9 1678,6  1664,7  

трудоспособ-
ном   5 423,0 5 345,9 5 336,1 5 332,5 5 337,0 5 333,6 5 322,0 

старше трудо-
способного  2358 2404 2377 2350 2309,2 2269,2  2195,2  

Удельный вес, %, в общей численности населения:   

городского 74,3 76,7 76,9 77,1 77,5 77,6 78,1 

сельского 25,7 23,3 23,1 22,9 22,5 22,4 21,9 

Трудовые ресурсы 

Численность 
трудовых ресур-
сов, тыс. чело-
век 

5 853,0 5 771,2 5 714,9 5 697,6 5 697,9 5 684,3 5 654,6 

Доля трудовых 
ресурсов в чис-
ленности насе-
ления, % 

61,9 61 60,5 60,4 60,5 60,6 60,8 

Коэффициенты демографической нагрузки 

Коэффициент 
потенциального 
замещения 

0,30 0,31 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 

Коэффициент 
пенсионной 
нагрузки 

0,43 0,45 0,45 0,44 0,43 0,43 0,41 

Коэффициент 
общей нагрузки 

0,74 0,76 0,76 0,76 0,75 0,74 0,73 

 
Источник: составлено авторами. 
 
Динамика демографических показателей рынка труда Республики Беларусь 

также свидетельствует об ухудшении половозрастных пропорций населения 
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(табл. 2, рис. 1), превышении численности женщин над численностью мужчин, 
концентрация населения в крупных городах, при одновременном сокращении 
численности сельского населения, обострении проблемы моногородов в Бела-
руси (табл. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Демографический состав населения Республики Беларусь в 2019 г. 
Источник: составлено авторами по данным переписи населения (2019 г.). 
 
Динамика коэффициентов демографической нагрузки (обобщенная коли-

чественная характеристика возрастной структуры населения) показывает до-
вольно высокую нагрузку на население в трудоспособном возрасте непроизво-
дительным населением (см. табл. 2).  

Динамика числа свободных рабочих мест и вакансий показывает значитель-
ный рост за анализируемый период: с 36 тыс. вакансий в 2016 г. до 92 тыс. ва-
кансий в 2021 г. Однако при этом численность занятых в экономике неуклонно 
снижается (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика и структура спроса на труд в Республике Беларусь за 2016–2021 гг. 

Источник: составлено авторами. 
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Несмотря на то что в отечественной литературе высказываются сомнения 
в отношении использования кривой Бевериджа для анализа рынка труда Бела-
руси, правомерно протестировать ее на основе данных о числе вакансий и чис-
ленности фактически безработных (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Изображение кривой Бевериджа для рынка труда Республики Беларусь, 2018–2021 гг. 

Источник: [6; данные сайта Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь]. 
 
Конфигурация кривой Бевериджа для Республики Беларусь (рис. 4) за 2018–

2021 гг. позволяет сделать вывод о том, что для рынка труда Республики Бела-
русь все точки кривой Бевериджа расположены ниже биссектрисы, т. е. 
∑V ≤ ∑U, что соответствует состоянию спада и свидетельствует о росте цикли-
ческой безработицы, хотя официально принятые показатели для оценки конъ-
юнктуры рынка труда этого не отражают. По направлению кривой Бевериджа 
за 2018–2021 гг. (вверх и влево) видно, что рынок труда стремится к состоянию, 
при котором ∑V ≥ ∑U, т.е. приближается к биссектрисе. Пересечение с биссек-
трисой будет свидетельствовать о том, что число безработных находится в пре-
делах естественного уровня безработицы и включает только ее структурную и 
фрикционную формы. Анализ данных на онлайн-источниках вакансий (рис. 4) 
показывает сходное число вакансий и ее динамику, но расположение кривой 
Беверижда по ним будет еще ниже, т.е. движение кривой Бевериджа вверх и 
влево неочевидно.  

Таким образом, анализ показал, что в современных условиях рынок труда 
смещается в сторону ограничений со стороны предложения, а не со стороны 
спроса на труд. Основным источником роста является расширение предложе-
ния труда, но возможности этого ресурса сокращаются. Поэтому необходим 
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другой источник роста – инновации, которые предполагают обучение новым 
навыками и компетенциям, т.е. качественные изменения в предложении труда. 
Для обновления навыков необходимо, чтобы треть работников ежегодно про-
ходили через различные формы дополнительного образования взрослых (за 
2016–2021 гг. этот показатель не превысил 10%.  Изменения и ограничения со 
стороны спроса на труд нивелируются возросшей мобильностью рабочей силы, 
расширением неформальной занятости и использования нестандартных форм 
занятости, статистическое измерение которых не организовано. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика числа вакансий на агрегаторе Belmeta.by, 2009–2022 гг. 
Источник: составлено по данным BelMeta.by. 
 
