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Авторы на основе ретроспективного анализа рассматривают эволюцию научных категорий 
«труд» и «трудовые ресурсы», определяют их роль и значение в общей системе факторов про-
изводства. В работе при помощи статистико-экономических методов и ситуационного анали-
за дана оценка текущего состояния российского рынка труда и доказывается факт того, что 
его дисбаланс и сформировавшийся дефицит трудовых ресурсов являются реальными препят-
ствиями дальнейшего роста экономики. Основываясь на результатах факторного анализа, ис-
следователи доказывают необходимость формирования актуальной государственной кадровой 
политики и реализации комплексного подхода при решении задач по обеспечению кадрового суве-
ренитета страны. Опираясь на доказательный подход и экспертные оценки, в статье обосно-
вывается необходимость трансформации существующей системы подготовки кадров, её пере-
ориентации на потребности производственно-промышленного сектора. 
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Английский ученый Уильям Пэтти (1623–1687), 
являясь одним из основоположников классической 
буржуазной политэкономии, в своих работах впер-
вые высказал идею абстрактности труда, сделал по-
пытку количественного измерения человеческого 
капитала и рассматривал труд в качестве главного 
источника общественного богатства, утверждая, 
что «труд – отец богатства, земля – его мать» [1]. 
Впоследствии, разрабатывая инициируемую им 
трудовую теорию стоимости, представители клас-
сической школы политической экономики А. Смит, 
Д. Рикардо. Т. Мальтус и др. выделили четыре фак-
тора производства: земля, капитал, труд и предпри-

нимательская деятельность, при этом определив 
сферу производства в качестве основного источ-
ника прироста национального богатства. В после-
дующем, марксисты стали рассматривать труд как 
«источник всякого богатства» [2, с. 136] и «условие 
существования людей» [3, с. 198], как процесс со-
единения рабочей силы со средствами производства 
для создания материальных или духовных благ, при 
этом отожествляя труд с ресурсом необходимым 
для функционирования экономики. В ходе дальней-
шего развития экономической мысли представите-
ли вновь возникших научных школ и направлений 
включили в перечень факторов производства ин-



Экономика

55

Вестник экономики, права и социологии, 2023, № 4

формационные и инновационные ресурсы, однако 
никто из них даже не предпринимал попыток пере-
сматривать значение и роль труда в производствен-
ном процессе, и трудовые ресурсы по-прежнему 
остаются ключевым элементом создания матери-
альных и духовных ценностей.

Труд или трудовые ресурсы является социаль-
но-экономической категорией, имеющей как каче-
ственные, так и количественные характеристики. 
Основным критерием отнесения конкретного субъ-
екта к трудовым ресурсам является его соответствие 
законодательно установленному в стране возрасту 
начала и завершения трудовой деятельности, гра-
ницы которой являются достаточно динамичными 
и предопределяются как текущей социально-эко-
номической ситуацией в обществе, так и психофи-
зиологическим состоянием конкретной личности. 
Нижняя граница трудоспособности установлена 
Трудовым кодексом РФ на уровне 16 лет, а верхняя, 
начиная с 2019 г., ежегодно повышается и к 2028 г. 
должна достигнуть 65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин. В соответствии с собственным Приказом 
от 29.09.2017 г. № 647 «Об утверждении Методики 
расчета баланса трудовых ресурсов и оценки затрат 
труда» в настоящее время Росстат включает в со-
став трудовых ресурсов трудоспособное население 
в трудоспособном возрасте (постоянное населе-
ние за исключением неработающих инвалидов 1–2 
групп и пенсионеров-льготников) и работающих 
лиц, находящихся за пределами трудоспособного 
возраста (пенсионный возраст и подростки), а также 
иностранных трудовых мигрантов (рис. 1) [4].

По степени участия в создании общественного 
продукта трудовые ресурсы делятся на экономиче-
ски активную (безработные и занятые в экономике) 
и неактивную (не работают и не ищут работу) часть. 
Кроме этого, существуют классификации по сфере 
деятельности, функциональным обязанностям, дли-
тельности и форме трудовых отношений, уровню 
квалификации и т.д. При этом, на взгляд авторов, 
крайне важно отметить, что трудовые ресурсы каче-
ственно отличаются от других ресурсов, т.к. в силу 
наличия сознания, личной воли и возможности са-
моопределения человек, являющийся субъектом 
трудовой деятельности, самостоятельно контроли-
рует свое положение на рынке и может влиять на ус-
ловия труда, требовать их пересмотра и в конечном 
итоге в любой момент прервать трудовые отноше-

ния, т.е. исключить себя из процесса производства 
вне зависимости от намерений и интересов иных его 
участников. А это означает, что результативность 
привлечения субъектов на рынок труда и эффектив-
ность управления трудовыми ресурсами в процессе 
производства могут быть достигнуты исключитель-
но формированием положительной мотивации у ра-
ботников через применение системы морального и 
материального стимулирования.

