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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что Прорывы в IT и массовое распространение 

интернета начали кардинально трансформировать рынки, исторически связанные с офлайн-бизнесами пять-десять 

лет назад. В данном исследовании автором проводится аналитика о современных технологиях и их влиянии на 

экономику. Это позволяет прийти к пониманию того, что тренды, которые связаны с изменением цепочек 

добавленной стоимости: то, что человек создавал в течение многих столетий, сейчас сильно видоизменяются 

благодаря новым промышленным технологиям.  Определены наиболее заметные макроэкономические последствия 

цифровой трансформации и ее влияние на рынок труда и безработицу. 
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Введение 
 

Прорывы в IT и массовое распространение 
интернета начали кардинально 
трансформировать рынки, исторически 
связанные с офлайн-бизнесами пять-десять 
лет назад. В данном исследовании автором 
проводится аналитика современных 
технологий и их влиянии на экономику. 

В этой связи попробуем посмотреть на 
происходившие и происходящие процессы на 
примере этой индустрии. Принято считать, 
что сегодня экономические процессы быстро 
меняются, особенно это касается сектора IT, к 
которому относят крупные компании, такие 
как Google и Amazon [1,2,3]. Очевидно, что 
IT-компании меняют наш мир, а энергетика 
воспринимается как традиционный сектор – 
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он тот же, что и пятьдесят лет назад, таким 
же останется на будущие полвека.  

Сегодня нельзя игнорировать то, что 
индустрия энергетики кардинально 
изменится. Ее потенциал развития 
сопоставим с прогрессом, который 
показывают мировые IT-компании. Вместе с 
тем, достижения энергетики, связанные с 
цифровой трансформацией и появлением 
возобновляемых источников энергии, 
оказываются не столь известны широкой 
публике.  

Традиционная парадигма энергетики 
заключается в том, что энергия – 
ограниченный ресурс, который может только 
дорожать. В настоящее время набирают 
популярность технологии, которые 
позволяют брать энергию из ветра и 
солнечного света, являющимися 
неисчерпаемыми [4,5]. В этой связи энергия, 
получаемая с их помощью, постоянно 
дешевеет, в отличие от энергии от сжигания 
нефти или газа.  

Новая парадигма производства связана с 
идеей существования бесконечных ресурсов, 
которые постоянно падают в цене. 
Экономические процессы вокруг нового типа 
ресурсов выглядят совершенно иначе. 
Сегодняшняя нефтяная экономика – 
экономика ренты, которая приводит к 
образованию объединений вроде ОПЕКа и 
различных политических союзов. Участие 
стран в глобальной экономике и глобальной 
политике определяется обладанием этого 
ограниченного дорогого ресурса. 

Экономика, основанная на 
возобновляемых источниках энергии, будет 
похожа на экономику отрасли производства, 
например, кондиционеров. Так, 
производители кондиционеров занимаются 
тем, что они используют воздух как ресурс, 
который фактически бесконечен и бесплатен. 
Их продукция занимается обработкой этого 
ресурса – изменением его температуры, 
например. Очевидно, что экономика 
энергетики из экономики ренты, скорее всего, 
будет трансформироваться в экономику 
процессинга. 

В данном исследовании определим 
наиболее заметные макроэкономические 
последствия цифровой трансформации. 

 
1. Материалы, модели, эксперименты, 

методы и методики 
 

1.1. Тренды новой промышленной 
революции. 

По различным оценкам, сейчас мы 
находимся на гребне либо четвертой, либо 
пятой, либо, если придерживаться концепции 
Кондратьева, уже седьмой технологической 
революции [6,7]. Новые технологии 
обеспечивают резкий рост 
производительности труда – достаточно 
вспомнить, какое влияние на отрасли 
производства оказало появление паровой 
машины Ватта. Сейчас много надежд 
возлагается на искусственный интеллект и 
роботизацию (см. рис.1).  

