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Статья посвящена поиску оптимального инструментария для оценки эффективности реали-
зации трудового потенциала. Накопленный трудовой потенциал населения является одним из 
ключевых факторов экономического роста, инновационного развития и социального благопо-
лучия общества. Проблема ресурсосбережения и повышения эффективности реализации тру-
дового потенциала в настоящее время обусловлена рядом происходящих демографических, 
экономических, технологических изменений. Усиление роли личности человека в трудовом про-
цессе, изменение форм организации труда, увеличение значимости отдельных трудовых ка-
честв и навыков в совокупности определяют эффективность реализации трудового потенци-
ала, а значит и параметры экономического роста. Цель исследования заключается в анализе 
и систематизации существующих методических подходов к оценке эффективности реализации 
трудового потенциала региона и выявлении направлений совершенствования методического 
инструментария с учетом современных вызовов и проблем. Применялись общетеоретические 
методы анализа и обобщения. В качестве теоретической базы послужили работы отечествен-
ных и зарубежных ученых, а также нормативно-правовые документы, определяющие политику 
государства в социально-трудовой сфере. В ходе исследования выделены интегральный, стои-
мостной, резервный, социологический и программный подходы. Новизна исследования заключа-
ется в систематизации методических подходов к оценке реализации трудового потенциала в 
контексте эффективности данного процесса с расширенным представлением характеристики, 
достоинств и недостатков методов оценки. Результаты работы могут быть полезны при изу-
чении фундаментальных и прикладных проблем в сфере формирования и реализации трудового 
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Введение
Экономический рост страны и ее регио-

нов во многом определяется количествен-
ными и качественными характеристиками 
людских ресурсов, участвующих в обще-
ственном производстве. Продуктивные 
качества людей, такие как квалификация, 
знания и умения, профессиональные навы-
ки, инициативность и предприимчивость в 
совокупности с физической и психологиче-
ской дееспособностью обеспечивают дости-
жение высокого уровня технологического 
прогресса, рост благосостояния и качества 
жизни населения. Весь комплекс способно-
стей к труду в количественном и качествен-
ном выражении, который определяет воз-
можности человека участвовать в трудовой 
деятельности, в российском научном сооб-
ществе нашел отражение в понятии «трудо-
вой потенциал». Возникновение данной ка-
тегории в 80-х гг. ХХ века было обусловлено 
поиском решения проблемы совершенство-
вания всей системы формирования, разви-
тия и реализации совокупной способности 
людей к труду, а также необходимостью ана-
лиза скрытых резервов человека как субъ-
екта производства и общественной жизни 
(Косаев, 1988).

Подходы к сущности и содержанию тру-
дового потенциала так или иначе сводятся к 
выделению его количественной и качествен-
ной стороны. Трудовой потенциал с количе-
ственной точки зрения определяется чис-
ленностью трудовых ресурсов, половозраст-
ным составом, количеством отработанного 
рабочего времени. Качество трудового по-
тенциала характеризуется через состояние 

здоровья, уровень образования и професси-
ональных знаний, культурно-нравственные 
ценности и интересы, организованность и 
иные потенции, обусловливающие способ-
ность к труду.

Современные демографические тенден-
ции, которые проявляются в сокращении 
численности рабочей силы, старении насе-
ления, высоком уровне преждевременной 
смертности, обусловливают необходимость 
поиска новых резервов роста производи-
тельности труда. Особые требования к ка-
честву трудового потенциала в настоящее 
время формируются вследствие цифровой 
трансформации экономики, требующей 
определенных навыков и компетенций для 
обеспечения конкурентоспособности на 
рынке труда. Поэтому изучение механизмов 
и путей реализации потенций, заложенных 
в человеке, определяющих его способность 
к продуктивному труду, выявление причин 
их неполной реализации в современных ус-
ловиях, а также разработка направлений и 
технологий оптимизации становятся ключе-
выми научными задачами.

Цель нашего исследования состоит в изу-
чении и систематизации методических 
подходов, позволяющих осуществить оцен-
ку эффективности реализации трудово-
го потенциала на региональном уровне. 
В связи с этим важно определить, что мы по-
нимаем под эффективностью реализации 
трудового потенциала региона. Решение 
этого вопроса неоднозначно и определяет-
ся прежде всего многоаспектностью поня-
тия «эффективность» (лат. «effectivus»), ко-
торое трактуется и как производительность, 

потенциала населения в условиях трансформации территориальных экономических систем, 
совершенствовании мониторинга социально-трудовой сферы региона, корректировке регио-
нальных и отраслевых стратегий и программ, направленных на повышение эффективности ре-
ализации трудового потенциала населения.

Трудовой потенциал, эффективность, реализация, методический инструментарий.
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и как успешность, и как результативность1. 
Наиболее распространенной интерпретаци-
ей указанной экономической категории яв-
ляется сопоставление полученных результа-
тов со вложенными ресурсами и затратами, 
направленными на их получение. Согласно 
данному подходу, чем меньше ресурсов за-
трачено на достижение запланированных 
результатов, тем выше эффект (Ridley, Simon, 
1938; Pitelis, 1998). В рамках другого подхо-
да эффективность понимается как степень 
приближения к цели – чем ближе к цели, 
тем эффективнее. Схожей категорией вы-
ступает категория действенности, которая 
отражает степень достижения системой по-
ставленных целей по трем критериям: ка-
чество, количество, своевременность (Синк, 
1989). Согласно третьему подходу, эффек-
тивность трактуется как оптимальность, 
т. е. состояние дел, некоторый оптимум, 
возможный при имеющихся ограничениях. 
Проблема определения эффективности за-
ключается в поиске наиболее рациональ-
ного способа достижения цели и баланса 
интересов субъектов, входящих в систему 
(Растворцева и др., 2011).

