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Аннотация: В статье анализируются последствия трансформации качества рабочей силы и производительности тру-
да формальных и неформальных институтов. Среди тенденций институциональной трансформации автором рас-
смотрены следующие: цифровизация, государственное регулирование и экологизация. Представлено их влияние 
на рынок труда, трудовое законодательство, образование и государственное управление. Цель исследования – выяв-
ление основных тенденций институциональной трансформации и оценка их влияния на качество рабочей силы. Для 
достижения поставленной цели на основе анализа научной литературы описаны последствия институциональной 
трансформации качества рабочей силы с позиции производительности труда, сделаны предположения о динамике 
производительности труда под влиянием институциональных изменений. В качестве методов исследования исполь-
зованы контент- анализ документов, анализ статистических данных, регрессионный анализ. Результаты исследова-
ния могут быть применены при формировании стратегии развития трудовых ресурсов как в рамках компании, так 
и в масштабах отрасли, региона, страны. При стратегировании трудовых ресурсов важно учитывать глобальные 
и национальные тренды, способные повлиять на его объект. Повышение качества рабочей силы является залогом 
успеха в проектах по увеличению производительности труда и оказывает существенное влияние на обеспечение эко-
номического роста и улучшение уровня жизни.
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Введение
Замедление темпов экономического роста, связанное 
в значительной степени с отсутствием положительной 
динамики в показателях производительности труда, мно-
гие исследователи связывают с низким качеством рабо-
чей силы [1; 2].

Изучение возможности обеспечения социально- 
экономического развития Российской Федерации за счет 
трансформации ее институтов является актуальной 
и активно обсуждаемой темой. Институциональная сре-
да как совокупность институтов и их взаимодействия 
может и должна обеспечивать условия для достижения 
национальных целей государства. Вместе с тем на протя-
жении целого ряда лет сложившаяся институциональная 
модель социально-экономического развития, рассматри-
ваемая как совокупность положений, отражающих пред-
ставление государства о желаемом состоянии и направ-
лениях реформирования институциональной среды [3], 
не обеспечивает должное развитие. Значит, требуется 
трансформация институтов, которые в данной статье 
рассматриваются как сложившиеся «правила игры» 
в обществе, созданные человеком ограничительные рам-
ки, которые организуют взаимоотношения между людьми 

и задают структуру побудительных мотивов человеческо-
го взаимодействия [4]. По мнению П. А. Михненко, такая 
трансформация уже заложена в реализуемых в настоящее 
время национальных проектах, а именно она связана 
с заметным повышением роли института развития чело-
веческого капитала [3].

Выделяют формальные и неформальные институты. 
К формальным институтам рынка труда относят профсо-
юзы, службы занятости, контролирующие органы [5], 
к неформальным – этические нормы и правила, мораль-
ные устои, традиции и т. д.

Высокое качество рабочей силы должно обеспечи-
ваться адекватной структурой рынка труда, т. е. специ-
алистам с высшим образованием необходимо предоста-
вить возможность работать по профессии, требующей 
соответствующего уровня образования. Люди с высо-
ким уровнем квалификации должны пользоваться высо-
ким спросом на рынке труда. С другой стороны, рабо-
чая сила как совокупность физических и духовных 
способностей человека к труду может обеспечивать 
высокие показатели результативности при грамотном 
управлении. Сложившаяся в настоящее время система  
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социально-трудовых отношений демонстрирует глу-
бокое отчуждение человека от результатов своего 
труда. Многие люди выполняют работу механически, 
в какой-то степени формально, без стремления улучше-
ния результатов. Заработная плата как стимул к более 
производительной работе также не выполняет своих 
функций в полной мере. У значительного количества 
работников уровень заработной платы настолько низ-
кий, что говорить о выполнении воспроизводственной 
и стимулирующей функций не приходится. У других 
сотрудников чрезвычайно высокий уровень доходов, 
поэтому дифференциация в оплате труда слабо объясни-
ма. Многие работники осуществляют свою деятельность 
не с полной отдачей сил, не используют все свои возмож-
ности. В этом смысле можно заключить, что в России 
не сложилась культура высокопроизводительного труда.

Одним из факторов роста производительности труда 
является повышение качества рабочей силы, понимае-
мое как совокупность демографических характеристик, 
показателей здоровья, знаний и навыков, личных качеств. 
Отсутствие роста производительности труда в ряде 
отраслей и регионов может свидетельствовать о сниже-
нии качества рабочей силы. Однако в ряде случаев мы име-
ем дело не с низким уровнем качества рабочей силы, а с ее 
неэффективным использованием. Так, выпускник вуза, 
получивший высокий уровень образования, попадает 
в среду, в которой эти знания не востребованы вообще 
или востребованы не в полной мере.