Текущее состояние трудовых ресурсов в соци-
ально-экономической системе государства оцени-
вается, исходя из численности трудоспособного 
населения (социально-демографический параметр), 
уровней профессиональной подготовки и квалифи-
кации (профессионально-квалификационный кри-
терий), территориального размещения (экономи-
ко-географический фактор), а также культурных и 
религиозных традиций (культурно-образовательный 
признак). В дальнейшем, сопоставляя полученный 
результат с прогнозируемыми уровнями производ-
ства и занятости, мы имеем возможность измерить 
влияние ограничений по трудовым ресурсам на про-
цесс экономического роста и выявить дисбаланс, 
существующий на внутреннем рынке труда.

Проведенный авторами анализ официальных 
статистических данных показал, что по состоянию 
на конец 2023 г., вследствие снижения предложе-
ний рабочей силы на российском рынке труда и 
отсутствия возможности полностью нивелировать 
негативные последствия этого процесса за счет по-
вышения его производительности, труд трансфор-
мировался в основной фактор сдерживающий рост 
национальной экономики, и внутренний рынок не 
способен обеспечить экстенсивный путь развития 
дополнительными трудовыми ресурсами. Прежде 
всего Россия в полной мере испытывает на себе 
воздействие общемировой тенденции старения на-
селения, и прогнозируемое к 2030 г. естественное 
сокращение россиян на 3,2 млн чел. [4], бесспор-
но, негативно отразится на количественных пока-
зателях трудовых ресурсов. При этом из реального 
сектора экономики с начала Специальной военной 
операции (далее – СВО) в рамках частичной мо-
билизации было отчуждено 350 тыс. чел., а с 1 ян-
варя 2023 г. 420 тыс. россиян заключили контрак-
ты с Министерством обороны РФ, и по заявлению 
зампреда Совбеза РФ Д.А. Медведева «эта работа 
будет продолжена и в следующем году» [5]. С уче-

том того, что после начала СВО около 
1 млн трудоспособного населения покину-
ли Россию, нельзя не согласиться с мнени-
ем руководителя Минэкономразвития РФ 
М.Г. Решетниковым о том, что на сегод-
няшний день для российской экономики 
«основная проблема – это человеческий 
ресурс» и «дефицит кадров и количествен-
ный, и качественный является серьезным Рис. 1. Состав трудовых ресурсов
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системным вызовом» [6]. Аналогичную позицию 
занимает и Председатель ЦБ РФ Э.С. Набиуллина, 
заявившая в ноябре 2023 г. о том, что «в экономике 
практически не осталось рабочих рук» и «ситуация 
с кадрами в стране очень острая» [7].

Однако необходимо признать, что проблема де-
фицита кадров, хотя и значительно обострилась с 
началом СВО, но стала «системной» значительно 
раньше, ещё в процессе трансформации российской 
экономики и перехода от командно-административ-
ных к рыночным основам её функционирования. 
Именно в тот исторический период в стране была 
разрушена единая и плановая система подготовки 
кадров для народного хозяйства, адекватную замену 
которой пока так и не удалось создать. При этом до-
стигнутый в сентябре 2023 г. уровень безработицы 
в 3 % [4] позволяет с высокой степенью достоверно-
сти заявлять о том, что конкуренция на российском 
рынке труда находится в зоне «арифметической 
погрешности» и у работников отсутствуют какие-
либо стимулы к расширению профессиональных 
навыков и овладению новых компетенций. В то же 
время, в условиях возрастания дефицита кадров ЦБ 
РФ зафиксировал устойчивый тренд роста зарплат 
«вне прямой зависимости от результатов работы» 
[8, с. 12], мотивированный исключительно необхо-
димостью сохранения уже задействованных в про-
изводстве трудовых ресурсов. Из этого следует, что 
прогнозируемый в 2023 г. реальный рост зарплат на 
5,4 % [4] в значительной степени будет обусловлен 
не повышением эффективности отдельных пред-
приятий и сфер экономики, а предотвращением воз-
можных волнообразных увольнений работников, 
которые постепенно сегодня превращаются в устой-
чивую тенденцию [9].