История «Манифеста о тройной 
революции» показательна и тем, что, 
возможно, мы переоцениваем темп 
происходящих изменений. То, чего боялись в 
1960-е годы, в течение последующих 
пятидесяти лет так и не произошло. Трудовая 
занятость как основание для получения 
экономических благ никуда не делась. 
Почему? Потому что авторы манифеста жили 
в эпоху индустриальной экономики и не 
смогли предвидеть возникновение 
постиндустриальной экономики, основанной 
на сервисах и не исключающей человека из 
цепочек создания стоимости. То есть авторы 
«Манифеста о тройной революции» знали, 
что человек перешел от сохи к станку, но не 
могли знать, что от станка он перейдет к 
позиции в той или иной фирме в сфере услуг 
[10]. Только сегодня, когда пройден путь 
становления экономики постиндустриальной, 
их прогнозы, по всей видимости, начинают 
сбываться. 

Так что все проблемы, описанные Кейнсом 
и авторами манифеста, стали особенно 
актуальны именно из-за стремительного 
развития систем искусственного интеллекта. 
У людей по-прежнему нет ничего, кроме рук 
и головы. Из производственной цепочки руки 
вытеснили еще сто лет назад, голова 
становится все менее необходимой сейчас – 
это именно то, о чем беспокоился Кейнс. 

Возможно ли, что мы просто не видим 
сфер занятости, куда могут переместиться 
люди, – в каком-то смысле мы можем 
совершить ту же ошибку, что и авторы 
манифеста? 

Сегодня нам легко составить мнение о том, 
что просмотрели наши предшественники.  

С глобальными трендами связано 
множество трендов, которые могут быть как 
природного, так и техногенного характера, – 
это изменение климата, которое сейчас очень 
хорошо наблюдается, угроза 
биотехнологических атак, тренды, связанные 
с исчерпанием природных ресурсов и 
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сокращением биоразнообразия (чему многие 
люди уделяют сейчас все больше внимания). 
Также это тренды, которые связаны с 
изменением цепочек добавленной стоимости: 

то, что человек создавал в течение многих 
столетий, сейчас сильно видоизменяется 
благодаря новым промышленным 
технологиям [11,12]. 

 

 
 

Рис.1. Концепция «Промышленность 4.0» и сопутствующие цифровые технологии [8,9] 

Fig.1. The concept of "Industry 4.0" and related digital technologies [8,9] 

 
1.2. Новые сферы занятости в будущем 
Тут есть два аспекта. Во-первых, надо 

вспомнить то, о чем мы говорили ранее, – о 
переходе к энергетике, основанной на 
возобновляемых ресурсах. Во-вторых, 
человек вытесняется автоматами из 
большинства сфер, где он был задействован: 
машины делают лучше все большее 
количество задач. Сочетание двух этих 
факторов порождает много вопросов, ответов 
на которые у нас пока нет. Вопросы 
возникают не только экономические («Как 
распределять блага между людьми, если это 
больше не зависит от их трудоустройства?»), 
но и философские, например: «Чем же люди 
будут заниматься?» У большинства людей 
есть только одно дело, которым они 
занимаются в течение жизни. Эти проблемы 
могут в меньшей степени затронуть 
представителей творческих профессий, 
деятелей искусства, музыки, ученых. Но для 
большинства населения этот вопрос остается. 
Возможно, если сейчас наукой и искусством 
занимаются 10% населения, то в будущем все 
будут либо учеными, либо художниками, 
либо поэтами. Давайте признаемся себе, что 
это все же довольно утопический взгляд на 

мир. Возможно, нам стоит уже сегодня 
прорабатывать различные сценарии. 

Нужно сделать еще одну ремарку: 
сильного искусственного интеллекта 
(Artificial general intelligence, AGI), 
способного решать c одинаковой 
эффективностью самые разные задачи, все 
еще нет. В этой связи из интеллектуальной 
сферы по состоянию на сегодняшний день 
человек пока может быть вытеснен только 
частично, как обычно заявляют. Однако, все 
же большинство людей в своей работе просто 
выполняют какую-то функцию. В течение 
последних десятилетий прогресс в экономике 
достигался именно за счет специализации, 
поэтому вопрос о необходимости AGI для 
замены человека в 90% профессий еще 
является спорным [8,13]. Ли Седоль был 
побежден в го не AGI, а алгоритмом Alpha 
Gо, специализирующимся только на игре в 
го. Вполне вероятно, что равно, как 
искусственный интеллект оказывается 
способен заменить игроков в го, он будет 
заменять и специализированных рабочих во 
все большем числе индустрий, все лучше 
самостоятельно справляясь с задачами. 
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Хотелось бы сказать, что новая 
технологическая революция – это всего 
несколько ключевых технологий, освоив 
которые мы сможем стать ее частью. Но все 
гораздо сложнее. Например, не стоит 
забывать спрос, связанный с медициной, 
которая тоже становится 
персонифицированной и сдвигается в 
сторону профилактики и мониторинга. Кроме 
того, это собственно производство и задачи 
со стороны бизнеса. Наука в передовых 
производственных технологиях играет очень 
важную роль, и те знания, которые копились 
последние 30–40 лет, промышленные 
образцы и разработки, которые появлялись 
пока только на больших выставках и 
форумах, скоро обрушатся в нашу жизнь. 
Также это разработки, связанные с лазером, 
системы мониторинга. Даже та цель про 
полет на Марс, которая была озвучена 
Илоном Маском, тоже является элементом 
новой технологической революции. Долетят 
они или нет – в любом случае те технологии, 
которые они освоят, и навыки, которые они 
приобретут, будут очень важны. 

