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Аннотация. Профессиональная мобильность в современном обществе выступает в 
роли основного механизма перераспределения трудовых ресурсов разных квалификаци-
онных групп и обеспечивает непрерывность развития экономики труда на региональном 
уровне. Цель работы заключается в систематизации факторов прекаризации и моделиро-
вании процессов профессиональной мобильности, возникающих вследствие цифровой 
трансформации рынка труда. Динамическое моделирование темпов и направленности дви-
жения квалифицированных трудовых ресурсов между центрами притяжения квалифици-
рованной молодежи позволяет получить прогноз развития цифровой экономики на крат- 
косрочную и долгосрочную перспективу. В соответствии с результатами моделирования 
наиболее успешными на рынке в условиях цифровизации бизнеса являются специально-
сти, связанные с информационными технологиями, в том числе информатика и вычисли-
тельная техника, управление в технических системах, компьютерные и информационные 
науки, электроника, радиотехника и системы связи. В долгосрочной перспективе по дан-
ным специальностям будет происходить постепенное снижение относительного уровня 
оплаты труда, возникающее в силу повышения конкуренции на рынке за счет повышения 
общего числа специалистов в данной отрасли.
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Abstract. Professional mobility in modern society acts as the main mechanism for the 
redistribution of labor resources of different qualification groups and ensures the continuity of the 
development of the labor economy at the regional level. The purpose of the work is to systematize 
the factors of precarization and modeling the processes of professional mobility arising from 
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the digital transformation of the labor market. Dynamic modeling of the pace and direction of 
the movement of qualified labor resources between the centers of attraction of qualified youth 
allows us to obtain a forecast of the development of the digital economy in the short and long 
term. According to the simulation results, among the most successful occupations in the market 
under the digitalization of business are the specialties related to information technology, including 
computer science and computer engineering, management in technical systems, computer and 
information sciences, electronics, radio engineering and communication systems. In the long term, 
there will be a gradual decrease in the relative level of remuneration for these specialties, arising 
from increased competition in the market due to an increase in the total number of specialists in 
this industry.
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Введение
В условиях гибридного формата работы обостряется проблема соответствия между 

полученным высшим образованием и работой после окончания университета, которая 
активно обсуждается экспертами в области экономики и социологии образования в 
контексте перенасыщения рынка труда представителями гуманитарных специально-
стей, а также выраженным недостатком специалистов, выступающих драйвером для 
цифрового перехода экономической системы на новый уровень развития. Профессио-
нальная мобильность в современном обществе выступает в роли основного механиз-
ма перераспределения трудовых ресурсов разных уровней подготовки и обеспечивает 
непрерывность развития экономики труда на региональном уровне. Актуальность ис-
следования обусловлена наличием высоких социальных рисков, порождающих необхо-
димость разработки механизмов повышения уровня защищенности населения, обеспе-
чения прироста благосостояния выпускников университетов и занятых на рынке труда 
высококвалифицированных кадров, а также формирования политики народосбереже-
ния и экономического роста, в том числе направленной на инновационное развитие 
экономики труда.

В настоящее время наблюдается разрыв и дисбаланс между потребностями рын-
ка труда в высококвалифицированных специалистах и подготовкой университетами 
молодых специалистов по направлениям подготовки, не являющимся дефицитными с 
точки зрения потребностей в обеспечении их человеческими ресурсами.

В рамках решения исследовательской задачи построена многофакторная динами-
ческая модель прогнозирования профессиональной мобильности с элементами теории 
игр, разработанная на основе положений теории позиционных игр с учетом выпол-
нения условий равновесия по Нэшу для рынка труда, которая позволяет отследить и 
спрогнозировать профессиональную мобильность квалифицированной молодежи в 
зависимости от наличия вакантных мест, уровней оплаты труда и степени развитости 
социально-экономической системы региона.

Теоретическая рамка исследования
Развитие регионального рынка труда возможно скорректировать в долгосрочной 

перспективе за счет подготовки молодых специалистов по наиболее актуальным для 
рынка специальностям. При разработке концепций развития рыночной экономики не-
обходимо учитывать возможности университетов в области подготовки необходимого 
числа специалистов и потребности региона в обновлении и компенсации дефицита кад- 
ров по уровням высшего образования (бакалавриат, магистратура) и направлениям 
подготовки, исходя из доли занятых и безработных в тех или иных сферах деятельно-
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сти организаций, а также наличия у выпускников знаний, навыков, компетенций, по-
зволяющих реализовывать поставленные работодателем задачи с учетом особенностей 
современного производства сразу после окончания университета.