Появление новых современных технологий в раз-
ных областях жизни человека способствует повышению 
качества рабочей силы. Так, новые технологии в здраво-
охранении позволили выявить многие болезни на более 
ранних стадиях, эффективно лечить и победить их. 
Цифро визация содействовала увеличению темпа распро-
странения и усвоения новых знаний. В связи с научно- 
техническим прогрессом произошла замена тяжелого 
физического труда машинами, роботами и т. д. Однако 
сложившиеся формальные и неформальные институты 
могут как способствовать развитию качества рабочей 
силы, так и препятствовать.

В статье объектом трансформации выступают рынок 
труда, система образования, трудовое законодательство 
и система государственного управления.

Цель исследования – выявление основных тенденций 
институциональной трансформации и оценка их влияния 
на качество рабочей силы. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить две основные задачи: 1) опи-
сать последствия институциональной трансформации 
качества рабочей силы с позиции производительности 
труда; 2) выдвинуть предположения о ее динамике под 
влиянием институциональных изменений.

В качестве методов исследования использовались 
контент- анализ документов, анализ статистических дан-
ных, регрессионный анализ.

Результаты
На протяжении всей истории своего развития человече-
ство сталкивается с проблемой гуманизации экономи-
ческого роста через обеспечение сбалансированности 
экономических и социальных интересов, а также посред-
ством разумного сочетания частного и общественного. 
Уроки прошлого показывают, что нет универсального, 
пригодного для всех стран рецепта для обеспечения дан-
ного роста.

В XXI в. в связи с переходом к новому цифровому 
технологическому укладу возникает опасность, что воз-
можность гибкой настройки параметров промышлен-
ного производства может представлять опасность для 
человечества, если в качестве генеральной цели будут 
определены только коммерческие интересы (прибыль, 
рентабельность, производительность). В ближайшее 
время нас ожидает глубокая трансформация системы 
подготовки кадров, их распределения и использования. 
Крайне важно, чтобы общественные интересы, такие как 
развитие человеческого капитала, поддержка занятости, 
рациональное природопользование были максималь-
но учтены, а технологический прорыв в экономике для 
отдельных категорий населения не обернулся социальной 
катастрофой.

Анализ литературы по теме исследования показал, 
что научный поиск выявления наиболее существенных 
тенденций институциональных трансформаций, способ-
ных повлиять на качество трудового потенциала, ведется 
специалистами разных сфер [6]. Созданы коллективы, 
занимающиеся междисциплинарными исследованиями 
данной проблемы [7; 8].

В работе нами выделено три тенденции институцио-
нальной трансформации:

1) цифровизация [9; 10];
2) государственное регулирование [11; 12];
3) экологизация [13; 14].
Логическая схема построения исследования представ-

лена на рисунке. Далее построено изложение результатов 
по предложенной схеме.

Рис.  Логическая схема исследования
Fig.  Spider diagram of the research
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1. Цифровизация
• Рынок труда
С развитием цифровизации возникают новые направ-
ления деятельности, новые профессии, виды занятости. 
При этом увеличивается разрыв между потребностями 
рынка труда и возможностями системы образования [15]. 
Появляется опасность перекоса востребованности 
на рынке труда профессий, которые не могут обеспечить 
технологический прорыв в стратегической перспективе 
(блогеры, интернет-маркетологи, консультанты по кра-
соте, стилисты, имидж-мейкеры и т. д.). Высвобождае-
мые работники в ходе автоматизации ручных процессов 
могут оказаться трудно подготавливаемыми для новых 
высокотехнологичных отраслей [16].

Заявленная трансформация работы центров занятости 
должна решить хотя бы частично данные проблемы и способ-
ствовать более точному подбору кадров, а, значит, и форми-
рованию более качественной рабочей силы. Важное значе-
ние для обеспечения роста производительности труда имеет 
решение проблемы трудоустройства молодежи по получен-
ной специальности, т. к., обладая значительным объемом 
знаний, в т. ч. цифровыми компетенциями, но небольшим 
практическим опытом, они оказываются невостребованны-
ми на рынке труда, что приводит к потере мотивации и акту-
альности полученных знаний, а также к неэф фективности 
самой системы подготовки специалистов.

