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Предметом исследования в данной статье является рассмотрение воспроизводственного аспек-
та применительно к трудовым ресурсам организаций. Данная проблема лишь слегка обозначена 
в экономической литературе и не получила должного развития. 
Целью работы является уточнение и развитие трактовки категории «трудовые ресурсы органи-
зации» и рассмотрение содержания и особенностей ее воспроизводственного аспекта. 
Методология. В работе использованы методы комплексного теоретического анализа и сравни-
тельной интерпретации рассматриваемых понятий, методы статистической обработки данных и 
их графической интерпретации. Информационной базой исследования послужили публикации 
по научно-теоретической и практической проблематике использования категорий трудовых 
ресурсов и рабочей силы, статистические данные об их численности и структуре, методические 
материалы, авторские исследования. 
Результаты. В статье дана авторская трактовка категории «трудовые ресурсы организации» как 
совокупности занятых в ней собственников средств производства и наемных работников, состо-
ящих с организацией в определенных правовых отношениях и реализующих свои интересы и 
профессиональные способности в соответствии с действующей системой мотивации, обоснованы 
ее особенности. Рассмотрены функционирующие в организациях типы воспроизводства трудовых 
ресурсов в увязке со стадиями жизненного цикла организации и источниками формирования 
трудовых ресурсов. Выделены фактическая и потенциальная составляющие трудовых ресурсов. 
Обосновано влияние мотивации труда на реализацию различных возможностей обеспечения 
эффективности использования трудовых ресурсов организаций.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, персонал, организация, воспроизводство, жизненный цикл, 
мотивация.

Для цитирования: Колесникова, О. А., Зенкова, О. А., & Хромов, Н. И. (2024). Трудовые ресурсы орга-
низации: воспроизводственный аспект. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Экономика и управление, (2), 42–53. DOI: https://doi.org/10.17308/econ.2024.2/11845

© Колесникова О. А., Зенкова О. А., Хромов Н. И., 2024
 Материал доступен на условиях лицензии CC BY 4.0

https://journals.vsu.ru/econ



 43Proceedings of Voronezh State University. Series: Economics and Management. 2024. № 2

Трудовые ресурсы организации: воспроизводственный аспект

Введение
Выделение категории «трудовые ресурсы 

организаций» – до сих пор дискуссионный 
вопрос отечественной экономической науки. 
Длительное время среди специалистов го-
сподствовала точка зрения, что данная кате-
гория относится к территориальному аспекту 
социально-экономической жизни, т.  е. «это 
максимально возможная часть населения опре-
деленной территории, способная участвовать 
в трудовой деятельности» (Мурашкина, 2017), 
поэтому правомерно говорить о трудовых ре-
сурсах страны, региона, города и т. п.

В России с советских времен категория 
«трудовые ресурсы» широко использовалась 
для характеристики экономического потенци-
ала страны и ее отдельных регионов (Косяков, 
1970; Костина, 1979). Что касается организа-
ций, то к ним считалось применимым понятие 
совокупной рабочей силы, ушедшее сейчас из 
научного обихода. С 1993  г. Россия перешла 
на международную систему квалификации 
состава населения, предполагающую исполь-
зование понятий экономически активной 
и неактивной его частей. Начиная с 2015  г. 
понятие «трудовые ресурсы», в соответствии 
с международными стандартами, перестало 
использоваться в российской статистике труда 
наряду с ушедшими также понятиями эконо-
мически активного и неактивного населения. 
Вместо них в статистику введены категории 
«рабочая сила» и «лица, не входящие в состав 
рабочей силы».

К сожалению, такой отказ от национальной 
традиции, проявившийся не только в терми-
нологической области, отрицательно повлиял 
на исчисление, использование и монитори-
рование величины и источников пополнения 
трудовых ресурсов. Между тем для России это 
огромный и важнейший ресурс, включающий 
совокупность реальных и потенциальных ра-
ботников с их физическими и интеллектуаль-
ными способностями к трудовой деятельности, 

который постепенно становится лимитирую-
щим для страны и многих ее регионов. Поэтому 
правильный научно-методологический подход 
к истолкованию понятия «трудовые ресурсы», 
возвращение ему традиционно базовой роли в 
системе социально-экономических категорий 
имеет большое практическое и даже стратеги-
ческое значение.