Несоответствия на рынке труда: направления и результаты анализа. Большой 

вклад в формирование предложения на рынке труда вносит рынок образова-
тельных услуг. Беларусь характеризуется одним из самых высоких уровней гра-
мотности населения в мире – 99,8% взрослого населения (старше 15 лет). Учи-
тывая демографический спад, это привело к увеличению удельного веса моло-
дых людей, занятых обучением, в структуре населения страны.  

Размеры рынка образовательных услуг в Республике Беларусь за 1990–
2020 гг. значительно выросли за счет высшего образования (рис. 5). Однако су-
ществует значительный дисбаланс между структурой и качеством подготовки 
специалистов системой образования и потребностью национальной эконо-
мики в кадрах. Это проявляется в несоответствиях на рынке труда. 

Следует отметить, что первоначально соответствие рабочей силы спросу на 
труд оценивалось количественно, по численности работников и числу рабочих 
мест: сравнение структуры численности занятых и численности безработных 
по уровню образования; дифференциация безработицы в разрезе уровней об-
разования, длительность безработицы, др.  
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Рис. 5. Динамика численности учащихся в учреждениях образования Республики Беларусь 
Источник: составлено авторами по данным Национального статистического комитета РБ. 
 
Специалистами ЕФО значительно расширен перечень показателей для 

оценки несоответствий [41], ряд из которых нуждаются в дополнительной эм-
пирической базе для применения в нашей практике (например, для сравнения 
требований к навыкам, которые нужны нанимателям на рынке труда, с запасом 
навыков, имеющихся у населения в трудоспособном возрасте).  

Статистически доступными и используемыми для оценки несоответствия на 
рынке труда являются следующие показатели: уровень занятости и безработицы; 
отношение численности безработных к численности занятых по полу, возрасту, 
уровню образования, занятию, региону; показатель NEET-молодежи; общее вер-
тикальное и горизонтальное несоответствие (несоответствие выполняемой на ра-
бочем месте работы полученной квалификации). Эти данные дают результаты об-
следования домашних хозяйств по проблемам занятости населения, проводимого 
Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь. 

Возможными для расчета являются показатели: кривая Бевериджа; несоот-
ветствие по профессии (соотношение работников с определенным уровнем об-
разования, работающих на несоответствующем ему в соответствии с ОКРБ «За-
нятия» уровне квалификации, к общей численности населения с данным уров-
нем образования). Изучение распределения занятого населения по соответ-
ствию квалификации выполняемой работе [6. С. 39, 41] позволяет сделать вы-
вод, что на рынке труда Республики Беларусь сложились устойчивый дефицит 
навыков и компетенций, присутствует как вертикальное, так и горизонтальное 
несоответствие:  

–  у 62,0% занятых выполняемая работа соответствует полученной квалифи-
кации, при этом за 2016–2021 гг. произошло снижение данного показателя, т. е. 
вертикальное несоответствие увеличивается (табл. 3);  

– у 17,2% занятых выполняемая работа соответствует уровню полученной 
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квалификации, но не связана с ней (это горизонтальное несоответствие, кото-
рое также за 2016–2021 гг. возросло) [6. С. 41]. 

Таблица 3 
Соответствие квалификации выполняемой работе у занятого населения в 2021 г., в % 

 

Соответствие ква-
лификации выпол-

няемой работе: 
Всего  

В том числе выполняемая работа: 
соответ-

ствует ква-
лифика-

ции 

ниже 
квали-

фикации 

выше 
квали-

фикации 

квалификация по 
уровню соответ-

ствует работе, но не 
связана с ней 

– у занятых в тру-
доспособном воз-
расте, % 

100,0 62,0 17,8 3,0 17,2 

– у лиц в возрасте 
до 30 лет (включи-
тельно), окончив-
ших учреждения 
образования в 
2018–2020 гг., в том 
числе с уровнем об-
разования: 

100,0 74,2 13,2 0,9 11,8 

– высшим  100,0 75,4 14,1 0,0 10,4 
– средним специ-
альным 100,0 71,1 17,2 1,3 10,3 

– профессио-
нально-техниче-
ским 

100,0 75,9 5,4 2,1 16,7 

 
Источник: [6. С. 39, 41]. 

 
В разрезе профессионально-квалификационных групп работников (табл. 4) 

уровень несоответствия выполняемой работы полученной специальности зна-
чительно варьируется (от 48,4 до 64,1%) [6. С. 65]. 