Представленные выше результаты научного ана-
лиза подтверждаются и практикой субъектов финан-
сово-хозяйственной деятельности. На прошедшем 
13 ноября 2023 г. в Казани форуме «Кадры снова 
решают все», в работе которого, наряду с чинов-
никами и экспертами, приняли участие более 300 
руководителей крупнейших предприятий и владель-
цев бизнеса, отмечалось, что зафиксированный в го-
роде «экстремально низкий уровень безработицы 
в 0,38 %» лишает работодателей возможности при-
влечения квалифицированных специалистов [10], 
и они вынуждены идти на компромиссы и снижать 
требования к потенциальным кандидатам, что нега-
тивно сказывается как на качестве товаров и услуг, 
так и на общей устойчивости бизнеса. В условиях, 
когда у работодателей в Казани не заполнено более 
30 тыс. вакансий, в краткосрочной перспективе речь 
вряд ли может идти об экономическом росте, и зна-
чительным достижением бизнеса будет являться 
даже простое сохранение существующих объемов 
производства. При этом «командиры» промышлен-
ности заявили о том, что дефицит среднего звена 

и рабочих кадров в российском производственном 
секторе составляет 660 тыс. чел., а «вечно инве-
стировать обороты бизнеса в повышение уровня 
зарплат не получится» и неизбежно приведет к сни-
жению конкурентоспособности и его последующей 
ликвидации [10].

Каковы же пути преодоления сложившего дефи-
цита кадров и механизмы формирования адекватно-
го российского рынка труда?

Прежде всего авторы представленной работы 
убеждены в том, что эффективно решить пробле-
му кадрового голода невозможно вне комплексного 
подхода, предполагающего реализацию адекватной 
реалиям кадровой политики и достижение балан-
са рынка труда экономическими методами одно-
временно с решением других системных проблем 
российской экономики. В то же время избранный 
Правительством РФ путь решения проблемы де-
фицита трудовых ресурсов через массовое привле-
чение мигрантов из азиатских республик бывшего 
СССР вряд ли приведет к позитивным изменениям 
на российском рынке труда, т.к. в силу своего мента-
литета приглашенные кадры не связывают в средне- 
и долгосрочной перспективе свое будущее с нашей 
страной и не предпринимают никаких усилий для 
интеграции в российское общество, более того, все 
чаще фиксируются факты (вплоть до экстремист-
ских проявлений) навязывания прибывшими своих 
устоев и обычаев, идущих в разрез с традициями 
многонациональной культуры России. В подобной 
ситуации расходы по профессиональной подготовке 
и переподготовке трудовых мигрантов вряд ли будут 
экономически оправданы, а сам процесс столкнется 
с дополнительными трудностями из-за существова-
ния языкового барьера и значительных ментальных 
различий. 

Тождественная сложившейся в экономике ситу-
ации государственная кадровая политика должна 
исходить из того, что уменьшение емкости рынка 
труда стало устойчивым общемировым трендом и 
в настоящее время не существует механизмов для 
эффективного противодействия этому процессу, 
а значит, компенсировать естественную убыль на-
селения можно только путем повышения КПД уже 
имеющихся в наличии трудовых ресурсов. С уче-
том зафиксированной крайне высокой потребности 
в квалифицированных рабочих и инженерно-тех-
нических специалистах среднего и высшего звена, 
именно на их подготовку должны быть направлены 
основные ресурсы бизнеса и государства, выжи-
вание и перспективы развития которых напрямую 
связаны с увеличением кадрового потенциала. Как 
было сказано выше, в первую очередь необходимо 
создать эффективный механизм морального и ма-
териального стимулирования для субъектов тру-
довой деятельности, реально заинтересовав их как 
в результатах, так и в «качестве» оказанных услуг 
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и произведенной ими конечной продукции, т.к. от-
сутствие надлежащей мотивации к труду превра-
щает индивидуума в «нестабильный» и малоэффек-
тивный фактор производства. На первоначальном 
этапе целесообразно переосмыслить квалификаци-
онные требования к работнику, занимающему кон-
кретную должность, приведя уровень его навыков 
и компетенций в соответствие с реальными запро-
сами промышленно-производственного сектора и 
масштабом решаемых им задач, при этом не боясь 
минимизации и отказа от избыточных и ограниче-
но применяемых профнавыков, т.к. наличие подоб-
ной практики свидетельствует о неэффективности 
процесса управления трудовыми ресурсами. Не-
обходимо провести балансировку личного вклада 
работника в производственный процесс и размера 
получаемого им материального вознаграждения, 
при этом гармонизировав интересы последнего с 
заинтересованностью работодателя, государства и 
общества в целом. Каждый работник должен осоз-
навать, что его личное материальное благополучие 
и благополучие его семьи в значительной мере бу-
дет обусловлено степенью и объемом его вклада 
в создание общественного богатства, а наличие вы-
сокой квалификации и дальнейшее поддержание её 
конкурентоспособного уровня являются гарантией 
востребованности на рынке труда в течение всего 
периода его экономической активности.