В последние десятилетия получила распро-
странение категория «трудовые ресурсы орга-
низаций». С этим подходом можно согласиться, 
поскольку в организациях действуют не только 
факторы производства, но и используются 
различные ресурсы, разновидностью которых 
выступают трудовые. Их отличием от других 
видов ресурсов организации – материальных, 
финансовых, информационных, технологиче-
ских, ресурсов времени – является то, что в ка-
честве такого ресурса выступают живые люди, 
сознательно использующие свои способности 
согласно собственным и (в определенной сте-
пени) коллективным интересам.

На начало 2021 г. в России было 3 345 100 
организаций. В 2023 г. их число снизилось на 
4,4 %, составив 3 197 542 единиц, среди которых 
по форме собственности преобладают частные 
(табл. 1). 

Среднегодовая численность работников 
организаций, по данным Росстата за 2021  г., 
составляла 43 млн чел. (57,0 % численности 
рабочей силы), из них в государственных и 
муниципальных организациях трудились 39,0, 
в частных – 49,4 %. Занятые в организациях 
составляют, со скидкой на неточность публи-
куемых данных, 62,5 % общей численности 
населения России и немногим более 47 % ее 
трудовых ресурсов.

Цель данной статьи – уточнить трактовку 
категории «ресурсы организации» в нашем 
понимании и рассмотреть ее воспроизвод-
ственный аспект, не исследованный в эконо-
мической литературе.

Т а б л и ц а  1
Распределение организаций и предприятий РФ по формам собственности, 2021 г.

Всего, 
тыс. ед.

В том числе
Государственные Муниципальные Частные Прочие
тыс. ед. % тыс. ед. % тыс. ед. % тыс. ед. %

3345,1 89,6 2,7 177,5 5,3 2824,3 84,7 253,8 7.3
Источник: составлено по: Российский статистический ежегодник. 2022 : Стат. сб. / Россия. М., 2022. С. 21.
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Материалы и методы исследования
Информационной базой данного исследо-

вания выступают отечественные и зарубежные 
публикации по теории и методологии форми-
рования и практике использования категорий 
трудовых ресурсов и рабочей силы, статисти-
ческие данные об их численности и структуре, 
методические материалы, авторские научные 
работы и практические исследования разных 
лет по данной проблематике.

При подготовке работы использована мето-
дология комплексного теоретического анализа 
и сравнительной интерпретации понятий рас-
сматриваемой проблемной области с позиции 
смежных научных дисциплин – экономиче-
ской теории, экономики труда, демографии, 
социологии др. Авторы прибегали также к 
статистическим методам обработки данных и 
их графической интерпретации. 

В ходе изучения литературных источников 
(Горбунова, 2011; Афанасьева & Волков, 2015; 
Савенков, 2012; Зверева & Хорина, 2021) выяв-
лено, что единого понятия трудовых ресурсов 
организации до сих пор не сложилось. Поэто-
му рассмотрим наиболее распространенные 

подходы к его трактовке в отечественной ли-
тературе в связи с эволюцией самого понятия 
«трудовые ресурсы» (табл. 2).

Очевидно, что рассматриваемый понятий-
ный аппарат эволюционировал в направлении 
уточнения содержательной характеристики 
категории с учетом изменения социально-эко-
номической системы. В плановой системе СССР 
важно было анализировать трудовые ресурсы с 
позиции учета и планирования производитель-
ных сил общества для обеспечения их развития. 
Важно было отойти от отождествления трудовых 
ресурсов с рабочей силой, разграничить в их 
составе реальные и потенциальные элементы. 
С переходом к смешанной экономике встала 
задача обеспечения сопоставимости с междуна-
родными критериями подхода к определению и 
прогнозированию трудовых ресурсов.

