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В работе рассматриваются вопросы использования средств искусственного интеллекта 

для снижения негативного влияния информационной асимметрии рынка труда 

инновационных отраслей и предлагаются возможные пути решения этой проблемы за счет 

создания механизмов детектирования проявлений компетенций специалиста на основе 

семантического анализа коллекций порожденных им документов. 

Цель работы – определение путей создания механизмов детектирования проявлений 

компетенций специалиста на основе семантического анализа коллекций порожденных им 

документов для снижения негативного влияния информационной асимметрии рынка труда 

инновационных отраслей. 

Современные тенденции развития технологических рынков формируют требования к 

постоянной модернизации производственных процессов и выпускаемого продукта. Поэтому 

способности компании генерировать инновации выходят на одну из лидирующих позиций в 

перечне конкурентных преимуществ современного бизнеса [1]. Это приводит к тому, что 

процессы управления современным бизнесом начинают носить чрезвычайно сложный 

характер, а правильный выбор подходов к осуществлению бизнеса становятся 

определяющими факторами любого современного бизнеса [2]. При этом основной движущей 

силой развития любого инновационного предприятия остается созидательная деятельность 

работников компании, являющихся как генераторами новых идей, так и основными 

исполнителями работ по конкретизации концептуальных идей [3]. 

Это приводит к тому, процессы, связанные с рекрутингом сотрудников, обладающих 

необходимыми компетенциями, становятся самой существенной процедурой современной 

компании, ориентированной на создание инноваций [4]. 

При этом, при проведении процедур привлечения высококвалифицированных 

специалистов в инновационных компаний, ведущих исследования и разработки в только 

формирующихся областях знания, чрезвычайно актуальной является проблема 

информационной асимметрии, которая состоит в объективной недостаточности 

информированности работодателя о профессиональных возможностях работника в области 

проводимых работ. Это проявляется в недостаточной полноте общепринятого структурного 

описания области разработки, так и отсутствии стандартов проверки профессионального 

потенциала работников в конкретной инновационной сфере деятельности [5].  

Следует отметить, что неполнота информации в случае рекрутинга новых сотрудников 

является объективно существующим явлением, которое необходимо принимать во внимание. 

Причем существующая неполнота информации и ее неопределенность при найме работников 

в принципе неустранима. Дополнительными издержками ее можно лишь уменьшить. При этом 

следует учитывать, что неравномерность распределения информации между участниками 

рынков, создает ряду из них дополнительные конкурентные преимущества [6]. Поэтому 

разработка методов и способов снижения неопределенности и асимметрии информации при 

оценке компетенций привлекаемых к работам специалистов инновационных компаний 

является важным направлением исследований. 

Исходя из фундаментального понимания вербального характера человеческого знания, 

[7], в качестве объекта, отражающего производственные компетенции работника может быть 

использована речевая компетенция специалиста, означающая свободное владение набором 

способов формирования мыслей посредством речевой формы, а также умение пользоваться 

этими способами в процессе своей профессиональной деятельности [8]. 



Это дает возможность свести решение задачи объективного определения соответствия 

уровня компетенций конкретного специалиста к процессу сравнительного анализа степени 

подобия коллекций текстов, существенно снизив тем самым информационную асимметрию 

при наборе специалистов инновационных предприятий. 

В качестве методологической основы проведения подобного сопоставительного 

семантического анализа возможно использовать методы тематического моделирования 

текстов. 

В настоящее время создано достаточно большое количество методов, позволяющих 

определять степень похожести предварительно обработанных текстов и выделять 

существующие в них наиболее характерные группы семантических объектов [9]. 

В этой связи основным направлением работ по созданию эффективных 

информационных средств поддержки процедур рекрутинга, предназначенных для 

преодоления информационной неопределенности, объективно обусловленной отсутствием 

измерителей профессионального потенциала специалистов в развивающихся областях знания, 

должно являться создание методов агрегатирования текстов, адекватно и репрезентативно 

характеризующих речевую компетенцию специалиста в конкретной области. В докладе 

приведены основные черты, позволяющие подразделить подобные тексты на ряд наиболее 

характерных групп. 

Поскольку существование информационной асимметрии оказывает влияние не только 

на процедуры выбора конкретного специалиста для конкретного рабочего места, но и 

приводит к общим серьезным проблемам рынка труда инновационных предприятий в целом, 

фактически приводящим к возникновению риска систематического негативного отбора 

работников [10], создание систем анализа компетенций работников на основе семантического 

анализа порождаемых ими текстов, должны проводиться в рамках открытых и 

унифицированных процедур, позволяющих всем участникам рынка иметь единый доступ к 

подобной информации для повышения общей эффективности рынка труда в целом. 
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