Трактовка понятия «эффективность реа-
лизации трудового потенциала» также не-
однозначна и обусловлена рядом специ-
фических свойств, присущих трудовому 
потенциалу. Прежде всего это системный 
характер, который нельзя свести исключи-
тельно к сумме знаний, умений, навыков и 
компетенций. Эмерджентное свойство тру-
дового потенциала позволяет говорить о 
том, что трудовой потенциал работника как 
система выше суммы слагающих его эле-
ментов. Созидательные качества челове-
ка дополняются способностью объединять 
все факторы производства в процесс труда. 
Во-вторых, это наличие скрытых свойств, ко-
торые могут быть реализованы при опреде-
ленных условиях и которые нельзя измерить 
напрямую. Имея свои пределы, трудовой по-
тенциал определяется способностями и на-
клонностями человека (умственными, фи-
зическими, психическими), его качествами 

1 Надель-Червинская М.А., Червинский П.П. (1995). Толковый словарь иностранных слов. Общеупотреби-
тельная лексика. Ростов-на-Дону: Феникс. 608 с.

(моральными, интеллектуальными) и иными 
личностными характеристиками, порожда-
ющими склонность и возможность человека 
профессионально расти и творчески разви-
ваться (Шаталова, 2018). В-третьих, это внеш-
няя обусловленность, то есть зависимость 
формирования и реализации трудового по-
тенциала от внешних факторов и условий.

Реализация трудового потенциала пред-
ставляет собой третью фазу воспроизвод-
ственного цикла и понимается как процесс 
его использования в производстве материа ль-
ных и нематериальных благ. Формой реа-
лизации трудового потенциала служит тру-
довая активность его носителя. Синонимами 
этого понятия служат «использование», 
«функционирование», «потребление трудо-
вого потенциала». Широко применяется по-
нятие нереализованного трудового потен-
циала, то есть незадействованного, недоис-
пользуемого в экономике. Как правило, он 
включает ту часть трудового потенциала, 
которая по каким-либо причинам не реа-
лизуется (безработица, состояние здоровья, 
несоответствие навыков и компетенций по-
требностям экономики, отсутствие у челове-
ка мотивации к ведению трудовой деятель-
ности), что снижает объем трудового потен-
циала и может свидетельствовать о пробле-
ме неэффективной его реализации.

Методическая сложность оценки эффек-
тивности реализации трудового потенциала 
проявляется в анализе степени реализации 
количественной и качественной составляю-
щих трудового потенциала, в обосновании 
критериев и показателей эффективности его 
реализации на уровне отдельных субъектов 
(работник, предприятие, общество), в ана-
лизе влияющих на него внутренних и внеш-
них факторов, барьеров и возможностей.

Результаты 
и обсуждение
Всю совокупность методических под-

ходов к оценке эффективности реализации 
трудового потенциала региона условно мож-
но разделить следующим образом (табл.).
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Согласно интегральному подходу, эффек-
тивность понимается как результат достиже-
ния какой-либо меры, отражающей реализа-
цию трудового потенциала. С методической 
точки зрения он представляет собой прове-

дение оценки на основе расчета интеграль-
ного индекса и последующего построения 
рейтинга регионов. Место в данном рейтин-
ге будет определять степень эффективности 
реализации трудового потенциала в том или 

Таблица. Методические подходы к оценке эффективности реализации трудового потенциала региона
Подход Сущность Содержание Достоинства/недостатки

Интегральный

Эффективность 
как количественная мера 
достижения определенного 
результата

Индекс качества занятости Достоинства:
доступность и измеримость показателей, 
возможность проведения ретроспективного 
и сравнительного анализа между субъектами РФ
Недостатки:
невозможность проведения оценки 
на локальном уровне

Индекс развития трудового 
потенциала
Индекс эффективности реализации 
трудового потенциала
Индекс качества трудового 
потенциала

Стоимостной
Эффективность 
как соотношение полученных 
результатов к затратам

Коэффициент эффективности 
трудового потенциала

Достоинства:
простота использования, сопоставимость 
показателей
Недостатки: 
сложность выделения значимости отдельных 
компонентов, определяющих эффективность 
реализации трудового потенциала

Эффективность механизмов 
реализации трудового потенциала

Резервный

Эффективность как мера 
отдачи от использования 
отдельных компонентов 
трудового потенциала

Безработица

Достоинства:
доступность показателей, возможность 
проведения сравнительного межрегионального 
анализа, возможность выделения причин 
недоиспользования трудового потенциала 
в возрастном и гендерном аспектах
Недостатки:
cложность проведения оценки ввиду большого 
массива данных

Неполная занятость
Потенциальная рабочая сила
Неформальная занятость
Временная нетрудоспособность и 
инвалидизация
Преждевременная смертность

Ожидаемая продолжительность 
трудовой жизни

Социологический

Эффективность реализации 
трудового потенциала 
определяется через личное 
восприятие

Социологическое измерение 
реализации трудового потенциала 
через самооценку реально 
осуществляемого в процессе 
трудовой деятельности действия 
с учетом использования 
максимальных возможностей

Достоинства:
возможность оценить реализацию качественной 
составляющей трудового потенциала
Недостатки:
сложность, затратность проведения оценки 
и осуществления межрегиональных сопоставлений