Таблица 4 
Соответствие квалификации выполняемой работе у занятого населения по занятиям 

в 2021 г., в % 
 

Всего занятое насе-
ление, 2021, Респуб-

лика Беларусь 

Выполняемая работа: 

соответствует 
квалифика-

ции 

ниже ква-
лификации 

выше 
квалифи-

кации 

одинаковы, 
но не свя-

заны 

100%, 
в том числе по заня-
тиям: 

62,0 17,8 3,0 17,2 
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Окончание табл.4 

01. Руководители 63,7 3,4 12,4 20,5 

02. Специалисты-
профессионалы 83,1 2,3 1,8 12,8 

03. Специалисты 66,0 12,2 3,0 18,9 

04. Работники, заня-
тые предоставле-
нием… услуг 

35,9 29,9 4,2 29,9 

05. Работники сферы 
обслуживания… 44,6 33,4 2,8 19,5 

06. Квалифицирован-
ные работники СХ 51,6 27,0 1,7 19,7 

07. Квалифициро-
ванные рабочие 
промышленности 

65,3 15,0 2,0 17,7 

08. Операторы, ап-
паратчики… 

59,6 20,4 1,6 18,5 

09. Неквалифициро-
ванные работники 36,4 51,0 0,9 11,8 
 

Источник: [6. С. 65]. 
 

Несоответствия в разрезе уровней образования и занятий можно оценить мето-
дом сравнения структуры занятых по занятиям и по уровню образования, рассчи-
тав размеры численности работников с определенным уровнем образования, заня-
тых в профессиях, не требующих такого уровня квалификации (согласно ОКРБ 
014-2017 «Занятия») (табл. 5). Избыток высшего образования оценен в 18,15% от 
численности работников с высшим образованием (304,157 тыс. человек, что со-
ставляет 6,27% в численности занятого населения). Недостаток образования оце-
нен в 178,826 тыс. человек, или 3,69% от численности занятого населения. Общее 
несоответствие образования занятию составляет 482,98 тыс. человек (9,96% от чис-
ленности занятых) (рассчитано по [2. С. 56, 60]).  

Более точная информация в разрезе навыков получена в результате опроса 
населения и работодателей о структуре востребованных и представленных на 
рынке труда навыках в рамках реализации проекта технической помощи ЕС 
«Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси»1. 

Влияние цифровизации на рынок труда Республики Беларусь. Рынок труда 
трансформируется под влиянием цифровизации экономики, увеличению тем-
пов которой еще больше способствовала пандемия COVID-19. Переход                    
                                                                        

1 http://ripo.by/index.php?id=5567. 
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к цифровой экономике – особенно в сочетании с другими мегатрендами (из-
менение климата, демографические и социальные изменения, глобализация) – 
меняет характер экономической деятельности, труда и занятости.  

Таблица 5 
Определение численности работников с определенным уровнем образования, занятых  

в профессиях, не требующих такого уровня образования, согласно ОКРБ 014-2017 «Занятия», 
2021 год, в % 

 
Распределение рабо-

тающих  
по найму по уровню 

образования, в % 

Началь-
ное, не-
полное 
среднее 

Среднее 
общее (11 
классов) 

Професси-
онально-
техниче-

ское 

Среднее 
специ-
альное 

Незакончен-
ное высшее, 

высшее 

01. Руководители  
(416,25 тыс. человек) 0,072 2,7 6,47 20,04 70,7 

02. Специалисты-
профессионалы  
(1071,25 тыс. человек)   

0,01 0,66 1,54 12,63 85,22 

03. Специалисты  
(491,83 тыс.человек) 0,32 5,67 11,17 53,57 29,23 

04. Работники, заня-
тые предоставлением 
офисных и админи-
стративных  услуг  
(158,532 тыс. человек) 

0,88 12,76 60,45 35,32 28,7 

05.   Работники 
сферы обслуживания 
и торговли (723,383 
тыс. человек) 

1,09 18,45 37,64 29,19 15,6 

06. Квалифицирован-
ные работники сель-
ского хозяйства  
(151,102 тыс. человек) 

10,0 38,79 36,14 11,81 0,65 

07. Квалифицирован-
ные рабочие про-
мышленности, стро-
ительства и рабочие 
подобных занятий  
(764,862 тыс. человек) 

1,42 14,25 55,51 20,47 8,38 

08.  Операторы, ап-
паратчики… (659,672 
тыс. человек) 

1,71 23,2 46,6 19,74 0,17 

09.Неквалифициро-
ванные работники  
(369,618 тыс. человек) 

5,62 33,57 37,78 17,82 5,17 

 

Источник: рассчитано по [2. С. 56–61]. 
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По мнению экспертов Европейского фонда улучшения условий жизни и 
труда (Еврофонд), в условиях цифровизации экономики основными направле-
ниями, которые влияют на рынок труда, являются развитие цифровых плат-
форм [43, p. 4], автоматизация производств и цифровая трансформация биз-
нес-моделей (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Три вектора ожидаемых изменений в сфере труда и занятости 

Источник: составлено авторами по [43]. 
 
Национальные статистические показатели развития цифровой экономики Рес-

публики Беларусь свидетельствуют о достаточно активной цифровизации всех 
сфер деятельности в стране. Доля сектора информационно-коммуникативных 
технологий в общем объеме производства в 2021 г. составила 6,3%, по численности 
занятых работников доля этого сектора составляет 3,4% (188 778 человек). 