Важным аспектом институциональных исследований выступает изучение специфи-
ки формального перехода выпускников из вуза на рынок труда, в контексте которого 
происходит особая оценка образовательных возможностей, предоставляемых вузом 
в ходе всего процесса получения высшего образования и других аспектов деятельно-
сти вуза. В рамках цифрового перехода и актуализации вопросов профессиональной 
мобильности отдельное внимание уделяется результативности трудоустройства ква-
лифицированных специалистов, в частности результативности трудоустройства вы-
пускников университетов. Данный параметр является одним из основных индикаторов 
эффективности работы университетов и их способности удовлетворить потребности 
рынка труда. К ключевым исследовательским вопросам данного направления можно 
отнести те, которые связаны с оценкой образовательной деятельности университетов, 
качества их образовательных программ и работы в целом, полезности учебных курсов, 
а также соответствия их содержания и формируемых знаний, навыков, компетенций 
современным требованиям рынка труда [Allen, Van der Velden 2007; Delaney 2004].

Чтобы оценить степень сформированности компетенций у квалифицированных 
специалистов, исследователи высшего образования и развития рынка труда выделяют 
комплекс ключевых параметров, характеризующих эффективность трудовых ресурсов: 
уровень образования, соответствующий опыт работы, способности к обучению и кос-
венно воспринимаемые качества, такие как стрессоустойчивость, природные способ-
ности и амбициозность [Меренков, Сандлер, Шаврин 2019].

Кроме того, подробно исследуются факторы, влияющие на уровень заработной пла-
ты. Заработная плата считается одним из показателей качества образования, так как в 
ней заложена оценка специалиста работодателями с точки зрения его производитель-
ности, наличия у него определенных компетенций и способностей, качества получен-
ного образования и размера накопленного человеческого капитала [Колосова, Рудаков, 
Рощин 2020; Rudakov, Roshchin 2019]. 

Показатель профильности трудоустройства имеет важное значение как для оценки 
качества высшего образования, так и для формирования карьерных траекторий в усло-
виях цифрового перехода. В связи с этим необходимо отметить существенное влияние 
развития процесса трудоустройства выпускников университетов не по профилю полу-
чаемой специальности (job-education mismatch), что создает дополнительные трения 
на рынке труда. В работах ряда специалистов отмечается также негативная тенденция 
снижения уровней оплаты труда, сопровождающая данное явление [Boudarbat, Cher-
noff 2009; Heijke, Meng, Ris 2003; Robst 2007; Rudakov, Roshchin 2019]. В ряде иссле-
дований отмечается также снижение удовлетворенности работой среди специалистов 
[García-Espejo, Ibáñez 2006] и повышение дополнительных расходов работодателей, 
направленных на организацию программ дополнительной подготовки трудоустроен-
ных специалистов.

Качество труда – это качество людей, занятых в экономике, их знания, умения, ком-
петенции, способности к дальнейшему обучению и сложноорганизованной совмест-
ной деятельности. Место экономических лидеров в мире заняли те страны, которые 
научились лучше других формировать и использовать эти качества, уделяя отдельное 
внимание вопросам профессиональной мобильности. С другой стороны, активность 
работодателей в формировании и реализации заказа на получение студентами, буду-
щими работниками, конкретных знаний, навыков, компетенций пока весьма низкая. 
Прежде всего, работодатели зачастую не обладают информацией о тех знаниях, навы-
ках, которые работник получил, обучаясь по основной или дополнительной образо-
вательной программе. Они исходят из того, что работник получает всю совокупность 
сведений в рамках системы высшего образования, которые необходимы, чтобы сразу 
после окончания учебы включиться в ту трудовую деятельность, которую от него ждут 
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предприятия, организации. Многие работодатели не готовы инвестировать средства в 
дообучение молодых специалистов. Следовательно, решения в сфере развития высше-
го образования должны в значительно большей степени опираться на прогностическую 
компоненту, а потенциальные последствия – просчитываться со значительно большей 
тщательностью, чем это необходимо для объектов реальной экономики. 

В настоящее время широко освещены российские исследования процесса прекари-
зации, при этом отмечается появление нового социального класса [Прекариат … 2020; 
Toshchenko 2015]. Широкое распространение получают исследования неустойчивости 
рынка труда, в которых одной из причин деформации регионального рынка труда в ус-
ловиях цифрового перехода указывается прекаризация занятости [Volchik, Klimenko, 
Posukhova 2018].