Расширение трактовки категории «тру-
довые ресурсы» на организации состоялось 
на рубеже XX–XXI  вв. На этом уровне также 
приходится преодолевать отождествление со-
держания категории – с персоналом, кадрами, 
человеческими ресурсами. К настоящему вре-
мени установилось понимание, что трудовые 

Т а б л и ц а  2
Развитие трактовки категории «трудовые ресурсы»

Определение Источник Характеристика
Часть населения в трудоспособном воз-
расте с необходимым физическим раз-
витием, умственными способностями и 
знаниями 

Струмилин (1922) Термин использовался для харак-
теристики трудового потенциала 
страны как планово-учетная ка-
тегория

Численность потенциальной и действу-
ющей в общественном производстве 
рабочей силы 

Косяков (1970); 
Касимовский (1975)

Экономическая категория; тру-
доспособное население 

«Общие» трудовые ресурсы, включив-
шие собственно трудовые ресурсы (за-
нятых в хозяйстве страны и безработ-
ных) и военнослужащих

Костина (1979) Элемент производительных сил 
общества. Исключение работни-
ков непроизводительного труда 

Трудоспособное население, занятое 
независимо от возраста в сферах обще-
ственного хозяйства и индивидуальной 
трудовой деятельности; включает актив-
ную и пассивную части

Кудрявцева (2012) Современная количественная и 
качественная трактовка

Население, занятое экономической дея-
тельностью, а также способное трудить-
ся, но не работающее по тем или иным 
причинам

Приказ Росстата от 
29 сентября 2017 г. 
№ 647 «Об утверждении 
Методики расчета ба-
ланса трудовых ресурсов 
и оценки затрат труда»

Занятое и незанятое трудоспо-
собное население

Трудовые ресурсы организации – это 
соответствующим образом подготов-
ленные наемные работники списочного 
состава, собственники  и совладельцы

Колесникова и др. (2022) Определены состав по критерию 
собственности и необходимость 
соответствия квалификацион-
ным требованиям
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ресурсы – часть человеческих: последнее поня-
тие шире. Разграничение трактовки трудовых 
ресурсов организации с персоналом и кадрами 
идет по пути уточнения различий между ними 
и, как представляется, еще не завершено.

Результаты исследования
Наиболее объективным и полным опреде-

лением понятия трудовых ресурсов органи-
зации представляется следующее: трудовые 
ресурсы организации представляют собой 
общую совокупность работников, занятых 
здесь в соответствии со штатным расписанием, 
принадлежащих к разным профессиональ-
но-квалификационным группам и получающих 
заработную плату (трудовой доход) в органи-
зации (Azizi et al., 2021).

Однако это определение является, на наш 
взгляд, всего лишь расширительной трактовкой 
категории «персонал организации», поскольку 
количественно и структурно обе категории 
одинаково выражаются в численности трудо-
способных работников, обладающих совокуп-
ностью физических, умственных и духовных 
способностей. Но разница между ними состоит 
в том, что трудовые ресурсы предприятия 
характеризуют его потенциальную произ-
водственно-экономическую эффективность, 
которая может быть различной.

В рамках отдельной компании понятие 
«трудовые ресурсы» правомерно употреблять в 
терминологии «персонал». С рассматриваемой 
точки зрения персонал предприятия – это часть 
трудовых ресурсов общества микроуровня, 
реально занятая и уже используемая в конкрет-
ной организации.

Трудовые ресурсы организации характери-
зуются следующими отличиями:

а) от других уровней (макро-, мезо-) трудовых 
ресурсов:

– иными структурными элементами – здесь 
функционируют только занятые трудоспо-
собные лица. Незанятые – высвобожденные, 
уволившиеся в связи с текучестью кадров и др. 
причинами работники – покидают коллектив 
организации, пополняя внешние источники 
и резервы трудовых ресурсов общества или 
вообще выбывая из их состава;

– другими социально-экономическими 
отношениями – как внутри организации, так 
и с внешней средой;

б) от других видов ресурсов организации. 
Данный ресурс представлен живыми людьми, 

которые выступают собственниками данного 
ресурса, поэтому их включение в процесс тру-
да является сознательным и добровольным и 
они могут свободно менять объекты трудовой 
деятельности. Степень их трудовых усилий мо-
жет характеризоваться разными результатами, 
поэтому нуждается в определенной мотива-
ции. По роли в трудовом и производственном 
процессе конкретной организации и способу 
включения в него они подразделяются:

– на работодателей, которые могут быть 
собственниками средств производства, капита-
ла, заинтересованными в осуществлении тру-
дового процесса, его результатах и получении 
дохода на капитал;

– наемных работников, которые трудятся 
за оплату труда. Руководители организации 
также могут быть наемными работниками – 
высшего звена.

