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Аннотация. Трансформация российского рынка труда под влиянием негативных демографи-

ческих факторов усиливает объективную необходимость внимания ученых к увеличению темпов 

производительности труда и наращиванию уровня занятости, при этом внимание уделяется с пози-

ции спроса на наличие у работников не только развитых профессиональных навыков, но и высокого 

уровня аналитических, межличностных и социально-эмоциональных способностей, необходимых 

для успешной профессиональной деятельности. Структурные сдвиги на рынке труда, согласно док-

ладу НИУ ВШЭ за 2022 год, привели к смещению пика экономической активности в сторону насе-

ления старших возрастных групп (от 45 лет и старше). Соответственно существует необходимость 

изучения некогнитивных навыков старшей возрастной группы населения, составляющей значитель-

ную долю рабочей силы, что продиктовано необходимостью максимального использования их тру-

дового потенциала и повышения занятости, решения проблемы дефицита кадров в российском биз-

несе. Цель исследования состояла в анализе влияния некогнитивных навыков на положение стар-

ших возрастных групп населения (от 45 лет и старше) на рынке труда. В результате исследования 

представлены рекомендации для развития некогнитивных навыков, оказывающих наибольшее 

влияние на положение работников старших возрастных групп на рынке труда. 
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Abstract. The transformation of the Russian labor market, under the influence of negative demo-

graphic factors, reinforces the objective need to increase the rate of labor productivity and increase the 

level of employment, emphasizing the demand for employees to have not only developed professional 

skills, but also a high level of analytical, interpersonal and socio-emotional abilities necessary for suc-

cessful professional activity. Structural shifts in the labor market, according to the HSE report for 2022, 

led to a shift in the peak of economic activity towards of older age groups (45 years and older) of the 

population. Thus, the need to study the non-cognitive skills of the older age group of the population, 

which makes up a significant proportion of the workforce, is dictated by the need to maximize their labor 

potential and increase employment in order to solve the problem of personnel shortage in Russian busi-

ness. The goal of the study was to analyze the impact of non-cognitive skills on the position of older  age  
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Введение 

Глобализация и диверсификация экономики, 

цифровизация бизнес-процессов предполагают 

рост требований работодателей к навыкам работ-

ников, необходимых для результативной работы. 

Поэтому в настоящее время возрастает интерес 

научного сообщества к изучению навыков и их 

влиянию на положение работника на рынке труда. 

Наличие дисбаланса на рынке труда часто объяс-

няется несоответствием спроса и предложения 

профессиональных компетенций, на развитие ко-

торых значительное влияние оказывают некогни-

тивные способности работников. 

Изучению некогнитивных компонентов чело-

веческого капитала на рынке труда посвящены 

научные труда таких ученых, как: Гимпельсон В.Е. 

[2], Давыденко В.А. [3], Зудина А.А. [5], Рожкова 

К.В. [7], Рощин С.Ю. [6], Хузяхметов Р.Р. [9], 

Хекман Д. [13], что подтверждает интерес научно-

го сообщества к данной теме. Работы этих иссле-

дователей позволяют оценить проблему повыше-

ния качества когнитивных навыков путем воздей-

ствия на некогнитивные характеристики индивида.  

Однако проведенный анализ научной литерату-

ры позволяет сделать заключение, что несмотря на 

очевидную актуальность, обусловленную демогра-

фической обстановкой, изучению некогнитивных 

навыков у старших возрастных групп населения, 

ставших фундаментом рынка труда и отечественной 

экономики, не уделяется должного внимания. 

Теория и методы 

Исследование спроса на навыки, проведенное 

нами на основе изучения объявлений о вакансиях, 

размещенных на сайте крупнейшей российской 

компании интернет-рекрутмента HeadHunter, вы-

явило определенный набор навыков, требуемых 

работодателями на российском рынке труда. В 

исследование вошло более 2,1 млн вакансий, 

опубликованных за период с января по март 2023 

г. Ключевые слова, используемые в опубликован-

ных вакансиях, позволили их формализовать, 

сгруппировать в 3 основные группы и проанализи-

ровать по частоте упоминаний (табл. 1). 

Результаты эмпирического исследования, 

представленные в табл. 1, подтверждают востре-

бованность на рынке труда не только профессио-

нальных знаний и навыков (24,5 %), которые име-

ют тенденцию устаревания, но и высокий уровень 

спроса на некогнитивные навыки, являющиеся 

универсальными для большинства сфер деятель-

ности, и определяющие черты характера и профес-

сиональное поведение индивида [9, с. 5]. Упоми-

нание о необходимости наличия у кандидатов не-

когнитивных навыков встречается в общей слож-

ности в 58,2 % вакансиях. 