Модель описания профессиональной мобильности в условиях цифровой транс-
формации рынка труда

В условиях пандемии происходит ускорение процессов цифровизации социаль-
но-экономической системы, возникают новые формы занятости, тренды высококва-
лифицированной миграции сменяются процессами профессиональной мобильности, 
отодвигающими вопросы смены места жительства вместе со сменой места работы 
на второй план. Научная новизна разрабатываемой модели состоит в возможности ее 
применения для определения характерных признаков основных центров притяжения 
высококвалифицированных трудовых ресурсов с учетом влияния факторов занятости, 
безработицы, емкости сфер рынка труда и переменной динамики напряженности в ИТ 
сфере рынка труда.

Многофакторная динамическая модель прогнозирования профессиональной мо-
бильности с элементами теории игр, разработанная на основе положений теории по-
зиционных игр с учетом выполнения условий равновесия по Нэшу для рынка труда, 
позволяет отследить и спрогнозировать профессиональную мобильность квалифици-
рованной рабочей силы в зависимости от наличия вакантных мест, уровней оплаты 
труда и степени развитости социально-экономической системы региона. В рамках дан-
ного подхода динамика доходов выпускников вузов описывается в зависимости от их 
успеваемости в процессе обучения. Решение задачи возможно также за счет построе-
ния динамической модели с двухуровневой оптимизацией для описания оптимального 
уровня инвестиций в оплату труда профессорско-преподавательского состава в виде 
программ поддержки, проектной деятельности, методических надбавок и стимулиру-
ющих выплат. При этом оптимальные инвестиции в высшее образование выпускников 
возможны за счет корректировки объема субсидий на стажировки, стипендии и про-
граммы поддержки будущих молодых специалистов, подготовленных вузами. Также 
для построения прогнозов рыночных трений между работодателями можно использо-
вать различные модификации динамических моделей поиска и подбора соответствий 
[Diamond 1982; Vasilyeva 2017].

В рамках предлагаемой модели в качестве управляющих параметров рассматри-
ваются уровни оплаты труда профессорско-преподавательского состава и затраты ву-
зов на обучение выпускников. В качестве результирующего показателя эффективности 
рассматривается совокупный объем оплаты труда выпускников, работающих по специ-
альности. Взаимосвязь между данными параметрами задана с использованием степен-
ной функции типа Кобба – Дугласа на первом уровне модели. При обратном переходе 
между уровнями в модели представляется возможным определить влияние выпускни-
ков разных специальностей на динамику спроса и предложения на рынке труда за счет 
разбивки исходного массива данных [Судакова 2020; Судакова, Тарасьев, Кокшаров 
2021; Tarasyev, Jabbar 2018].

Для оптимизации модельной конструкции рассмотрим основные управляющие па-
раметры с разбивкой по специальностям. При постановке задачи добавляем параме-
тры, характеризующие процессы входа и выхода работников на рынок труда, связан-
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ные с жизненными циклами населения. Для этого в динамику занятого и безработного 
населения в модели добавим выпускников вузов и людей предпенсионного возраста. 
Тогда динамика занятого населения в модели описывается следующим образом (1):

( ) ( )( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,
( ( ) ( )) ( ( ) ( ))k k k k k

E t E tE t E t M t b E t Y t P t dt
E t R t T E t R t T

 
+ = + − + ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ 

     (1)

где Y(t) – численность выпускников вузов;
P(t) – численность людей предпенсионного возраста;
Mk(t) – количество трудоустройств в момент времени t в рамках группы специаль-

ностей k, косвенно отражающее профессиональную мобильность;
T – поправочный коэффициент для учета годовой динамики показателя;
Ek(t) – численность занятых в момент времени t в рамках группы специальностей k;
Rk(t) – численность безработных в момент времени t в рамках группы специально-

стей k;
bkEk(t) – количество сокращенных занятых в момент времени t в рамках группы 

специальностей k, косвенно отражающее профессиональную мобильность.
В данном случае динамика безработного населения в модели описывается симме-

тричным уравнением, что обеспечивает сходимость модели в точке равновесия (2):

( ) ( )( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .
( ( ) ( )) ( ( ) ( ))k k k k k

E t E tR t R t b E t M t Y t P t dt
E t R t T E t R t T

 
+ = + − + ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ 

     (2)

Введем синтетический показатель, отражающий напряженность на рынке труда θk. 
При расчете модельного цикла получим динамику, отражающую уровень конкуренции 
за рабочие места в рамках группы специальностей k: 

                                                            ( 1) .
( 1)

k
k

k

V t
R t

+
θ =

+
                                                       (3)

При этом динамика изменений средних уровней оплаты труда будет находиться в 
зависимости от степени развитости рынка труда, что позволит косвенно учесть влия-
ние процессов цифровизации на трансформацию структуры рынка в направлении ге-
нерации новых предложений в информационных сферах, а также учесть влияние по-
вышающейся конкуренции в наиболее популярных отраслях рынка. Таким образом, 
функциональная зависимость уровней оплаты труда в модели будет выражаться следу-
ющим соотношением:

                                     ( ) ( )( 1) .
( ) ( )

k k
k k k
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R t b E t

 +
+ = +  + 

                                       (4)

Результат моделирования
Модельная динамика задана в цикле и описывается в общем виде выражениями, 

отражающими динамику численности занятого населения, динамику численности без-
работного населения и изменение уровней заработных плат в модели. 