Исходя из вышеизложенных соображений, 
предлагаем следующее определение рассма-
триваемой категории: трудовые ресурсы ор-
ганизации представляют собой совокупность 
занятых в ней собственников средств произ-
водства и наемных работников, состоящих с 
ней в определенных правовых отношениях 
и реализующих свои интересы и профессио-
нальные способности к необходимым здесь 
видам трудовой деятельности в соответствии 
с действующей системой мотивации.

Данное определение дополнено выделен-
ными курсивом аспектами, характеризующи-
ми специфику трудовых ресурсов организации 
и отсутствующими в других известных нам 
определениях. Различная степень мотивации 
и тем самым реализации потенциала трудовых 
ресурсов определяют темпы роста производ-
ства и производительности труда, качество 
продукции и успешную работу организации.

Трудовые ресурсы организации функцио-
нируют в процессе воспроизводства, представ-
ляющем собой «непрерывный, циклический 
процесс, реализуемый в формальных (между 
работниками и работодателем) и неформаль-
ных (между претендентами на трудоустрой-
ство и работодателем) трудовых отношениях 
по поводу производства, распределения, 
перераспределения и использования (потре-
бления) трудоспособности работников и/или 
претендентов на трудоустройство» (Глаз, 2012). 
Типы воспроизводства, действующие на ма-
кроуровне, имеют место и на индивидуальном 
уровне – организаций.
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На уровне организаций, как и в обществе 
в целом, воспроизводство осуществляется на 
основе использования большой совокупности 
факторов, но имеет свою специфику:

– базовыми в этом процессе являются де-
мографические факторы, обеспечивая числен-
ность трудовых ресурсов общества как части 
населения определенного пола, возраста и об-
разования (Дуракова & Майер, 2021; Дуракова 
и др., 2023). Организации «черпают» персонал 
из этого источника;

– при недостатке собственных ресурсов 
труда организации формируют и удовлетворя-
ют спрос на труд мигрантов – как внутренних, 
так и иностранных, создают для них условия 
миграционной привлекательности, опосре-
дованно влияя на миграционную политику 
государства;

– технико-технологические факторы фор-
мируют качественную структуру собственного 
спроса на рабочую силу и тем самым – структуру 
образования, а также определяют уровень про-
изводительности труда в данной организации и 
опосредованно – в обществе в целом;

– качественную компоненту трудовых ресур-
сов организаций обеспечивает образовательный 
фактор. Организации формируют спрос на рабо-
чие места для трудоустройства, «задавая» объем 
и структуру профессиональной подготовки ра-
бочей силы в государственных и коммерческих 
образовательных учреждениях. В  ситуациях 
расширенного воспроизводства спрос организа-
ций повышен и удовлетворяется а) путем найма 
имеющейся на рынке дополнительной рабочей 
силы, а также б) в форме подготовки кадров са-
мой организацией или по ее заказу профессио-
нальными учреждениями;

– социально-экономические факторы вли-
яют на воспроизводство трудовых ресурсов 
посредством оплаты и стимулирования труда 
своих работников, причем двояким образом: 
а)  через уровень жизни, обеспечивая или не 
обеспечивая занятым работникам необходимый 
фонд жизненных средств, благ; б) через мотива-
цию труда, определяющую трудовое поведение 
конкретных работников и их групп.

Наличие у организации доходов и характер 
их использования обусловливают типы и коли-
чественные границы воспроизводства: простое, 
расширенное или суженное.

Простое воспроизводство – это поддержание 
равновесия, стабильности в основных аспектах 
деятельности организации. Применительно к 
трудовым ресурсам это проявляется в виде ис-
пользования постоянной численности персонала 
и его профессионально-квалификационного 
уровня. Расширенное воспроизводство выступа-
ет в виде развития организации, в нашем случае – 
увеличения численности занятых работников 
и/или повышения уровня их образования, квали-
фикации и профессиональной подготовки. Для 
некоторых предприятий характерно состояние 
«развития» с обратным знаком, т. е. изменения 
могут происходить в виде кризиса, регресса. 
Жизненный цикл организации, представлен-
ный во времени сменой определенных стадий 
(формирование, интенсивный рост, период 
стабильного функционирования, спад, этап вос-
становления или ликвидации (рисунок1)), также 
может рассматриваться с позиции простого или 
расширенного воспроизводства (Сопилко & Усу-
би, 2022; Дубровский & Ноздрина, 2022).