Анализ подходов к определению категории 

«некогнитивные навыки» в научных трудах раз-

ных авторов, позволяет выделить основные подхо-

ды к трактовке термина (табл. 2).  

Оценка представленных в табл. 2 подходов 

позволяет нам предложить собственное определе-

ние некогнитивных навыков в качестве индивиду-

альных социально-психологических характеристик 

личности, изменяющихся в результате целена-

правленных усилий и отражающих умение эффек-

тивно действовать в социально-экономических 

реалиях, грамотно распределяя и позиционируя 

свои знания и навыки, находя оптимальные спосо-

бы их реализации. 

Полученные результаты 

Оценка вакансий, размещенных в базе 

HeadHunter, позволила выявить ориентацию сис-

темы отбора кандидатов на скрининг некогнитив-

ных навыков, указанных в «Большой пятерке» пя-

тифакторной модели категоризации черт личности 

[7, с. 5]. При этом, для большинства предприятий 

безусловным лидером является наличие у канди-

датов характеристик «добросовестность» и «нев-

ротизм» (рис. 1). Полученные результаты позво-

ляют предположить, что в большинстве случаев 

наличие данных навыков оказывают влияние на 

положение индивида на рынке труда. 

Исследование среднего уровня некогнитив-

ных навыков «Большой пятерки» для разных воз-

растных групп российского населения, проведен-

ное научной группой Гимпельсон В.Е., Зудиной 

А.А., Капелюшниковым Р.И., базирующееся на 

данных Российского мониторинга экономического 

положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (да-

лее РМЭЗ ВШЭ) за 2000–2016 гг., выявило опре-

деленный набор некогнитивных навыков, прису-

щих для старших возрастных групп [2, с. 11–13] 

(рис. 2). 

 

groups (45 years and older) in the labor market. As a result of the study, recommendations are present-

ed for the development of some non-cognitive skills that have the greatest impact on the position of 

older age groups in the labor market. 
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  Таблица 1 
Навыки, запрашиваемые работодателями в объявлениях о вакансиях 

Навыки Характеристика навыков 

% от числа 

упоминаемых 

навыков 

Когнитивные  

Базовые  Навыки чтения и письма 

 навыки счета 

 знание иностранных языков 

7,9 

Высокого уровня  Аналитические – умение оценить текущую ситуацию, и находить 

нестандартные решения проблемы; 

 гибкость – умение адаптироваться и правильно расставлять при-

оритеты (способность выполнять несколько задач одновременно и 

адаптироваться к изменяющимся рабочим условиям); 

 умение планировать и организовывать свою деятельность 

9,4 

Некогнитивные  

Социальные, 

поведенческие 
 Умение управлять людьми; 

 лидерство: 

 самостоятельность; 

 коммуникабельность; 

 выдержка – настойчивость и страсть к достижению долгосрочных 

целей 

27,8 

«Большая пятер-

ка» – черты ха-

рактера 

 Добросовестность (упорство, аккуратность, трудолюбие); 

 экстраверсия (ориентация интересов и энергии личности на внеш-

ний мир и окружающих людей, а не на внутренний мир субъективного 

опыта); 

 открытость (творческое начало, любознательность); 

 невротизм (эмоциональная стабильность); 

 согласность (способность идти на компромиссы, проявлять друже-

любие) 

30,4 

Технические  

Профессиональ-

ные 
 Техническая грамотность; 

 практический опыт по специальности 

24,5 

* Источник: разработано авторами по результатам исследования вакансии, размещенных на HeadHunter 

 

 
Таблица 2 

Подходы к определению категории «некогнитивные навыки» 

 Исследователь Определение 

Боде Э., Голд Р. [1, с. 44] Характерные паттерны ценностей, поведения и установок, которые опреде-

ляют позицию человека в обучении и проявлении инициативы 

Дакворд Анджела Ли [12, 

с. 239] 

Индивидуальные социально-психологические особенности, влияющие на 

капитализацию знаний и навыков 

Робертс Ю. [11, с. 18]  Генетически наследуемые или приобретенные ценности и модели поведения, 

которые отражают склонность индивида реагировать на обстоятельства кон-

кретным образом 

Яхницкая Н.А. [10, с. 18]  Приобретенные знания, отношения и навыки, необходимые для понимания и 