Мировая глобализация экономики влияет 
на количественный спрос на работников, 
которые занимаются высшей 
интеллектуальной деятельностью, влияя на 
снижение спроса на механический труд, 
усиливая потенциально растущую 
безработицу, связанную с все большим 
проникновением искусственного интеллекта 
(см. рис. 2). 

Очевидно отдельное большое 

направление, которое тоже нужно достаточно 
детально изучать. Но, помимо этого, есть 
одна важная составляющая – компетенции. 
Это краеугольный камень, потому что, 
сколько бы знаний у нас ни было, сколько бы 
технологий мы ни освоили, если у нас нет 
желания их совместить и использовать, если 
мы внутри не инноваторы с горящими 
глазами и холодным сердцем, ничего и не 
произойдет. 

 
2. Результаты 

 
Мировая глобализация экономики влияет 

на количественный спрос на работников, 
которые занимаются высшей 
интеллектуальной деятельностью, влияя на 
снижение спроса на механический труд, 
усиливая потенциально растущую 
безработицу, связанную с все большим 
проникновением искусственного интеллекта. 

К сожалению, ни одна технологическая 
революция не обходилась без социальных 
потрясений. Те меры, которые сейчас 
принимают правительства развитых стран, в 
том числе России, направлены на то, чтобы 
демпфировать возможные социальные 
потрясения, создавать новые рабочие места и 
так далее. В этом видится большая миссия – 
помогать людям войти в новую 
технологическую революцию и использовать 
ее блага. В конечном счете, мы можем 
позволить себе заниматься тем, чем хотим. И 
в этом главное преимущество ближайшего 
десятилетия. 

Рис. 2. Изменение характера трудовых операций в 15 странах Европейского союза в 1998–2014 гг. Составлено 

автором на основе источников: [14,15] 

Fig. 2. Changes in the nature of labor operations in 15 countries of the European Union in 1998-2014. Compiled by the 

author on the basis of sources: [14,15] 
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Заключение 
 

1. С глобальными трендами связано 
множество трендов, которые могут быть как 
природного, так и техногенного характера, – 
это изменение климата, которое сейчас очень 
хорошо наблюдается, угроза 
биотехнологических атак, тренды, связанные 
с исчерпанием природных ресурсов и 
сокращением биоразнообразия (чему многие 
люди уделяют сейчас все больше внимания). 
Также это тренды, которые связаны с 
изменением цепочек добавленной стоимости: 
то, что человек создавал в течение многих 
столетий, сейчас сильно видоизменяется 
благодаря новым промышленным 
технологиям.  

2. Мировая глобализация экономики 
влияет на количественный спрос на 
работников, которые занимаются высшей 

интеллектуальной деятельностью, влияя на 
снижение спроса на механический труд, 
усиливая потенциально растущую 
безработицу, связанную с все большим 
проникновением искусственного интеллекта. 

3. Очевидно отдельное большое 
направление, которое тоже нужно достаточно 
детально изучать. Но, помимо этого, есть 
одна важная составляющая – компетенции, 
что является краеугольным камнем. 
Компетенции, связанные с умением 
критически мыслить в информационном 
шуме, системно смотреть на проблему, 
погружаться в нее очень глубоко и опять 
выходить в междисциплинарные 
направления, смотреть в будущее и решать 
задачу под ключ, быстро принимать 
эффективные решения в меняющихся 
условиях, станут базовыми компетенциями 
следующего десятилетия. 
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