В то же время заинтересованные в личностном 
росте россияне смогут результативно реализовать 
свои запросы в сфере общего и профессионально-
го образовании, только если в стране будет пере-
форматирована существующая система обучения и 
подготовки кадров, претензии к низкой эффектив-
ности которой общество высказывает на протяже-
нии последних десятилетий, причем справедливой, 
на наш взгляд, критике подвергаются практически 
все стадии и формы обучения, начиная со школь-
ного и заканчивая послевузовским образованием. 
Показательно, что как сами обучающиеся, так и 
потенциальные работодатели и иные заинтересо-
ванные лица прежде всего указывают на недоста-
точную адекватность российской системы образо-
вания существующим социально-экономическим 
реалиям, отсутствие учебно-лабораторной базы 
мирового уровня и актуальных программ обучения, 
а также на несоответствие «качества» подготов-
ленных кадров текущим запросам национальной 
экономики и их низкую конкурентоспособность на 
глобальном рынке. При этом отдельные и, бесспор-
но, значимые успехи России в сфере подготовки 
кадров из-за высокой инертности государственного 
аппарата не всегда оперативно масштабируются и 
достаточно часто утрачивают свою актуальность 
еще до начала их массового внедрения в учебный 
процесс, в силу чего не так эффективно влияют на 
общие «качественные» характеристики российско-

го кадрового потенциала, который в значительной 
мере и предопределяет уровень технического и 
технологического развития страны. Более того, на 
практике мы наблюдаем несогласованность учеб-
ных программ и образовательных стандартов раз-
ных этапов и стадий образовательного процесса, 
к тому же отягощенных перманентным состоянием 
реформирования национальной системы образова-
ния и явно избыточной её бюрократизации. В то 
же время, несмотря на предпринимаемые государ-
ством усилия, приступающие к активной экономи-
ческой деятельности после соответствующей под-
готовки субъекты по-прежнему нуждаются если 
и не в «переучивании», то как минимум в стадии 
адаптации и трансформации полученных навыков 
и компетенций к сложившейся производственно-
хозяйственной практике, что говорит об отсутствии 
устойчивой и корреляционной связи сферы образо-
вания с производственным сектором. 

В заключение позволим сформулировать следу-
ющие выводы:

1. Проблема дефицита кадров в настоящее время 
стала одним из главных препятствий на пути разви-
тия российской экономики, а сложившийся дисба-
ланс национального рынка труда труднопреодоли-
мым барьером её роста в кратко- и среднесрочных 
перспективах.

2. Гарантировать кадровый суверенитет и обе-
спечить экономику необходимыми для её развития 
«качественными» и достаточными по объему тру-
довыми ресурсами возможно только в рамках ком-
плексного подхода в сочетании с решением систем-
ных проблем, таких как обеспечение кадрового и 
технологического суверенитета, проведение струк-
турной перестройки экономики и деиндустриализа-
ции, географического и отраслевого перераспреде-
ления ресурсов и т.д.

3. Адекватная сегодняшним реалиям кадровая 
политика не должна быть обременена идеологи-
ческой нагрузкой и опираться исключительно на 
фундаментальный научный анализ текущей соци-
ально-экономической ситуации, а разработанные 
механизмы и способы её реализации должны быть 
реалистичными, эффективными и по своим масшта-
бам тождественными степени сложившихся геопо-
литических и геоэкономических угроз.

4. Трансформированные в рамках реализации 
национальной кадровой политики модель мораль-
но-экономического стимулирования и система под-
готовки кадров должны гармонизировать интересы 
всех субъектов процесса развития экономики Рос-
сии, став комплексным инструментом всесторонней 
их мотивации к активизации финансово-экономи-
ческой деятельности и действенным механизмом 
получения необходимых для этого образования и 
квалификации, а также локацией освоения востре-
бованных навыков и компетенций.
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5. В объективно существующих реалиях процес-
са старения населения компенсировать естествен-
ную убыль трудовых ресурсов можно только через 
повышение производительности и интенсифика-
цию труда сохранившихся на рынке рабочих рук, 
реализовать которые возможно за счет внедрения в 
производственные процессы инновационных техно-
логий, таких как искусственный интеллект или на-
но-биотехнологии. 

6. Российская система подготовки кадров долж-
на повысить свое взаимодействие с реальным секто-
ром экономики и планировать свою деятельность на 
долгосрочную перспективу, уже сегодня формируя 
перечень профессий будущего и закладывая потен-
циальные требования к их квалификации. Причем 
существующие на сегодня государственные и обще-
ственные ресурсы в приоритетном порядке должны 
направляться на подготовку кадров именно из этого 
перечня, т.к. экономическое развитие на основе рас-
ширенного воспроизводства просто невозможно без 
опережающего роста трудового потенциала, и если 
на разработку и освоение новых технологий требу-
ются годы, то на массовую подготовку соответству-
ющих квалифицированных специалистов потребу-
ются десятилетия. 
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