Цифровизация экономики Республики Беларусь приводит к масштабным 
изменениям в сфере труда и занятости населения. Трансформация форм заня-
тости изменяет традиционно сложившуюся структуру занятости населения, 
способствует усилению мобильности трудовых ресурсов, распределение кото-
рых происходит под воздействием складывающейся конъюнктуры на междуна-
родном и национальных рынках. 

Среди направлений влияния цифровизации на предложение трудовых ресур-
сов правомерно выделить:  

1) повышение мобильности рабочей силы в условиях цифровизации [10; 
20], расширение возможности занятости за счет онлайн-платформ, совмести-
тельства и т.д.; 

2) расширение экономической активности (для тех групп населения, кото-
рые ранее не имели возможности работать (пожилые граждане, лица с ограничен-
ными возможностями и др.) [5; 20; 24; 25]; 
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3) переход от оценки работника по уровню образования и диплому к оценке 
персонала по навыкам (которые могут быть подтверждены сертификатами, полу-
ченными в том числе в сфере неформального образования). 

Цифровая трансформация рынка труда подразумевает параллельное развитие 
социально-трудовых отношений как традиционного характера, так и частично 
или полностью перешедших в виртуальную среду. Наблюдается устранение фор-
мальных и неформальных межгосударственных барьеров. Появляются новые 
формы занятости, свойственные рынку труда в условиях цифровой трансформа-
ции, предусматривающие как наличие трудовых отношений с работодателем (ди-
станционная работа) (рис. 7), так и их отсутствие в рамках электронной самосто-
ятельной занятости (фриланс, краудворкинг). Основу последних составляют не 
трудовые, а гражданско-правовые отношения, возникающие при заключении со-
ответствующего краткосрочного договора, согласование условий которого возла-
гается на онлайн-платформы по трудоустройству, выступающие в качестве «места 
встречи и переговоров» заказчика и исполнителя. 

 

 
 

Рис. 7. Динамика удельного веса занятого населения стран Европейского союза, имеющего  
дистанционную работу в 2018 г., % 

Источник: Eurostat, https://ec.europa.eu/. 
 
В результате появления огромного количества онлайн-платформ возникает 

так называемая платформенная экономика (gig-economics), основанная на ис-
пользовании онлайн-платформ, которые выступают в качестве посредников 
между поставщиками услуг и потребителями, а также гибком формате включе-
ния работников. 

МОТ выделяет три основные категории платформ: предлагающие цифровые 
сервисы (продукты) частным лицам (например, поисковые системы или соци-
альные сети); обеспечивающие взаимодействие и выполняющие функции свя-
зующего звена между различными пользователями (например, платформы для 
бизнеса (B2B)); цифрового труда [14].  

Одной из основных тенденций на рынке труда, связанных с платформенной 
экономикой, является появление платформенной занятости. Под платформенной 
занятостью («краудворк», «гиг-работа» или «онлайн-фриланс») понимается вид 

https://ec.europa.eu/
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занятости, присущий гиг-экономике (платформенной экономике), характеризую-
щейся использованием онлайн-платформ для взаимодействия платформенных за-
нятых и заказчиков услуг.  

К основным чертам платформенной занятости относятся: 
− наличие трехсторонних отношений, в которые включены исполнитель 

(партнер, подрядчик, работник), клиент и платформа. Онлайн-платформа в 
данном случае выступает в качестве инструмента согласования спроса и пред-
ложения на рынке труда; 

− нестабильность занятости, так как услуги предоставляются по запросу. 
Платформенная занятость находится в сфере интересов зарубежных иссле-

дователей [30-34] и крупных международных организаций (Eurofound [38], 
McKinsey Global Institute [37], OECD [28], BCG [47], ILO [29; 8] и др.). В Рос-
сийской Федерации также активно проводятся исследования платформенной 
занятости [3; 15; 17; 19; 23; 40], но исследований белорусских ученых в этой об-
ласти еще довольно мало [18]. Исследователи в основном анализируют терми-
нологический аппарат, обосновывают признаки и свойства платформенной за-
нятости (в большей степени с юридической точки зрения).  

По оценкам зарубежных ученых [26; 48], платформенная работа, как правило, 
выполняется в дополнение к основной занятости, т.е. является вторичной занято-
стью. Поэтому возникает вопрос о законодательных пробелах занятости через он-
лайн-платформы, так как доходы, получаемые с помощью этой формы занятости, 
иногда не направляются в налоговую систему страны. Это приводит к снижению 
налоговых поступлений и налоговой базы, а также поднимает вопрос о необходимо-
сти адаптировать систему социального обеспечения и социальной защиты к новым 
реалиям. До сих пор стоит вопрос, относятся ли платформенные работники к кате-
гории наемных работников или их нужно считать самозанятыми. В некоторых стра-
нах лиц, занятость которых основывается на цифровых платформах, выделили в от-
дельную группу, однако вопрос, целесообразно ли создавать новые категории работ-
ников, остается дискуссионным [26]. 