Программный 

Эффективность как комплексное 
понятие, сочетающее степень 
достижения целей и задач 
и соотношение полученных 
результатов затрат

Оценка эффективности 
деятельности высших 
должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных 
органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

Достоинства:
возможность комплексной оценки 
эффективности как с точки зрения получения 
результата, так и с позиции расходования средств
Недостатки:
сложность обоснования плановых критериев 
эффективности, целевого значения общественно 
значимого результата; отсутствие учета 
региональной специфики

Мониторинг и аудит 
национальных целей и 
национальных проектов
Оценка эффективности 
государственных программ

Источник: составлено автором.
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ином регионе. Достоинствами подхода вы-
ступают доступность и количественная из-
меримость используемых показателей, что 
позволяет провести оценку как в ретроспек-
тиве, так и в сравнении с другими террито-
риями.

Использование данного метода является 
достаточно популярным, что обусловлива-
ется наличием множества подходов к пони-
манию ключевых показателей для анализа 
эффективности реализации трудового по-
тенциала. К примеру, О.А. Козлова в каче-
стве показателя эффективности реализации 
трудового потенциала предложила исполь-
зовать индекс качества занятости населения, 
который представляет собой отношение 
численности занятых в неблагоприятных 
условиях, в неформальной экономике и об-
щего числа безработных к величине эконо-
мически активного населения (Козлова и др., 
2012). Эффективность реализации трудово-
го потенциала определяется величиной дан-
ного индекса: чем он выше (приближен к 1), 
тем трудовой потенциал используется эф-
фективнее. Г.В. Якшибаева предлагает индекс 
развития трудового потенциала, раскрываю-
щий базисные условия обеспечения эффек-
тивности трудовой деятельности человека. 
В качестве ключевых показателей были вы-
браны продолжительность трудоспособного 
периода жизни как проявление физического 
состояния человека в качестве работника; 
уровень образования, а также периодич-
ность переподготовки работника, способ-
ствующие повышению дееспособности 
работника; условия и вооруженность труда; 
занятость как показатель возможности ре-
ализации трудоспособности человека; уро-
вень дохода как источник воспроизводства и 
развития трудового потенциала (Якшибаева, 
2018). Данный подход был использован, не-
сколько усовершенствован и применен для 
оценки развития трудового потенциала се-
верных регионов РФ (Попова, Терентьева, 
2014). Согласно другому исследованию, ин-
декс эффективности использования трудо-
вого потенциала включает такие показатели, 
как уровень безработицы, производитель-
ность труда и покупательная способность за-

работной платы (Баймурзина, Мирзабалаева, 
2017). Как показал анализ, эффективность реа-
лизации трудового потенциала в большей сте-
пени определяется производительностью 
труда.

Заслуживает внимания подход Е.А. Кор-
чак к разработке индекса качества трудового 
потенциала (Корчак, 2017). Автор группиру-
ет индикаторы, характеризующие качество 
трудового потенциала в рамках структурных 
компонентов, отражающих фор мирование 
трудового потенциала, его текущее состоя-
ние и использование. В качестве индикато-
ров, характеризующих использование тру-
дового потенциала, применяет соотношение 
среднемесячной заработной платы с величи-
ной прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, уровень безработицы, на-
пряженность на рынке труда, уровень квали-
фикации безработных граждан.

Стоимостной подход позволяет рассма-
тривать эффективность реализации трудо-
вого потенциала с позиции классического 
понимания эффективности, трактуя ее как 
характеристику, основанную на сопоставле-
нии общих результатов деятельности изуча-
емой системы с затратами, направленными 
на их достижение. В качестве примера сле-
дует отметить работу С.В. Шевченко, в ко-
торой автор предлагает использовать коэф-
фициент эффективности трудового потен-
циала, представляющий собой отношение 
величины результата (валовая добавленная 
стоимость) к объему инвестиций в трудо-
вой потенциал (средства, выделяемые на-
нимателем на формирование, поддержание 
и развитие рабочей силы). Соответственно, 
чем выше валовая добавленная стоимость, 
тем эффективнее используется трудовой по-
тенциал (Шевченко, 2014).

Руководствуясь этим подходом, Е.А. Чекма-
рева предложила метод оценки эффективно-
сти механизмов государственной политики, 
направленной на управление реализацией 
количественных и качественных сторон тру-
дового потенциала региона. В данном случае 
механизмы поддержки занятости населения 
являются формой реализации количествен-
ной составляющей трудового потенциала, 
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профессиональное обучение, переобучение и 
повышение квалификации – формами разви-
тия качества трудового потенциала. Наиболее 
эффективны те механизмы, в которых отно-
шение затрат (кассовых расходов федераль-
ного и регионального бюджета) к результату 
(численности участников программы) было 
наименьшим (Чекмарева, 2011).

Согласно резервному подходу, эффектив-
ность определяется степенью отдачи от-
дельных компонентов трудового потенциала 
в процессе трудовой деятельности. Иными 
словами, чем полнее используется трудо-
вой потенциал (здоровье, образование, ре-
сурсы рабочего времени), тем эффективнее 
его реализация. Одной из особенностей со-
временной экономики становится недоис-
пользование трудового потенциала, обуслов-
ленное социально-экономическими, медико- 
демографическими и иными условиями. 
Недоиспользование трудового потенциала в 
связи с этим можно рассматривать как резерв 
(запас), который может быть использован в 
случае нивелирования влияния негативных 
факторов социально-трудовой среды.