В результате моделирования представляется возможным разбить рассмотренные 
карьерные траектории по условным группам, в которых основным критерием является 
успешность выпускника на рынке труда, отражающая также востребованность специа-
листов, выпускаемых университетом по конкретной специальности.

Таким образом, наиболее успешными являются специальности, связанные с инфор-
мационными технологиями: а) информатика и вычислительная техника; б) управление 
в технических системах; в) компьютерные и информационные науки; г) электроника, 
радиотехника и системы связи. Данное явление объясняется высокой востребованно-
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стью данных специалистов и сниженной динамикой повышения напряженности рынка 
труда по данным специальностям.

При рассмотрении группы информационных специальностей (Информатика и вы-
числительная техника; Информационная безопасность; Компьютерные и информаци-
онные науки; Управление в технических системах; Электроника, радиотехника и систе-
мы связи) необходимо отметить повышение уровня конкуренции на рынке труда для 
выпускников специальности Компьютерные и информационные науки, что объясняет-
ся возрастающей популярностью представленной специальности.

При рассмотрении группы технических специальностей (Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; Машиностроение; Техника и технологии 
наземного транспорта; Технологии материалов; Техносферная безопасность и приро-
дообустройство) необходимо отметить высокий уровень конкуренции на рынке тру-
да для выпускников специальностей: прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия; техника и технологии наземного транспорта; техносферная безопас-
ность и природообустройство. При этом наиболее высокие уровни оплаты труда на-
блюдаются по специальностям прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия и машиностроение.

Ниже приведены графики для обучающихся по программам магистратуры по ука-
занным специальностям.

Рис. 1. Численность занятого населения по информационным и техническим специальностям 
([Регионы России 2021, с. 118], построено на основе авторских модельных расчетов)

Рис. 2. Численность безработного населения по информационным и техническим специальностям 
([Регионы России 2021, с. 160], построено на основе авторских модельных расчетов)
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Рис. 3. Уровень оплаты труда по информационным и техническим специальностям, в ценах  
2020 г. ([Регионы России 2021, с. 202], построено на основе авторских модельных расчетов)

Рис. 4. Напряженность рынка труда по информационным и техническим специальностям  
([Регионы России 2021, с. 160, 170], построено на основе авторских модельных расчетов)

Представленная динамическая модель была апробирована и позволяет сделать сле-
дующие выводы: (1) исследование экономических стимулов и мотивации выбора инди-
видов при трудоустройстве и профессиональной мобильности имеет теоретическое и 
практическое значение; (2) экономические стимулы оказывают существенное влияние 
на выбор индивида как на уровне образовательных траекторий, так и на уровне ка-
рьерных ожиданий и траекторий, и должны использоваться в качестве преимущества 
образовательной политики и цифровизации бизнеса при планировании уровня инве-
стиций в человеческий капитал; (3) наиболее важными факторами при определении 
оптимальных образовательных и карьерных траекторий являются: ожидаемый доход 
после окончания вуза (22 %), снижение платы за обучение или государственные субси-
дии (12 %).

Заключение
Наиболее успешными на рынке в условиях цифровизации бизнеса являются специ-

альности, связанные с информационными технологиями: а) информатика и вычисли-
тельная техника; б) управление в технических системах; в) компьютерные и инфор-
мационные науки; г) электроника, радиотехника и системы связи. Данное явление 
объясняется высокой востребованностью данных специалистов и сниженной динами-
кой повышения напряженности рынка труда по данным специальностям. В долгосроч-
ной перспективе по данным специальностям будет происходить постепенное снижение 
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относительного уровня оплаты труда, возникающее в силу повышения конкуренции на 
рынке вследствие возрастания общего числа специалистов в данной отрасли. Однако 
необходимо отметить, что цифровизация бизнеса и рыночных отношений в целом вле-
чет за собой развитие новых форм занятости, к которым представители группы «циф-
ровых профессий» будут более подготовлены, а также появляется большее количество 
задач цифровизации на рынке, что результируется в увеличении числа вакансий по дан-
ным профессиям. 
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