1 Названия стадий в источниках варьируются; циклы 
разных организаций могут развиваться неодинаково.

 

  

Рисунок. Взаимосвязь стадий жизненного цикла организации 
с динамикой численности персонала
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Для каждой стадии жизненного цикла или 
ситуации разрабатывается специфическая ка-
дровая стратегия (целеполагание) и политика 
(табл. 3).

Как правило, существует связь между 
стадиями жизненного цикла организации и 
соответствующими этим стадиям типами вос-
производства ресурсов труда (Savin & Letyagin, 
2022). Так, на стадиях формирования и распре-
деления трудовых ресурсов их воспроизводство 
соответствует простому типу, обеспечиваемому 
экстенсивным количественным характером 
потребления рабочей силы.

На стадиях роста (развития) и зрелости 
обеспечивается расширенное воспроизводство 
ресурсов труда, обеспечиваемое одновременно 
и количественным (экстенсивным), и качествен-
ным (интенсивным) характером их потребления. 
Скорость перехода от простого к расширенному 
типу воспроизводства трудовых ресурсов орга-
низации и степень сочетания их признаков за-
висят от индивидуальных особенностей каждой 
организации (одна, например, будет в основном 
расширять прием персонала, а другая – преиму-
щественно вкладываться в обеспечение его каче-
ственного роста и совершенствование структуры).

Специалисты (Колесникова и др., 2022; Shitova 
et al., 2020) отмечают и такой аспект: трудовым 
ресурсам организаций, как и страны в целом, 
и отдельных территорий, присуще наличие и 
использование двух компонент – фактической 
и потенциальной, источниками формирования 
которых являются внешние трудовые ресурсы 
(общества). Первая, фактическая, представлена 

занятыми работниками (персоналом), а вто-
рая, потенциальная, – трудовыми резервами, 
или в основном претендентами на замещение 
вакансий и трудоустройство в организацию. 
Резервы относятся к ресурсам как часть к цело-
му. Следовательно, трудовые ресурсы на любом 
уровне формирования включают в себя и задей-
ствованную в экономике трудоспособную часть 
населения (фактические ресурсы труда), и нахо-
дящуюся в резерве (потенциальные трудовые 
ресурсы). Обе части подвижны, в определенной 
мере взаимозаменяемы, необходимы; вторую 
компоненту необходимо готовить. 

Потребности организаций в трудовых ре-
сурсах (персонале, рабочей силе – здесь раз-
личия терминов неважны) удовлетворяются 
из следующих источников:

– внешние – найм на рынке труда лиц раз-
личных категорий с необходимым уровнем 
способностей и подготовки, нуждающихся в 
трудоустройстве (ищущих работу, безработных, 
выпускников учебных заведений, мигрантов 
и др.). Это основной источник;

– внутренние: а) эффективное использова-
ние и перераспределение внутри организации 
собственного персонала; б) повышение произ-
водительности труда, прежде всего на основе 
технико-технологических факторов; в)  совер-
шенствование его организации и стимулиро-
вания; г) высвобождение кадров как результат 
снижения потребности вследствие роста про-
изводительности и/или интенсивности труда; 
д) совмещение профессий, зон обслуживания; 
переобучение, наставничество и др.;

Т а б л и ц а  3
Изменения кадровой политики организации в зависимости 

от стадии жизненного цикла и особенностей воспроизводства

Стадии Главная цель Особенности
1. Возникновение/ 
создание

Выживание, выход на рынок, освое-
ние технологий

Руководство осуществляется одним лицом

2. Становление Ускоренный рост, захват рынка, по-
лучение прибыли

Стиль руководства – жесткий

3. Развитие/рост Систематический сбалансирован-
ный рост, формирование индиви-
дуального имиджа

Наличие в руководстве опытных админи-
страторов, зарождение бюрократизма

4. Зрелость/ 
стагнация

Сохранение достигнутых результатов Текучесть кадров, отсутствие молодых ква-
лифицированных специалистов, развитая 
бюрократия в управлении

5. Возрождение 
либо спад и лик-
видация

Оживление бизнеса за счет иннова-
ций, сплоченности персонала, изме-
нения структуры управления и т. п.