Масштаб недоиспользования трудового 
потенциала, согласно этому подходу, опре-
деляется уровнем безработицы, неполной 
и неформальной занятостью, потерями, вы-
званными преждевременной смертностью 
населения, высокой заболеваемостью и ин-
валидизацией.

Уровень безработицы позволяет оценить 
степень недоиспользования трудового по-
тенциала на открытом рынке труда и ха-
рактеризуется долей безработных в соста-
ве рабочей силы. Гораздо сложнее оценить 
масштабы неполной занятости, вызванные 
не только экономическими причинами. 
Специалисты различают две формы про-
явления неполной занятости: видимая и 
невидимая (Облаухова, Казначеева, 2016). 
Видимая неполная занятость характеризу-
ет недостаточный объем занятости в форме 
неполного рабочего времени. Видимая не-
полная занятость может быть вызвана как 
экономическими причинами (сокращение 
производства), так и личными (состояние 
здоровья, семейное положение, получение 

образования). С точки зрения эффектив-
ности реализации трудового потенциала 
ключевое значение имеет разделение на 
неполную занятость как изначальную фор-
му найма и как результат принудительного 
сокращения рабочего времени работников 
(Облаухова, 2014). Если в случае вынуж-
денного сокращения полного рабочего дня 
можно говорить о недоиспользовании тру-
дового потенциала работника, то в случае, 
когда неполная занятость оговаривается 
трудовым договором, такая форма может 
являться способом реализации трудовых 
навыков и получения дохода, когда тради-
ционная форма занятости невозможна (по 
причине ухода за родственниками, полу-
чения образования, совмещения работы и 
рождения детей). Показателями видимой 
неполной занятости выступают категории 
лиц, находящиеся в состоянии неполной за-
нятости с точки зрения продолжительности 
рабочего времени.

Понятие невидимой неполной занято-
сти стало следствием анализа проблемы 
неэффективной реализации трудового по-
тенциала населения, занятого на условиях 
полного рабочего дня. Признаками этого 
могут быть низкие доходы, неполное ис-
пользование квалификационных возмож-
ностей, неудовлетворенность режимом 
труда и отдыха, работа не по специаль-
ности (Облаухова, 2014). Общепринятых 
комплексных методик оценки масшта-
бов невидимой неполной занятости нет. 
Косвенным показателем оценки уровня не-
удовлетворенности своим рабочим местом 
может быть наличие или активный поиск 
дополнительной работы.

Одной из особенностей российской мо-
дели занятости является значительная доля 
занятых в неформальном секторе. Ряд ис-
следований показывает, что в неформаль-
ном секторе России занято от 20 до 30% всех 
работников (Плюснина, 2005). Неформальная 
занятость сопряжена с неудовлетворитель-
ными условиями труда, его нестабильной 
оплатой, низкой социальной защищенностью 
работников, что не способствует всесто-
ронней реализации трудового потен циала. 
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Основным показателем, позволяющим оце-
нить степень развития неформальной за-
нятости, является рассчитываемая Рос ста-
том доля занятых в неформальном секто-
ре от общей численности занятого насе-
ления2.

Особый резерв представляет потенци-
альная рабочая сила – незанятые лица, вы-
ражающие заинтересованность в трудовой 
деятельности, готовность приступить к ра-
боте которых ограничивается несколькими 
условиями. Данное понятие было закреп-
лено в «Резолюции о статистике трудовой 
деятельности, занятости и недоиспользова-
ния рабочей силы», принятой в рамках 19-й 
Международной конференции статистиков 
труда в 2013 году3. К категории потенци-
альной рабочей силы относится население, 
чье желание трудиться сдерживается рядом 
экономических и неэкономических факто-
ров: невозможностью найти работу по спе-
циальности в данной местности, отсутстви-
ем инфраструктуры, другими источниками 
дохода, семейными обстоятельствами, от-
сутствием опыта и соответствующей ква-
лификации, трудовой дискриминацией по 
полу или возрасту. Основу потенциальной 
рабочей силы составляют студенты дневной 
формы обучения, пенсионеры по возрасту 
и по инвалидности, лица, ведущие домохо-
зяйство (Черных, 2019).

Подобный подход к оценке недоисполь-
зования рабочей силы в американском и 
австралийском статистическом учете на-
шел отражение в концепции «косвенного 
отношения к рабочей силе» (marginal labour 
force attachment, marginally attached workers). 
К этой категории относится население, ко-
торое не работает и не ищет работу, но име-
ет высокую вероятность присоединения к 
рабочей силе в ближайшем будущем: лица, 
временно уволенные или отчаявшиеся най-

2 Итоги выборочного обследования рабочей силы. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265 
(дата обращения 01.10.2022).

3 Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы. 
URL: https://www.gks.ru/metod/resol.pdf (дата обращения 01.01.2022).

4 Alternative Measures of Labor Underutilization for States (US Department of Labor). URL: https://www.bls.gov 
(accessed 01.02.2022); Labour Underutilisation: More than Unemployment (Australian Labour Market Statistics). 
URL: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/55 (accessed 01.02.2022).

ти работу; категории населения, встречаю-
щие различные социально-экономические 
барьеры на пути к трудоустройству (возраст, 
отсутствие необходимого образования, эт-
ническое происхождение)4.