• Трудовое законодательство
И хотя понятие удаленной работы введено в Трудовой 
кодекс РФ, предстоит сформировать нормативную базу, 
связанную с организацией труда при работе на дому. Циф-
ровизация меняет требования к должностям и професси-
ям, возникает необходимость увеличения доли специали-
стов в области ИТ с соответствующей подготовкой.

Удаленная работа может оказать разнонаправленное 
воздействие на качество рабочей силы. С одной сторо-
ны, использование цифровых возможностей позволяет 
работодателю экономить на аренде офисных помещений, 
а высвобожденные ресурсы направлять на обучение пер-
сонала, повышение заработной платы. С другой стороны, 
усложняется контроль за деятельностью сотрудников, 
что может негативно сказаться на результатах. Требуется 
высокая мотивация работника к труду.

Благодаря формированию обновленных требований 
к должностям и профессиям с учетом стратегических ори-
ентиров развития можно ожидать рост производительно-
сти труда за счет более высокого качества рабочей силы.

• Образование
В условиях цифровизации образование становится 
доступнее, однако качество может снижаться без адек-
ватного контроля и высокой мотивации с обеих сторон 
образовательного процесса. Результаты внедрения уда-
ленного обучения в системы общего и профессионально-
го образования еще предстоит осмыслить.

В целом процесс трансформации системы непрерыв-
ного образования как института способствует совершен-
ствованию рабочей силы. В настоящее время она должна 
развиваться на качественно новом уровне. Своевремен-
ное получение наиболее актуальных знаний позволяет 
использовать их в работе для повышения результативно-
сти трудовой деятельности работников всех сфер.

• Государственное управление
Поскольку в государственном управлении большин-
ство рутинной работы передано компьютеру, сокраща-
ется время протекания многих процессов. Рутинные 
операции, не требующие высокой квалификации, исче-
зают, следовательно, требования к выполнению твор-
ческих (нерутинных) задач возрастают, а, значит, возни-
кает потребность в более высоком уровне подготовки 
специалистов.

При высвобождении людей за счет автоматизации 
многих процессов производительность труда в этом сек-
торе возрастет, т. к. один и тот же объем услуг будут ока-
зывать меньшее количество сотрудников. Это возмож-
но при научно-обоснованном кадровом планировании 
и высокой организации труда.

2. Государственное регулирование
• Рынок труда
Трансформация центров занятости как формальных 
институтов рынка труда – одна из первых тенденций 
в институциональной трансформации. Предстоит полное 
переформатирование работы центров занятости. Пред-
полагается, что они возьмут на себя функции разработ-
ки перечня перспективных профессий и специальностей 
и обеспечение государственного заказа на их подготовку. 
Определение национальных целей развития и целевых 
показателей их достижения, направленных на развитие 
человеческого потенциала, также оказывают заметное 
влияние на функционирование рынка труда. Инициация 
национальных проектов, четыре из которых напрямую 
направлены на развитие человеческого капитала (образо-
вание, здравоохранение, культура, демография), указыва-
ют на вектор изменений в государственном управлении.

Формирование эффективной системы дополнитель-
ного образования, возложенное на центры занятости, 
для обеспечения переподготовки и повышения квали-
фикации работников напрямую положительно может 
повлиять на качество рабочей силы. Достижение целе-
вых показателей по национальным проектам и обучение 
современным навыкам (в т. ч. за счет государства) будут 
способствовать росту производительности труда.

• Трудовое законодательство
Определяя роль государственного регулирования вопро-
сов обеспечения гарантий в сфере занятости (условия 
труда, заработная плата, поддержка семей с детьми, в т. ч. 
в части трудоустройства, переобучения и т. д.), отметим 
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необходимость возрождения регулирующей функции 
заработной платы и обеспечения более тесной связи 
между ростом эффективности трудовой деятельности 
и заработком.

Обеспечение занятости, сохранение здоровья и высо-
кой работоспособности рабочей силы через государ-
ственное регулирование способствует росту ее качества. 
Более прозрачное регулирование законодательства в сфе-
ре труда на фоне реализации национального проекта 
«Производительность труда» могло бы способствовать 
росту производительности труда в стране.

• Образование
Совершенствование федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, системы аккредитации образо-
вательных организаций, определение контрольных цифр 
приема, формирование системы мониторинга показа-
телей эффективности деятельности образовательных 
учреждений оказывает существенное влияние на функ-
ционирование системы образования. Турбулентность, 
создаваемая принимаемыми решениями, формирует неу-
стойчивость всей системы образования.