управления эмоциями, установления и достижения положительных целей, 

установления и поддержания положительных отношений и принятия ответст-

венных решений 

* Составлено по анализу источников [1, 10, 11, 12]. 
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Результаты, представленные на рис. 2, под-

тверждают гипотезу, что черты характера, лично-

стные характеристики индивида нестабильны 

и имеют свойство меняться с возрастом. Старшие 

возрастные группы склонны к снижению уровня 

открытости новому опыту, риску и поиску острых 

ощущений, что объясняется их приверженностью 

традиционным ценностям как в обыденной, так и 

трудовой жизни. Также старшая возрастная группа 

демонстрирует спад по таким показателям, как 

экстраверсия и невротизм, поскольку тенденция к 

снижению удовлетворенности жизнью, появление 

негативных самоощущений и переживаний, со-

провождаемые развитием болезней среднего воз-

раста, присущие им, увеличивают уровень стресса 

и эмоциональной нестабильности. 

  
 

Рис. 1. Распределение запрашиваемых работодателями некогнитивных навыков (в % от количества вакансий) 

 Источник: разработано авторами по результатам исследования вакансии, размещенных на HeadHunter 

 

 

 
Рис. 2. Средние показатели некогнитивных навыков по возрастным группам 

Источник: [2, с. 13] 
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В то же время результаты исследования по-

зволяют отметить сильные стороны, присущие 

старшим возрастным группам, благодаря наличию 

у них высоких показателей некоторых некогни-

тивных навыков. Так, начиная с 40 лет, значитель-

но увеличивается показатель добросовестности, 

ассоциируемой с готовностью нести ответствен-

ность за результаты деятельности, вместе с накоп-

лением жизненного и трудового опыта. Кроме то-

го, старшие возрастные группы демонстрируют 

стабильность показателей доброжелательности и 

согласности, с тенденцией увеличения в самой 

возрастной группе (60+), что объясняется их 

склонностью к заботе о произведении о себе хо-

рошего впечатления, а также склонностью под-

держивать отношения и ладить с людьми. 

При этом следует отметить, что показатели 

«Большой пятерки» у российского населения 

практически у всех возрастных групп не превы-

шают средних значений, что, безусловно, служит 

негативным фактором достижения успешности на 

рынке труда. 

Таким образом, в условиях ограниченности 

рынка труда работодатели вынуждены менять 

сложившиеся стереотипы в отношении работников 

старших возрастных групп и ориентироваться на 

их навыки и сильные стороны, помогающие ре-

шать задачи бизнеса.  

Дальнейшее исследование базируется на дан-

ных опроса более 1400 работодателей за период 

январь-март 2023 г., проведенного Торгово-

промышленной палатой. Участники опроса – ра-

ботодатели оценивали сильные стороны работни-

ков старших возрастных групп от 45 лет и старше, 

являющиеся их преимуществом на рынке труда 

(рис. 3). 

Результаты исследования, представленные на 

рис. 4, позволяют сделать вывод, что добросовест-

ность работников старших возрастных групп явля-

ется их главным преимуществом на рынке труда. 

Так, добросовестность, ассоциируемая работода-

телями с производительностью и качеством труда, 

может оказывать положительное влияние на мак-

симизацию индивидуального дохода, а являясь 

частью профессионализма, способствует его уве-

личению через поиск работником возможности 

совершенствования профессиональных навыков. 

Таким образом, использование присущего работ-

никам старших возрастных групп высокого пока-

зателя критерия добросовестности будет способ-

ствовать решению основных проблем бизнеса: 

повышению производительности труда и сниже-

нию дефицита кадровых ресурсов. 

Однако, кроме характерной устойчивой про-

изводительности и опыта выполнения производст-

венных задач, работники старшей возрастной 

группы обладают рядом особенностей, оказываю-

щих негативное воздействие на их положение на 

рынке труда. Как отмечают Рожкова К.В. [7] и 

Гимпельсон В.Е. [2], с возрастом снижается дина-

мика восприимчивости (открытости) новому опы-

ту, поскольку по оценкам психологов вкусы, пред-

почтения и базовые навыки к зрелому возрасту 

считаются сформированными. Вместе с тем, по 

результатам эмпирических исследований именно 

критерий открытости является неотъемлемой со-

ставляющей жизненного успеха индивида, 

влияющего как на успешность трудоустройства, 

так и рост заработной платы.  