Значительные масштабы потерь трудо-
вого потенциала вызваны также ухудше-
нием состояния здоровья трудоспособного 
населения. Заболеваемость занятого насе-
ления, следствием чего является времен-
ная нетрудоспособность и инвалидизация, 
преждевременная смертность выступают 
причинами недоиспользования трудового 
потенциала, следовательно, наносят значи-
тельный демографический, экономический 
и социальный ущерб.

Оценка потерь трудового потенциала 
вследствие временной нетрудоспособности, 
согласно одному из наиболее распростра-
ненных в России подходов, сводится к рас-
чету человеко-лет несостоявшейся трудовой 
деятельности в результате заболеваемости 
путем деления числа дней нетрудоспособ-
ности на количество календарных дней в 
году. Потери трудового потенциала в дан-
ном случае отождествляются с потерями 
рабочего времени и могут быть рассчитаны 
в отношении причин нетрудоспособности, 
а также дифференцированы среди мужско-
го и женского населения. Потери трудового 
потенциала вследствие инвалидности оце-
ниваются как число человеко-лет несосто-
явшейся трудовой деятельности в связи с 
инвалидностью. Они рассчитываются как 
произведение числа инвалидов в опреде-
ленной возрастной группе и ожидаемой 
продолжительности трудовой жизни в дан-
ном возрасте и последующее суммирование 
по всем возрастным группам. Масштабы по-
терь трудового потенциала, согласно этой 
методике, также можно дифференцировать 
в зависимости от пола, возраста и при-

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265
https://www.gks.ru/metod/resol.pdf


136 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 27   •   № 2   •   2023

Качество жизни и человеческий потенциал территорий

чин инвалидности5. Исследование снижения 
трудо способности и производительности 
труда вследствие хронических заболеваний 
на основе субъективных оценок широко 
применяется за рубежом. С этой целью разра-
батывают специальные опросники (напри-
мер, анкета здоровья и труда HLQ, опросник 
производительности труда и нарушений ак-
тивности WPAI), которые позволяют количе-
ственно оценить не только потери рабочего 
времени из-за полного (абсентеизм) или 
частичного (презентеизм) отсутствия на ра-
бочем месте по причине болезни, но и сни-
жение общей производительности наемного 
труда и повседневной активности (Reilly et al., 
1993; Van Roijen et al., 1996).

Значительное место занимают иссле-
дования, посвященные оценке социально- 
экономического ущерба, вызванного смер-
тностью населения в трудоспособном воз-
расте. Потери трудового потенциала выра-
жаются показателем утраченной трудоспо-
собности, т. е. количеством лет, не дожитых 
умершим индивидом от 16 лет до конца 
трудоспособного периода. Другая вариация 
оценки утраты трудового потенциала вслед-
ствие преждевременной смертности – число 
недожитых до окончания трудоспособного 
периода лет в среднем на 1 случай смерти; 
рассчитывается путем деления всех по-
тенциальных человеко-лет жизни на число 
случаев смерти и позволяет увидеть, сколь-
ко лет потенциальной жизни уносит одна 
смерть. Кроме того, можно оценить, какой 
период трудоспособности не доработал че-
ловек из-за преждевременной смертности. 
Утраченная доля периода трудоспособности 
рассчитывается как отношение числа недо-
житых до пенсионного возраста лет к дли-
тельности периода трудоспособности6.

Для оценки масштабов социально-демо-
графических потерь вследствие утраты здо-
ровья в настоящее время за рубежом исполь-
зуется понятие глобального бремени болез-
ни. В частности, индикатор DALY (disability 

5 Методика расчета медико-социальной и экономической эффективности реализации программ, направ-
ленных на улучшение здоровья населения (на примере болезней системы кровообращения): утв. Минздрав-
соцразвития РФ 14.03.2005. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.06.2022).

6 Лещенко Я.А., Лисовцев А.А. (2011). Оценка ущерба, наносимого смертностью населения трудоспособного 
возраста: методические рекомендации. Ангарск: АГТА. 28 с.

adjusted life years) отражает потерянные 
годы жизни, утраченные из-за преждевре-
менной смертности, а также потерянные 
годы здоровой жизни вследствие нарушения 
здоровья, не приводящего к смертельному 
исходу (Murray, 1994). Под потерями трудо-
вого потенциала в данном случае понима-
ется количество лет, которое мог бы допол-
нительно отработать среднестатистический 
занятый при отсутствии преждевременной 
смертности (Najafi et al., 2016; Oliva-Moreno 
et al., 2019).

Интегральным показателем, позволяю-
щим оценить количественные потери тру-
дового потенциала в результате взаимодей-
ствия экономических и демографических 
факторов, а также проанализировать их вли-
яние на величину и динамику пребывания 
человека на рынке труда, выступает ожида-
емая продолжительность трудовой жизни. 
Рассчитываемый методом Салливана на ос-
нове показателей повозрастной смертности 
и периодов экономической активности, дан-
ный индикатор позволяет оценить длитель-
ность периода труда в жизни человека и эко-
номической неактивности в возрастном и 
гендерном разрезе (Sullivan, 1971). Эти рас-
четы могут быть использованы для оценки 
недополученных индивидуальных и сово-
купных доходов, включая заработную плату, 
а также объема налоговых и страховых сбо-
ров. В отличие от стран Западной Европы и 
Северной Америки в Российской Федерации 
фиксируются более низкая продолжитель-
ность экономически активной жизни насе-
ления и самый непродолжительный пери-
од экономической неактивности. При этом 
потенциал роста продолжительности эко-
номически активной жизни в России свя-
зывают прежде всего со снижением смерт-
ности населения в трудоспособном возрасте 
(Денисенко, Варшавская, 2017).