Согласно позиции Международной организации труда, различают два типа 
платформ: 

– веб-платформы, которые соединяют заказчика и исполнителя, т.е. физи-
ческое лицо (или бизнес) и исполнителя, который будет выполнять оплачива-
емую работу удаленно. Например: фрилансерские платформы (Upwork, 
Kabanchik, Freelancer, Freelancehunt и т. д.), конкурсные платформы (99designs, 
DesignHill), платформы микрозаданий (AMT, Appen, Microworkers), плат-
формы конкурентного программирования (Kaggle, Topcoder, Code Chef); 

– транзакционные платформы, которые соединяют клиента и бизнес, при 
этом услуги оказываются лично, в какой-то локации, а исполнителем часто вы-
ступает третье лицо; к этому типу относятся, в частности, услуги по ремонту, 
такси и доставка [48, p. 40].  
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Онлайн-платформы позволяют реорганизовать деятельность, ранее опира-
ющуюся на традиционные трудовые отношения, в работу, выполняемую неза-
висимыми подрядчиками или самозанятыми работниками.  

Платформенная экономика – это, несомненно, растущий сегмент как в тер-
минах оборота средств, так и по числу занятых. Согласно статистическим дан-
ным Международной организации труда, в 2020 г. в мире функционировало 777 
подобных интернет-площадок (рис. 8). По данным базы Crunchbase, число 
платформ с 2010 г. по 2020 г. увеличилось в 5,4 раза. Среди них большую долю 
занимают платформы, связанные с предоставлением курьерских услуг (49,2 %), 
далее идут сетевые платформы (36,4 %), услуги такси (13,6 %) и смешанные 
платформы (0,6 %). Большинство работающих (около 60 %) через цифровые 
платформы имеют высшее образование [48]. 

 

 
Рис. 8. Динамика количества действующих онлайн-платформ в мире 

Источник: [48]. 
 
Наибольшую выручку получают платформы, оказывающие услуги такси и 

доставки. Особенно популярны данные сервисы в США, о чем свидетельствует 
объем выручки на платформах [11]. 

По данным базы Owler, наибольший предполагаемый доход в 2019 г. достигла 
платформа Uber (предоставление услуг такси) в размере 10,745 млн долл. США, 
на втором месте – платформа по оказанию курьерских услуг Maiduan, работающая 
в Восточной Азии, с доходом в 8,532 млн долл. США, в России  наибольший объем 
дохода приходится на платформу Яндекс.Такси – 501 млн долл. США. 

Согласно исследованию, опубликованному консалтинговой компанией 
A2Z Market Research в ноябре 2021 г., платформенная экономика имеет                 
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совокупный среднегодовой темп роста в 17,4% в шестилетний период с 2021 по 
2027 г. (рис. 9). Таким образом, исследование прогнозирует совокупный рост 
в 104,4 %. Аналогичные данные демонстрирует исследование MasterCard, так 
как объем мировой платформенной экономики более чем удвоится к 2023 г., 
согласно прогнозам компании. А в 2027 г. объем составит 864 млрд долл. 

 

 
Рис. 9. Объем мировой платформенной экономики в 2018–2027 гг. 

Источник: [16]. 
 
Платформенная занятость становится все более важной новой нестандарт-

ной формой занятости во всем мире. По оценкам, более чем каждый десятый 
работник в ЕС занят в этой сфере [39]. 

Хотя платформенная занятость представляет собой лишь небольшую часть 
общего рынка труда, она является наиболее наглядным примером технологи-
ческих сдвигов, происходящих на глобальном рынке труда, таких как растущая 
самозанятость и заёмный труд, дистанционная занятость, виртуальная команд-
ная работа и др.  

Изучение результатов оценки развития платформенной занятости в странах 
Европейского союза позволяет сделать вывод о том, что с 2010 по 2019 г. удель-
ный вес работников, для которых использование платформ выполнялось на по-
стоянной основе, был существенно ниже, чем удельный вес работников, вовле-
ченных в платформенную занятость хотя бы иногда. То есть для граждан ЕС 
платформенная занятость в большей степени является дополнительной работой, 
а не основной. Среди стран с наибольшей долей вовлеченного в платформенную 
занятость населения оказались Португалия, Нидерланды, Испания, Ирландия, 
Германия, Литва, Швеция, Италия и Франция (табл. 6).  

Однако распространение платформенного труда (удельный вес платфор-
менных работников в общей численности занятого населения Европейского 
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союза составил в 2019 г. 11% [42] в европейских странах сопровождается со-
кращением численности безработного населения более чем на 25% в 2018 г. 
по сравнению с 2010 г.  

 
Таблица 6 

Удельный вес работников платформы в общей численности занятого населения в возрасте  
16–74 лет в 2019 г. (в странах–лидерах по участию населения в такой форме занятости), % 

 

Страна 
Эпизодический ха-

рактер работы 
Дополнительная ра-

бота Основная работа 

Нидерланды 2,8 5,1 2,7 
Испания 4,1 6,7 2,6 
Ирландия 2,6 5,2 2,0 
Португалия 4,2 3,9 1,5 

Германия 3,2 4,2 1,5 
Литва 3,8 2,7 1,2 
Швеция 3,0 3,7 0,9 
Италия 1,5 3,9 0,9 
Франция 1,5 2,8 0,9 

 
Источник: составлено по данным [9. С. 43–44]. 
 