Таким образом, низкий уровень открытости и 

адаптивности к технологическим и цифровым из-

менениям рабочего процесса, оказывающей влия-

 

 
Рис. 3. Сильные стороны работников старших возрастных групп (45+) по результатам опроса работодателей 

Источник: разработано авторами по результатам опроса работодателей 
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ние на продуктивность, скорость и качество рабо-

ты, по оценке работодателей являются слабой сто-

роной работников старших возрастных групп.  

Восприимчивость к стрессам по результатам 

исследований Рожковой К.В. [7, с. 14] предопре-

деляет возможность достижения руководящих 

должностей, сопряженных не только с высоким 

уровнем оплаты труда, но и с повышенным уров-

нем ответственности и стресса. Однако у работни-

ков старших возрастных групп уровень невротиз-

ма высок, что также оказывает отрицательное 

влияние на их положение на рынке труда., по-

скольку по мнению работодателей, эмоционально 

нестабильные, уязвимые к стрессу, неуверенные в 

поступках работники наименее продуктивны [14]. 

Можно сделать вывод, что российские рабо-

тодатели заинтересованы в открытых и эмоцио-

нально стабильных сотрудниках и именно эти не-

когнитивные навыки оказывают наибольшее влия-

ние на положение индивида на рынке труда.  

Выявленное несоответствие между спросом 

на некогнитивные навыки со стороны работодате-

лей и фактическими их показателями заставляет 

бизнес задуматься об инвестировании в их разви-

тие. Очевидная важность развития критериев от-

крытости и снижения невротизма, а также ожи-

даемые от них эффект повышения производитель-

ности труда ставят необходимость организации 

мероприятий по их развитию (табл. 3). 

Возможность влияния на некогнитивные на-

выки на поздних стадиях жизненного цикла инди-

вида и важность их развития становится очевид-

ной, поскольку они формируют значимый для ра-

ботодателей набор рабочих навыков, способству-

ют адаптации к современным технологиям и 

улучшению производственных показателей. Орга-

низация мероприятий по развитию некогнитивных 

навыков будет способствовать более интенсивно-

му использованию трудового потенциала работни-

ков старших возрастных групп. 

Выводы 

Развитие технологий и цифровизации, глоба-

лизация экономики и демографические проблемы 

активно меняют общество и рынок труда, опреде-

ляя новые требования к компетенциям и навыкам 

работников. В современном обществе наличия 

одних только профессиональных (когнитивных) 

навыков для успешного трудоустройства и полу-

чения высокооплачиваемой работы недостаточно. 

Наиболее важными становятся социальные уме-

ния, критическое мышление, умение коопериро-

ваться с другими людьми, грамотно распределять 

свои знания и навыки, находя оптимальные и ин-

новационные способы их использования. Неког-

нитивные навыки, представляющие собой допол-

нение к традиционным компонентам человеческо-

го капитала, являются важной детерминантой ин-

дивидуальных экономических результатов. 

Исследованиями доказано, что работники 

старших возрастных групп обладают присущим 

им набором некогнитивных навыков, которые ока-

зывают значительное влияние на производствен-

ные результаты и являются их преимуществом на 

рынке труда. 

Таким образом, грамотно выстроенная полити-

ка управления карьерой и развития когнитивных и 

некогнитивных навыков работников старших воз-

растных групп позволит бизнесу снизить стоимость 

выполнения задач в организации, с максимальной 

пользой используя человеческие ресурсы, а работ-

никам снизить проблему «трудноустраиваемости» и 

обеспечить личную устойчивость на рынке труда.  

 
Таблица 3 

Мероприятия по развитию некогнитивных навыков: повышения открытости и снижения невротизма 

Мероприятие Характеристика 

Оптимизация внут-

риорганизационных 

коммуникаций 

 Групповые обсуждения: 

 широкий круг охвата развивает коммуникации и дает возможность проявления 

творческого начала и креативности; 

  расширение управленческих компетенций путем привлечения работников к 

принятию совместного решения; 

 снижение невротизма, благодаря обратной связи с руководством; 

 низкая себестоимость, поскольку процесс происходит без отрыва от производ-

ства  

Предоставление 

возможности про-

фессионального 

совершенствования 

и карьерного роста  

Рабочая ротация: 

 быстрое приобретение новых знаний, навыков, освоение новых технологий; 

 предотвращение профессионального выгорания; 

 повышение универсальности работника; 

 снижение стресса, в связи с развитием делового общения; 

 повышение интереса к развитию и обновлению знаний; 

 низкая себестоимость, путем закрытия вакансий собственными кадрами 

Источник: Разработано авторами 
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