Опираясь на таблицы повозрастной 
смертности, но используя показатели не 
экономической активности, а повозрастной 

http://www.consultant.ru
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занятости, О.А. Козлова и М.Н. Макарова 
предложили методический подход к оцен-
ке предстоящей трудовой жизни населения 
региона и потерь трудового потенциала. 
Для оценки запасов трудовых лет для эко-
номически активного населения региона 
авторами предлагаются показатели средней 
ожидаемой продолжительности предсто-
ящей трудовой жизни (запас трудовых лет 
при сложившемся уровне преждевременной 
смертности), предположительной продол-
жительности трудовой жизни (запас трудо-
вых лет при отсутствии преждевременной 
смертности населения в этом возрасте), по-
тенциальной продолжительности предсто-
ящей трудовой жизни (запас лет в случае 
100% занятости населения). Уровень вовле-
ченности трудового потенциала предлагает-
ся оценивать путем соотношения средней и 
предстоящей продолжительности трудовой 
жизни. Например, согласно расчетам, уро-
вень вовлеченности трудового потенциа-
ла в Ямало-Ненецком автономном округе 
составляет 57,3%, в Свердловской области – 
54,1% (Козлова, Макарова, 2022). Такой под-
ход позволяет анализировать запасы, уро-
вень использования и потери трудового по-
тенциала.

Следует отметить, что большинство ме-
тодических подходов дает возможность 
проанализировать эффективность реализа-
ции количественной составляющей трудо-
вого потенциала. Гораздо сложнее оценить 
его качественную сторону. Значительный 
опыт по оценке уровня реализации каче-
ства трудового потенциала на основе со-
циологических методов исследования на-
коплен в Вологодском научном центре РАН. 
Разработанная его сотрудниками методи-
ка на основе оценки личного восприятия 
позволяет выявить качественные харак-
теристики занятого населения трудоспо-
собного возраста, которые в наибольшей 
степени оказываются нереализованными 
в трудовой деятельности в настоящее вре-
мя. Базовыми качественными характери-
стиками трудового потенциала выступают 
физическое и психическое здоровье, когни-
тивный и творческий потенциал, коммуни-

кабельность, культурный и нравственный 
уровень, потребность в достижении целей. 
Исследование показало, что наряду с не-
доиспользованием трудового потенциала 
ввиду неполной занятости и безработицы 
неполностью реализуется качество трудово-
го потенциала. Например, доля нереализо-
ванных творческих способностей составляла 
51%, а установки на достижение успеха были 
не реализованы на 49% (Чекмарева, 2018). 
Рассматривая динамику уровня реализации 
трудового потенциала, исследователи отме-
чают повышение уровня реализации в об-
ласти когнитивных и творческих усилий, а 
также в части социальных притязаний, что 
свидетельствует о росте творческой и зна-
ниевой составляющей в экономике России 
(Леонидова, 2022). Безусловное достоинство 
данного методического подхода заключает-
ся в возможности выявления нереализуемых 
не менее важных качественных характери-
стик трудового потенциала. Сложность его 
применения связана с достаточно высокими 
финансовыми и трудовыми затратами на 
проведение социологических исследований 
на обширной территории и последующим 
сопоставлением полученных результатов, 
что делает подход менее универсальным.

Важно отметить, что с помощью боль-
шинства приведенных выше научных подхо-
дов раскрывается преимущественно полно-
та или количественный результат реализа-
ции трудового потенциала. В данном случае 
эффективность реализации трудового по-
тенциала понимается скорее как результа-
тивность его реализации. К отдельной груп-
пе следует отнести методики в рамках про-
граммного подхода, которые используются 
в области государственного регулирования 
социально-трудовой сферы. Диагностика 
эффективности управления сферой реали-
зации трудового потенциала осуществляет-
ся в рамках следующих оценочных инстру-
ментов: оценка деятельности высших долж-
ностных лиц и органов исполнительной 
власти, оценка эффективности реализации 
государственных программ и мониторинг 
национальных проектов. Эффективность, 
согласно этому подходу, представляет собой 
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комплексное понятие, охватывающее и сте-
пень достижения целей, и соотношение по-
лученных результатов к затратам.

Методика оценки эффективности дея-
тельности высших должностных лиц субъек-
тов РФ и деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ7 включает показа-
тель ожидаемой продолжительности жизни, 
отражающий потенциал продолжительности 
периода экономической активности; уровень 
бедности и темп роста реальных денежных 
доходов, характеризующие результат вос-
производства трудового потенциала; уро-
вень образования, определяющий качество 
рабочей силы; численность занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, ко-
торая характеризует предпринимательскую 
активность населения. Эффективность в дан-
ном случае понимается как степень достиже-
ния целевого показателя в отчетном году от-
носительно его установленного значения на 
этот период: чем выше степень достижения 
в отчетном периоде в сравнении с другими 
субъектами РФ, тем выше эффективность де-
ятельности региональных органов исполни-
тельной власти8.

Сфера реализации трудового потенциала 
затронута в основных национальных про-
ектах: «Демография», «Здравоохранение», 
«Производительность труда», «Наука и уни-
верситеты», «Малое и среднее предпри-
нимательство»9. Законодательство в обла-
сти национальной проектной деятельности, 
регулирующее реализацию национальных 
проектов, предусматривает следующие ас-

7 Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должност-
ных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Феде-
рации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. 
№ 915: Постановление РФ от 3 апреля 2021 г. № 542. URL: http://static.government.ru (дата обращения 01.09.2022).