Необходимо отметить, что в общей численности населения, осуществляющего 

свою трудовую деятельность посредством использования интернет-платформ, 
доля граждан, имеющих статус иностранного гражданина, составляет около 50%, 
из них половина имеет высшее образование. 

В Республике Беларусь исследования, касающиеся платформенной занято-
сти, только начинают проводиться.  

Сложность количественной оценки развития платформенного труда в Респуб-
лике Беларусь объясняется отсутствием необходимых статистических данных. 
Кроме того, несмотря на разнообразие существующих интернет-платформ по 
трудоустройству, непросто выделить ту часть их участников, которая представ-
ляет граждан Республики Беларусь.  

По оценкам платформенной занятости экспертами ЕФО [45. С. 29], в Рес-
публике Беларусь ориентировочно 21640 человек работают через онлайн-плат-
формы, из них 9164 человека зарегистрированы на трех крупнейших платфор-
мах (Guru, Weblancer, Freelancer), что составляет 966,7 случаев на 1 млн человек 
населения [45. С. 34]. Для сравнения, в Армении этот показатель составляет 
1225,3 случаев, Молдове – 977,2, Украине – 1409,3 [4. С. 34].  То есть платфор-
менная занятость в Беларуси составляет, в разных оценках, от 0,6% до 1% чис-
ленности занятых, что намного ниже уровня многих стран ЕАЭС и ЕС.         
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Например, в России платформенную занятость оценивают от 8,3 до 11,1% чис-
ленности занятых [19. С. 52], в большинстве стран ЕС – от 2 до 8%, в отдельных 
странах выше (Австрия – 19%, Италия – 22%) [19. С. 64]. Неопределенность 
методических и организационных вопросов учета платформенных работников 
затрудняет их точные оценки для белорусского рынка труда. Например, по рас-
четам портала Dev.by, за 2020–2022 гг. за пределы Республики Беларусь вы-
ехали от 16 до 23 тыс. ИТ-специалистов, что составляет около 18,5% от числен-
ности занятых в этом секторе, но статистические данные этого не отражают. 

Портал top$dev в 2016 г. провел исследование на основе данных крупнейших 
фриланс-бирж (Upwork, Freelancer и др.) более 160 тыс. профилей ИТ-фрилансе-
ров, обслуживающих иностранных заказчиков, и 1,5 млн проектов (заданий). 
В данном исследовании были оценены тенденции, характерные и для Беларуси.  

Так, по данным вышеуказанного портала, в 2015 г. в Беларуси наблюдался 
значительный рост цифрового труда в сфере ИТ: его доля выросла на 69% 
в 2015 г. с очень низкого уровня [21]. В 2015 г. Беларусь заняла третье место 
в Восточной Европе по финансовой доле заказов [21] и составила около 5% 
доли рынка (рис. 10). Это свидетельствует о большом потенциале развития 
платформенной занятости в Республике Беларусь.  

 

Рис. 10. Доля рынка ИТ-задач, выполняемых с помощью  
онлайн-веб-платформ, в десяти крупнейших странах Восточной Европы, 2016 г., %  

Источник: [21]. 
 
Анализ данных, размещенных в открытых источниках, позволил получить следу-

ющую информацию о размерах платформенной занятости в Беларуси. Среди веб-
платформ, которые созданы в Беларуси и которыми пользуются белорусы, можно вы-
делить платформу ITFreelance [https://itfreelance.by], насчитывающую более 25 тыс. 
фрилансеров, а также Фрилансер.бел [https://фрилансер.бел/.] (463 фрилансера). 
Среди белорусов также востребованы российские веб-платформы (FL.ru, Freelance.ru, 
kWork, Хабр Фриланс и др.) и практически все зарубежные фриланс-биржи.  

https://itfreelance.by/
https://%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80.%D0%B1%D0%B5%D0%BB/
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Однако с 2020–2021 гг. многие зарубежные платформы ушли с рынка труда 
Республики Беларусь (крупнейшая платформа Upwork, Weblancer, 
Freelancehunt и др.). Также прекратили деятельность фриланс-платформы 
Украины (Kabanchik).  

