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Цифровая экономика - это экономическая деятельность, ориентированная на
цифровые и электронные технологии. Это включает в себя электронную
коммерцию и торговлю, а также товары и услуги, которые они производят. По сути,
это определение охватывает все коммерческие, культурные, экономические и
социальные операции, совершаемые в интернете и с помощью цифровых
коммуникационных технологий.

Этот термин был впервые использован в книге" Цифровая экономика: обещание и
опасность эпохи сетевого интеллекта " автора Дона Тапскотта в 1995 году. За
последние 15 лет рост интернет-экономики был особенно заметным. Существует
большой рост цифровых платформ. Instagram Facebook, Twitter, Instagram или
YouTube все больше влияют на потребителей. Интернет интегрирован во все
аспекты человеческой жизни, включая такие необходимые структуры, как
здравоохранение, образование и банковское дело.

Спрос на кадры для цифровой трансформации пока превышает предложение, и
нынешний кризис, последовавший за пандемией, это подтвердил. Помогут ли с
этой проблемой онлайн-платформы, и кто они — кадры для цифровой экономики?

Затрагивая все области — от сельского хозяйства, банковского и государственного
секторов до сферы услуг, образования и медицины, — процесс внедрения «умных»
технологий и решений способствует, с одной стороны, спросу на работников с
новыми навыками и, с другой, исчезновению массы рабочих мест.

По данным доклада Jobs of Tomorrow, опубликованного Всемирным экономическим
форумом в январе 2020 года, уже к 2022 году цифровизация и автоматизация
процессов могут оставить без работы около 75 млн человек во всем мире.

Аудиоверсия материала:

Профессии в зоне риска:

бухгалтеры, нотариусы, кассиры, курьеры, охранники, водители, секретари,
фасовщики, сметчики, смотрители в музеях, расшифровщики, турагенты,
риелторы, операторы call-центров, некоторые банковские работники, а также
занятые на низовых позициях в добывающей и обрабатывающей промышленности,
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в продуктовом ретейле.

Человека из этих сфер уже сегодня вытесняют развитие роботизированных
комплексов, технологий, сервисов и платформ.

Подстраиваться под новые тенденции, вопреки распространенному заблуждению
об обратном, придется и представителям многих творческих специальностей:
журналистам и копирайтерам (за которых уже в ряде случаев пишут боты),
переводчикам, актерам (из-за развития 3D-графики), литературным редакторам,
корректорам и монтажерам.

Исчезнуть могут профессии, которые появились не так давно и многим до сих пор
кажутся востребованными: это касается, например, верстальщиков сайтов.

Нужно ли нам готовиться к безработному будущему?

Евгений Виноградов, замруководителя проекта «Атлас новых профессий»,
кандидат физико-математических наук:

В одних отраслях наступающая цифровизация может изменить только структуру
занятости, в других — создать много новых мест, в третьих, напротив, существенно
уменьшить их количество. Но так или иначе она затронет практически все
профессии. Это произойдет из-за развития таких технологий, как:

1. искусственный интеллект,
2. большие данные,
3. виртуальная и дополненная реальность.

Способность работать с ними становится базовой грамотностью для
профессионалов из самых разных отраслей.

Вот примеры профессий, востребованных в будущем в условиях цифровой
трансформации.

Кто: ИТ-медик.

Что делает: разрабатывает базы физиологических данных, управляет ими, создает
ПО для лечебного и диагностического оборудования.

Данные в медицине — это бесценный источник будущего долголетия и хорошего
здоровья. Здесь стоит говорить о макроданных (например, о том, в каких
популяциях и на каких территориях есть склонность к определенному



заболеванию) и микроданных (в первую очередь, об исследовании генома и
клеточных механизмов). Нужны новые удобные базы и автоматические
инструменты их анализа, помогающие поставить диагноз и подобрать лечение.

Кто: архитектор виртуальности.

Что делает: проектирует решения для работы, учебы и отдыха в виртуальной
реальности. Разрабатывает софт и оборудование с учетом биологических и
психологических параметров пользователя.

Сейчас виртуальная реальность — скорее забавная игрушка, но совсем скоро она
повлияет на бизнес-процессы и экономику не меньше, чем в свое время смартфоны.
Очередной скачок помимо сферы развлечений ожидает онлайн-торговлю: с
помощью технологий виртуальной реальности можно будет сэкономить на аренде
помещений. Медиа и туризм изменятся с еще большей скоростью.

Кто: дизайнер киберфизических систем.

Что делает: проектирует киберфизические системы под конкретную задачу.
Пользуется искусственными помощниками и консультируется с физиками и
металлургами, создавая модель системы в виртуальной реальности.

Киберфизические системы, или CPS, — это краеугольный камень автоматических
фабрик Индустрии 4.0. Они объединяют физические объекты, датчики и
искусственный интеллект. В отличие от современных роботов, такие системы
способны самостоятельно корректировать свое поведение и коммуницировать с
другими механизмами ради выполнения задачи. По сути, это промышленный
интернет вещей, который резко увеличит возможности производства.

Кто: аналитик кибербезопасности в финансовом секторе.

Что делает: занимается кибербезопасностью, отлично понимает риски, связанные с
автоматизацией управления личными финансами, межмашинными транзакциями и
облачными решениями, умеет находить уязвимости в смарт-контрактах.

Кибербезопасность становится альфой и омегой нового мира. Одно дело, если
злоумышленник прочитает переписку или украдет деньги, и совсем другое, если
перехватит управление беспилотным пассажирским самолетом, уронит акции
нефтяного гиганта или удалит информацию по вакцине, разрабатываемой для
остановки пандемии. Первый вопрос, который должен возникать перед человеком,
задумавшим цифровую трансформацию, — как он собирается обеспечить



безопасность предприятия.

Компании в разных сферах уже сейчас ощущают необходимость в профессионалах,
обладающих цифровыми навыками и умеющих работать в условиях глубинных
изменений процессов, технологий и продуктов.

Но спрос на таких специалистов значительно превышает предложение.

По мере перехода к инновационной экономике страны сталкиваются с одной из
главных проблем на рынке труда — невозможностью найти достаточное
количество кадров с нужной квалификацией, говорится в докладе BCG, «Росатома»
и WorldSkills. А по оценкам аналитиков Ассоциации предприятий компьютерных и
информационных технологий (АПКИТ), потребность в высококвалифицированных
кадрах в сфере информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) к 2024
году достигнет 290–300 тыс. человек в год. При этом согласно нацпроектам, к
этому же году доля населения, обладающего цифровыми навыками, должна
достигнуть 40%.