8 Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации: Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. № 68. URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/400181504 (дата обращения 01.09.2022).

9 Национальные проекты России. URL: https://национальныепроекты.рф/projects (дата обращения 
01.09.2022).

10 Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации (с изменениями и допол-
нениями от 09.04.2022): Постановление Правительства РФ от 31 октября 2018 г. № 1288. URL: https://base.garant.ru/ 
72093040/#friends (дата обращения 25.08.2022).

11 Методические рекомендации по определению уровня достижения национальных проектов (программ) 
и федеральных проектов: Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2022 г. № П6-10797. 
URL: https://pm.center/bazaznaniy/document/metodicheskie-rekomendatsii-po-opredeleniyu-urovnya-dostizheniya 
(дата обращения 25.08.2022).

пекты оценки: оценка эффективности дея-
тельности участников национальных и фе-
деральных проектов, в т. ч. руководителей 
проектов; оценка эффективности реализа-
ции национального проекта в части дости-
жения общественно значимых результатов, 
выполнения задач, показателей, результатов 
соответствующих проектов; эффективность 
использования средств бюджетной системы 
Российской Федерации, направленных на 
реализацию национального проекта; оценка 
эффективности проектной деятельности в 
федеральных органах исполнительной вла-
сти, органах исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и Аппарате 
Правительства Российской Федерации10. При 
этом уровень достижения целей националь-
ных проектов (программ) и федеральных 
проектов определяется посредством анали-
за плановых и фактических количествен-
ных показателей, отражающих общественно 
значимый результат или задачу националь-
ного проекта. Также выполняется оценка 
кассового исполнения мероприятий проекта 
и уровня удовлетворенности населения по-
лученными результатами по итогам реали-
зации проекта11. Мониторингом достижения 
национальных целей и национальных про-
ектов с точки зрения эффективности расхо-
дования бюджета занимается счетная палата. 
Эффективность в данном случае показывает, 
обосновано ли использование федеральных 
и иных ресурсов полученными результата-
ми. Она отражает степень, в которой та или 
иная мера дает или могла бы дать результат 

http://static.government.ru


139ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 27   •   № 2   •   2023

А.А. Проворова.   Оценка эффективности реализации трудового потенциала региона...

за счет использования ресурсов. Основными 
направлениями аудита эффективности вы-
ступают достижение запланированных ре-
зультатов, использование ресурсов в соот-
ветствии с планом; соотношение ресурсов 
и результатов (выявление упущенных воз-
можностей и альтернативных источников 
ресурсов), достаточность ресурсов12.

Оценка эффективности государственных 
программ имеет схожую методику и вклю-
чает в себя анализ следующих данных: сте-
пень соответствия плановых и фактических 
целевых показателей государственных про-
грамм; выполнение расходных обязательств, 
связанных с реализацией государственных 
программ; оценка деятельности исполни-
телей, отвечающих за разработку и реали-
зацию государственных программ. Общая 
оценка достижения плановых показателей 
государственной программы определяется 
через степень достижения показателя (соот-
ношение достигнутого показателя к плано-
вому), скорректированного на коэффициент 
значимости планового показателя в госпро-
грамме. Оценка кассового исполнения го-
сударственной программы осуществляется 
путем расчета соотношения объема кассо-
вых расходов к объему запланированных 
бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы. Общая оценка 
эффективности деятельности ответственно-
го исполнителя государственной програм-
мы рассчитывается как соотношение фак-
тических и плановых значений критериев 
соблюдения установленных требований по 
разработке и реализации государственных 
программ. Интегральная оценка эффектив-
ности реализации госпрограммы представ-
ляет собой сумму полученных индексов, 
скорректированных на коэффициент общей 
оценки достижения плановых значений13. 

12 Методические рекомендации по применению аудита эффективности: утв. Коллегией Счетной палаты Рос-
сийской Федерации (протокол от 28 сентября 2021 г. № 63К (1506)). URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/5d2/ykthc
11mt2zom633f9hklb38r1vinhsw.pdf (дата обращения 18.08.2022).

13 Об утверждении Правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффек-
тивности государственных программ Российской Федерации, внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 17 июля 2019 г. № 903 (ред. от 02.11.2021) 
(дата обращения 10.10.2022).

14 Портал госпрограмм РФ. URL: https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/02 (дата обращения 
10.10.2022).

Среди основных государственных программ, 
направленных на реализацию трудового по-
тенциала, следует выделить «Содействие 
занятости населения», «Развитие здраво-
охранения», «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», «Развитие 
образования»14.

Безусловным достоинством данного под-
хода является возможность проведения 
оценки с точки зрения классического по-
нимания экономической эффективности, 
т. е. привязки полученных результатов реа-
лизации программы или проекта к затратам. 
Однако следует отметить, что перечень су-
ществующих результирующих показателей 
является недостаточным для представления 
полной картины. Как правило, в перечень 
показателей входят уровень безработицы, 
численность пострадавших при несчастных 
случаях, коэффициент роста реальной зара-
ботной платы, численность занятых в малом 
и среднем бизнесе. Важным с точки зрения 
оценки продолжительности трудовой жиз-
ни, а значит длительности и полноты реа-
лизации трудового потенциала, является 
показатель ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни, рассчитываемый в част-
ности для оценки эффективности реализа-
ции национального проекта «Демография». 
Проводится значительная работа по предо-
твращению преждевременной смертности 
населения – значимого сдерживающего 
фактора для полного раскрытия трудового 
потенциала в России. Вместе с тем суще-
ствующие государственные программы не 
учитывают такие аспекты, как недоисполь-
зование трудового потенциала вследствие 
временной нетрудоспособности, неполной 
занятости и влияния неформальной эконо-
мики. Отсутствуют показатели, характери-
зующие изменение качества трудового по-

https://ach.gov.ru/upload/iblock/5d2/ykthc11mt2zom633f9hklb38r1vinhsw.pdf
https://ach.gov.ru/upload/iblock/5d2/ykthc11mt2zom633f9hklb38r1vinhsw.pdf
https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/02
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тенциала, например образования. Значения 
плановых показателей, особенно в отноше-
нии региональных проектов, реализуемых 
в рамках нацпроектов, не учитывают регио-
нальную специфику.