Появление лидера, способного перестроить 
всю систему управления организацией и 
бизнесом. При отсутствии такового органи-
зация ликвидируется
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– прямое распределение соответствующим 
образом подготовленных лиц, ищущих работу 
(например, некоторых выпускников образова-
тельных учреждений, направление безработ-
ных на общественные работы), новые формы 
кооперации труда (аутсорсинг – приобретение 
услуг внешней организации-провайдера; аут-
стаффинг – приобретение кадров у внешней 
организации; временный лизинг кадров и др.).

Претенденты на трудоустройство (ищущие 
работу лица) как потенциальная компонента 
трудовых ресурсов данной организации вы-
ступают объектом воспроизводства на стадии 
формирования ее трудовых ресурсов. 

Фактическая компонента трудовых ресур-
сов организации представлена работниками: 
а) частично принадлежащими к ее штатному 
составу; б) для другой части характерны не-
стабильные условия оформления трудовых 
отношений. На стадии использования трудо-
вых ресурсов и фактические, и потенциальные 
работники могут взаимодействовать, если 
организация набирает дополнительных работ-
ников из числа претендентов или обеспечивает 
качественный рост кадров.

Причем для фактического состава определя-
ющими являются факторы сохранения персона-
ла на рабочих местах (простое воспроизводство) 
или развития – повышения квалификации, 
образования, профессионального, должност-
ного роста (расширенное воспроизводство). 
Для потенциальных работников (претенден-
тов) стадия использования ресурсов их труда 
представлена трудоустройством в организации, 
желательно для них – на условиях сохранения 
их социального статуса. Но иногда вновь при-
нятым работникам приходится соглашаться на 
понижение статуса и оплаты труда.

Достаточно новым и важным представляет-
ся вопрос, поднятый для обсуждения Ю. А. Глаз 
(2012), – о потенциальных рисках использо-
вания ресурсов труда для организаций. Мы 
поддерживаем выдвинутое ею положение о 
том, что результатами использования трудовых 
ресурсов в полной мере вправе распоряжаться 
организации, в которой они заняты. Но резуль-
таты развития трудовых ресурсов принадлежат 
организации лишь частично и лишь на тот 
период, в течение которого данные работники 
трудятся в ней. Это означает, что реализация 
развития (совершенствования качественных 
характеристик) трудовых ресурсов для орга-
низации сопровождается появлением фактора 

риска. В частности, произведенные затраты 
на повышение профессионально-квалифика-
ционного уровня работника (квалификации, 
профессиональной переподготовки, освоения 
новых технологий труда и т. п.) могут не оку-
питься, если работник по собственной ини-
циативе прервет свои трудовые отношения с 
данной организацией, что нередко случается. 
Но организации вынуждены идти на этот риск, 
принимая меры к тому, чтобы произведенные 
затраты окупались, в том числе экономией на 
оплате труда персонала.

Сложившаяся в настоящее время ситуация 
дефицита кадров подталкивает работодателей, 
наоборот, к росту затрат на повышение и ка-
чественных характеристик занятых трудовых 
ресурсов, и заработных плат, тем самым фор-
мируя необходимость расширенного воспро-
изводства. Понятно, что есть экономические 
границы такого роста необходимых затрат.

Скорость и формы перехода от простого к 
расширенному типу воспроизводства трудовых 
ресурсов строго индивидуальны для каждой 
организации, зависят от ее инвестиционных 
возможностей и активности в этом направле-
нии, стадии жизненного цикла, эффективности 
деятельности, выбранной кадровой стратегии 
и политики, особенностей комплектования и 
использования ресурсов труда.

Несмотря на сложность социально-эко-
номической ситуации, инвестиционная ак-
тивность в стране растет2. За три квартала 
прошедшего года объем инвестиций в годовом 
выражении увеличился на 10 % на фоне кри-
зисных явлений на западе. Доля собственных 
инвестиций бизнеса в общей их структуре воз-
росла с 54,1 до 57,5 %. При этом рост средней 
номинальной заработной платы в 2023 г. в два 
с лишним раза обогнал инфляцию, составив 
15 % по итогам девяти месяцев. Это создает 
возможности расширенного воспроизводства 
в организациях, создания новых рабочих мест 
и снижения возникшего в стране кадрового 
дефицита (Колесникова и др., 2023).