Наиболее крупными платформами на основе геолокации, используемыми 
в Беларуси, являются сервисы такси (Яндекс.такси, «Максим»), сервисы до-
ставки (CARTE.BY, Яндекс.Еда, delivio.by). Также белорусами используются 
платформы по заказу услуг. Известная цифровая площадка Kufar насчитывает 
31 тысячу объявлений в разделе «Услуги» [https://www.kufar.by/l/uslugi]. На 
площадке Onliner.by в разделе «услуги» представлено около 3 тысячи заказов. 
При этом 2,8 тысячи представлено в Минске и Минской области, в других об-
ластях количество заказов распределено практически одинаково и в разы 
меньше [https://s.onliner.by.]. Количество исполнителей на данной площадке 
составляет 31,5 тыс. исполнителей (в Минске и Минской области – 10 тыс. ис-
полнителей, в других областях в среднем по 3 тыс.). Среди основных услуг пред-
лагаются: строительные и отделочные работы, перевозки, ремонт техники и ин-
струмента, уборка и т. д. 

На портале «Яндекс услуги» представлены услуги 1200 специалистов 
[https://uslugi.yandex.ru/.], платформа Flagma показывает предложения более 
1,50 млн исполнителей [https://flagma.by/products/uslugi].  

Таким образом, платформенная занятость в Республике Беларусь присут-
ствует в диапазоне от 30 тыс. человек до 1,5 млн человек. 

Более полных данных об охвате платформенной занятостью белорусских ра-
ботников внутри страны в открытых источниках нет.  

Потенциал платформенной занятости может быть косвенно оценен через по-
казатели самозанятости, дополнительной занятости (так как часто онлайн-плат-
формы служат для исполнителей источником дополнительного дохода), а также 
неформальной занятости. Так как самозанятость измеряется в основном через 
индивидуальные характеристики и характеристики рабочего места, в мировой 
практике национальные обследования рабочей силы являются наиболее надеж-
ным источником информации о самозанятых. По результатам выборочного об-
следования населения по вопросам занятости имели дополнительную работу: 
в 2019 г. – 1,9% занятого населения, в 2020 г. – 1,7%, в 2021 г. – 1% [6]. В нефор-
мальном секторе численность населения с дополнительной работой составляла 
на протяжении последних трех лет в среднем около 20 тыс. человек. Структура по 
полу в различный период варьировалась: в 2019 и 2021 г. наблюдалось преобла-
дание женщин в этой форме занятости, в 2020 г. – мужчин (табл. 7). 

Согласно результатам обследования домохозяйств по вопросам занятости, 
среди занятого населения в Республике Беларусь 5,3% (по состоянию на 2021 
г.) составляет самозанятое население. Они, в свою очередь, делятся на тех, кто 
работает с привлечением наемных работников (19,2% от всех самозанятых) 

https://s.onliner.by/
https://uslugi.yandex.ru/
https://flagma.by/products/uslugi
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и тех, кто работает без привлечения наемных работников (80,4%) (рис. 11). Во-
влеченность в самозанятость мужчин (67%) значительно большая, чем вовле-
ченность женщин. 

 
Таблица 7 

Занятость населения с дополнительной работой в неформальном секторе 
 

Показатель  2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Всего 21 040 22 987 19521 
Мужчины 9 022 13 053 7922 
Женщины 12 019 9 935 11598 

 
Источник: составлено авторами по [6]. 
 

 
Рис. 11. Структура самозанятости в Республике Беларусь, 2021 г. 

Источник: составлено авторами по [6]. 
 
Средний возраст самозанятого (40 лет) чуть ниже среднего возраста наем-

ного работника (41 год). Мало отличается у самозанятых и наемных работников 
и уровень образования: в обоих секторах преобладают занятые с высшим и про-
фессионально-техническим образованием. 

Самозанятые зарабатывают в среднем в 1,1–1,3 раза больше, чем наемные 
работники. Характерно, что коэффициент вариации доходов среди предприни-
мателей составляет 94% у мужчин и 87% у женщин (женщины зарабатывают 
меньше). Аналогичный коэффициент вариации доходов наемных работни-
ков – 68% для мужчин и 71% для женщин. Различия в данном коэффициенте 
свидетельствуют о том, что дифференциация предпринимателей по средним 
доходам выше по сравнению с наемной рабочей силой [1]. 

Увеличение численности самозанятых потенциально может свидетельство-
вать о расширении масштабов платформенной занятости в Республике               
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Беларусь. Однако, даже с учетом косвенных оценок, масштабы платформенной 
занятости в Республике Беларусь ниже, чем в других странах. 

В качестве основных причин слабого развития платформенной занятости 
в Беларуси правомерно выделить следующие:  

1) слабое знание иностранных языков, что объясняет неготовность части 
населения к такому виду занятости;  

2) несформированность инфраструктуры для развития платформенной за-
нятости (мало национальных платформ и коворкинг-центров);  

3) отсутствие информации для объективной оценки ее размера и структуры. 
Аналитической службой портала вакансий rabota.by формируется база дан-

ных об удаленных вакансиях и резюме для удаленной работы, в соответствии 
с которой в конце 2021 г. было размещено 1432 вакансии, или 5,44% всех вакан-
сий портала, требующих удаленной работы, и 24099 резюме, что составляет 
0,56% от численности занятых в стране в этом периоде [по данным Исследова-
тельского центра rabota.by. https://rabota.by/article/]. По оценкам НИИ труда, 
дистанционную занятость в 2020 г. использовало 37,9% опрошенных организа-
ций [4. С. 201], но это статистика получена на малом размере выборки. Таким 
образом, информации о развитии новых форм занятости в Беларуси, свой-
ственных цифровой экономике, немного.  