Заключение
Проведенный анализ позволил система-

тизировать существующие методические 
подходы к оценке реализации трудового 
потенциала с расширенным представлени-
ем характеристик, достоинств и недостат-
ков методов оценки. Новизной исследова-
ния можно считать попытку интеграции 
методического инструментария, предлага-
емого научным сообществом и принятого 
в сфере государственного управления со-
циально-трудовой сферой, и разработку 
предложений по его совершенствованию. 
Также элементом научной новизны служит 
анализ методического инструментария с 
точки зрения различных подходов к поня-
тию «эффективность». Важно заметить, что 
накопленный в России опыт дает возмож-
ность провести сравнительную оценку ре-
ализации трудового потенциала региона в 
территориальном, половозрастном аспекте, 
оценить успешность реализации количе-
ственных и качественных сторон трудового 
потенциала. Достаточно широк спектр ме-
тодик, позволяющих объективно оценить 
недоиспользование трудового потенциала 
по причине влияния социально-экономи-
ческих и медико-демографических факто-
ров. Вместе с тем в рамках научных под-
ходов эффективность рассматривается в 
основном с точки зрения получения (или 
недополучения) результата. В то же вре-
мя методики, принятые в управленческом 
подходе, имеют привязку результатов к за-
тратам, однако не обладают достаточным 
количеством показателей, позволяющих в 

полной мере отразить эффективность реа-
лизации трудового потенциала.

Совершенствование методического ин-
струментария, предназначенного для оцен-
ки эффективности реализации трудового 
потенциала, на наш взгляд, должно быть 
связано с анализом факторов, вызываю-
щих трансформацию территориальных эко-
номических систем и социально- трудовой 
сферы региона. Методического осмысле-
ния требует анализ роли трудового потен-
циала населения старших возрастов, зна-
чимость которого с учетом старения насе-
ления будет возрастать. Повышается также 
роль цифровых технологий, развитие и 
внедрение которых трансформирует сферу 
занятости как с позиции организации тру-
да, так и с точки зрения востребованности 
знаний и навыков. Влияние данного фак-
тора на реализацию трудового потенциала 
будет оцениваться через показатели без-
работицы, производительности и фондо-
вооруженности труда. Методического ос-
мысления с точки зрения реализации тру-
дового потенциала требует и анализ по-
следствий внедрения гибких (нестандарт-
ных) форм занятости как результата разви-
тия цифровых технологий. Немаловажным 
аспектом является учет региональных сре-
довых факторов, например природно-кли-
матических условий, характера размеще-
ния производительных сил, хозяйственной 
специализации.

Развитие методического инструмента-
рия, отвечающего современным вызовам и 
тенденциям, а также его интеграция в сферу 
государственного регулирования позволят 
усовершенствовать систему мониторинга 
социально-трудовой сферы региона, скоррек-
тировать стратегии и программы, направлен-
ные на повышение эффективности реализа-
ции трудового потенциала населения.
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ASSESSING THE EFFECTIVENESS 
OF THE IMPLEMENTATION OF THE LABOR POTENTIAL 
OF THE REGION: METHODOLOGICAL TOOLS ANALYSIS
The article is devoted to the search for optimal assessment tools for the effectiveness of labor potential 
realization. The accumulated labor potential of the population is one of the key factors promoting 
economic growth, innovative development and social well-being of society. The problem of saving 
resources and increasing the efficiency of the implementation of labor potential is currently caused 
by a number of ongoing demographic, economic and technological changes. Strengthening the role 
of the individual in the labor process, changing the forms of work organization, increasing the 
importance of individual labor qualities and skills in the aggregate determine the effectiveness of the 
labor potential implementation, and hence the parameters of economic growth. The purpose of the 
study is to analyze and systematize existing methodological approaches to assess the effectiveness 
of implementation of the regional labor potential and to identify areas to improve methodological 
tools, taking into account contemporary challenges and problems. General theoretical methods 
of analysis and generalization were used. The works of domestic and foreign scientists, and also 
the normative-legal documents defining the state policy in the social and labor sphere were used 
as the theoretical base. In the course of the study integral, cost, reserve, sociological and program 
approaches were highlighted. The novelty of the study lies in the systematization of methodological 
approaches to assessing the implementation of labor potential in the context of the effectiveness of 
this process with an expanded presentation of the characteristics, advantages and disadvantages 
of assessment methods. The results of the research can be useful in the study of fundamental and 
applied problems in the formation and implementation of the population’s labor potential in terms 
of territorial economic systems transformation, improving the monitoring of social and labor sphere 
of the region, the adjustment of regional and sectoral strategies and programs aimed at improving 
the implementation of the population’s labor potential.

Labor potential, efficiency, implementation, methodological tools.
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