Заключение
Проведенное исследование позволяет рас-

ширить представление о достаточно новой для 
отечественной экономической науки катего-
рии – трудовых ресурсах организаций, которая 

2 Как распределились инвестиции в России в трех 
кварталах 2023 года. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/6380591
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часто отождествляется с рабочей силой, персо-
налом, кадрами и т. п.

Одним из результатов данного исследова-
ния является корректировка и углубление са-
мого понятия, выполненные на основе анализа 
его особенностей и отличий от других близких 
понятий. Сформулированы отличия категории 
от других уровней трудовых ресурсов, а также 
от иных видов ресурсов организации. Важней-
шим из них представляется то, что «носители» 
трудовых ресурсов – живые люди, являющиеся 
сознательными собственниками этого ресурса, 
и от степени их заинтересованности и моти-
вированности в его реализации во многом 
зависит эффективность трудовой деятельности 
организации в целом. Это придает дополни-
тельный смысл и практическую значимость 
мотивации труда в организациях, в отличие от 
простой его оплаты.

В работе развито положение о дополнитель-
ных рисках, которые несут собственники орга-
низаций в связи с необходимостью повышения 
затрат на улучшение качественных характе-
ристик трудовых ресурсов и их мотивацию. 
Анализ показал, что в современных сложных 
условиях работодатели и другие инвестицио-
неры идут на эти оправданные риски.

Научной новизной обладает основная тема 
работы – исследование воспроизводственного 
аспекта применительно к трудовым ресурсам 
организаций. Данная тема почти не затраги-
валась и не получила развития в литературе. 
В данной статье показано, что трудовым ре-
сурсам организаций свойственны все типы 

воспроизводства, причем они связаны с фаза-
ми жизненного цикла. Скорость и степень их 
включения зависят от многих факторов, в связи 
с чем обозначена роль всех основных групп 
факторов в воспроизводственных процессах. 
Выявлены источники и пути формирования 
трудовых ресурсов организаций в условиях 
простого и расширенного воспроизводства.

В работе раскрыто, что воспроизводство 
трудовых ресурсов на любом уровне, в том 
числе и на уровне организаций, включает три 
составляющих:

– количественную – обеспечение нужной 
численности работников;

– качественную – обеспечение организации 
кадрами в разрезе требуемого пола, возраста, 
образования профессий и специальностей, 
квалификации и опыта;

– сохранение и развитие рабочей силы 
занятых работников – их способности к труду, 
для чего необходим определенный фонд жиз-
ненных средств.

Важно подчеркнуть не только теорети-
ческую, но и практическую значимость раз-
граничения фактической и потенциальной 
компоненты трудовых ресурсов организаций, 
а также большие потенциальные возможности 
их воздействия на эффективность трудовых и 
производственных процессов.
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The subject of the study is the reproduction of labour resources of organisations. The problem was 
recognised in scientific literature, but has not been thoroughly studied yet. 
The purpose of our study was to elaborate the definition of the term “organisation’s labour resources” 
and consider the specifics of their reproduction.
Methodology. In our study, we used the methods of comprehensive theoretical analysis, 
interpretation, and comparison of the analysed terms, and methods of statistical processing and 
the graphical interpretation of data. The basis of the information for the study were studies on 
the theoretical and practical aspects of the use of labour resources and labour force, the statistical 
data regarding their number and structure, methodological materials, and the latest research into 
the problem. 
Results. The article suggests a definition of the term “organisation’s labour resources” as a total of 
the owners of production means and hired workers who have certain legal relations with the 
organisation, pursue their own interests and use their professional skills to perform the labour 
activities required by the organisation within the framework of the existing motivation system. The 
article considers the existing types of reproduction of labour resources corresponding to the stages 
of the life cycle of organisations and sources formation of labour resources. The actual and potential 
components of labour resources were identified. The article also explains the effect of motivation 
on the effectiveness of the use of labour resources by organisations.
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