Онлайн-порталы вакансий в Беларуси охватывают от 0,01 до 2,0% спроса на 
труд (отношение числа вакансий к численности рабочей силы) и от 0,16 
до 56,66% предложения труда (отношение числа резюме к численности рабочей 
силы). Поскольку порталы используют разные способы структурирования ин-
формации, прямое сопоставление их данных невозможно.  Учитывая, что боль-
шинство порталов не проводят собственной аналитики рынка труда либо не 
размещают ее в открытом доступе, необходимо формирование единого портала 
вакансий в научно-исследовательских и аналитических целях [41].  

Таким образом, анализ развития рынка труда в Республике Беларусь не поз-
воляет сделать однозначных выводов о его эффективности и степени воздей-
ствия на его динамику процессов цифровизации экономики. Общее распро-
странение и расширение использования ИКТ в быту и в профессиональной де-
ятельности объективно приводит к цифровой трансформации рынка труда, но 
динамика и формы проявления данной трансформации неочевидны.  

Изменение ориентиров политики занятости в современных условиях. В резуль-
тате исследования выявлено, что основным ограничением в развитии рынка 
труда Республики Беларусь становится ограничение со стороны предложения 
труда. Нехватка кадров выражается через демографические риски, несоответ-
ствие между имеющейся у занятого населения квалификацией, образованием 
и навыками с требованиями нанимателей. Проведенное исследование не поз-
волило сделать однозначных выводов о влиянии цифровизации экономики на 
развитие рынка труда в Беларуси. Исследование также выявило определенную 

https://rabota.by/article/
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нехватку информации для проведения такого анализа. Направления анализа 
и статистического наблюдения за рынком труда Республики Беларусь должны 
быть дополнены обзором динамики рынка труда по данным онлайн-источни-
ков, оценкой новых форм занятости (платформенная занятость, удаленная ра-
бота, др.), анализом рынка труда в разрезе навыков. 

Полученные результаты являются основанием для изменения ориентиров 
в политике занятости в современных условиях (табл. 8).  

Таблица 8 
Изменение ориентиров политики занятости в современных условиях 

 

Традиционная точка зрения Новые ориентиры 

Стремление в политике занятости к 
полному устранению несоответствий 
(снижению безработицы, обучению 
безработных).  

Основной ориентир – производительность 
труда. 
Статистическое измерение новых форм за-
нятости, анализ данных онлайн-источни-
ков о рынке труда, диагностика несоответ-
ствий в разрезе квалификации, образова-
ния, навыков. 

Недостаток квалификации у выпускни-
ков, предприятиям сложно найти под-
ходящих специалистов. 

Усиление активности и ответственности 
работодателей, повышение активности их 
кадровых служб и информированности о 
своих потребностях в навыках. 

Обучение и трудоустройство являются 
обязанностью учреждений образова-
ния. 

Разделение ответственности между челове-
ком, учреждением образования, нанимате-
лем. Активность нанимателя имеет боль-
шое значение для обучения и развития 
навыков. 

Принятие решений на основе данных об-
щереспубликанского банка вакансий и 
обследования домашних хозяйств. 

Сочетание статистических данных с дан-
ными онлайн. 

 
Источник: составлено авторами. 
 
Спрос на труд растет, это снижает ценность рабочего места и ослабляет мо-

тивацию. Ограничения со стороны предложения труда становятся доминирую-
щими, но оцениваются в терминах навыков и задач, а не только численности 
рабочей силы. Главным ограничением является невысокая результативность 
рынка труда (производительность труда и заработная плата). Причина может 
лежать в плоскости несоответствия навыков, анализ которых не организован, 
при этом информационная асимметрия на рынке труда сохраняется. Недоста-
точно информации для проведения оценки новых явлений. 
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Для того чтобы рынок труда Республики Беларусь вписался в процессы гло-
бализации и цифровизации, необходимо обеспечить более высокую произво-
дительность труда и как следствие более высокую заработную плату. Для этого 
необходимо углубить диагностику рынка труда и снижать имеющиеся на нем 
несоответствия путем согласованных действий всех заинтересованных. 

Таким образом, в результате проведенного исследования доказано, что 
в условиях цифровизации рынок труда Республики Беларусь смещается в сто-
рону ограничений со стороны предложения (демографические риски, повыше-
ние мобильности рабочей силы, увеличение несоответствия между имеющи-
мися у занятого населения навыками и квалификацией с требованиями нани-
мателей). Определены тенденции развития рынка труда и его сегментов в Рес-
публике Беларусь, установлены направления влияния цифровизации эконо-
мики на рынок труда, проведен анализ платформенной занятости.  
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