Регулирование норм трудовых затрат (норм време-
ни, обслуживания, численности) в системе образования 
привели к значительному росту учебной нагрузки на пре-
подавателя, что не способствует ни улучшению качества 
преподавания, ни качества рабочей силы. Достижение 
нормативных показателей по соотношению количества 
обучающихся на одного преподавателя, а средней зара-
ботной платы преподавателей со средней по региону 
формально повышает производительность труда работ-
ников образовательных организаций, но может приво-
дить к снижению удовлетворенности и качества работы 
всех сторон образовательного процесса.

• Государственное управление
Внедрение проектного подхода в деятельность Прави-
тельства и исполнительных органов обеспечивает более 
эффективное расходование бюджетных средств и повы-
шает эффективность работы данного института. Обуче-
ние проектной деятельности и стратегированию госу-
дарственных и муниципальных служащих способствует 
росту их трудового потенциала. Формирование системы 
измеримых, конкретных, релевантных и достижимых 
показателей деятельности содействует увеличению про-
изводительности труда государственного аппарата.

3. Экологизация
• Рынок труда
Рынок труда должен предложить новые рабочие места, где 
будут использоваться ресурсосберегающие и экологически 

1 Докл. V. Устойчивое развитие, достойный труд и зеленые рабочие места // Междунар. конф. труда, 102-я сессия. Женева: Международное бюро 
труда, 2013. С. 37–46. Режим доступа: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_210974.
pdf (дата обращения: 14.06.2021).

чистые технологии. Труд людей на таких рабочих местах 
должен достойно оплачиваться. Сами рабочие места долж-
ны обеспечивать безопасные условия труда1. Сама заня-
тость при экологизации экономики может расти за счет 
создания новых рабочих мест, направленных на сохране-
ние лесов, создание новых видов энергии и транспорта. 
Но, с другой стороны, экологизация экономии может сни-
жать занятость, например, в ресурсоемких отраслях [17].

Создание зеленых рабочих мест однозначно способ-
ствует росту качества рабочей силы как в части обеспе-
чения здоровья и работоспособности, так и в части обе-
спечения достойного труда, связанного с материальным 
поощрением. Использование более совершенных техно-
логий и стремление исключить негативное воздействие 
факторов производства на человека будет способствовать 
сокращению численности работающих, а, значит, росту 
производительности труда.

• Трудовое законодательство
Возможно изменение законодательства в части обеспе-
чения условий труда и предельно-допустимых нагрузок 
на организм человека. Также может меняться классифи-
кация условий труда. Соблюдение экологических норм 
и правил может быть закреплено законодательно не толь-
ко для работников, но и для предприятий.

Пересмотр норм в сторону обеспечения достойно-
го труда может способствовать росту качества работы 
персонала. Увеличение издержек на привлечение тру-
довых ресурсов в случае ужесточения законодательства 
может приводить к снижению эффективности исполь-
зования единицы рабочей силы. Однако в долгосрочной 
перспективе более здоровое и экологически мыслящее 
население, обладающее экологической культурой, спо-
собно эффективнее расходовать ресурсы и работать 
производительнее.

• Образование
В системе образования на всех ее уровнях необходимо 
формировать новую экологическую культуру хозяйство-
вания и жизни [18; 19], включающую в себя и здоровый 
и безопасный образ жизни, и бережное отношение к при-
роде и человеку. Эти идеи должны быть отражены в обра-
зовательных стандартах и включены в результаты освое-
ния образовательных программ [20].

Формирование экологической культуры, экологиче-
ского образования и воспитания однозначно положи-
тельно влияет на качество рабочей силы. Воспитанные со 
школьной скамьи дети с экологичным взглядом на жизнь 
изначально будут ориентированы на применение самых 
современных технологий в производстве и наиболее 
рациональное использование природных ресурсов.
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• Государственное управление
Внимание властей должно быть направлено на пере-
ход к «зеленой» экономике, основанной на принципах 
устойчивого развития [21]. Вся система государственно-
го управления должна быть сориентирована на экологич-
ное развитие отдельных территорий и всей страны.

Для проверки гипотезы о влиянии на производитель-
ность труда различных факторов использован датасет 
ИНК2, содержащий сведения о 83 странах мира, распо-
ложенных на разных континентах. В качестве метода 
был применен регрессионный анализ, в ходе реализации 
которого получено уравнение регрессии для предсказа-
ния зависимой переменной (производительности труда) 
с помощью независимых переменных:

1) индекс эко-эффективности;
2) будущая ориентация регулирования;
3) прозрачность регулирования;
4) человеческий потенциал;
5) коэффициент неравенства людей;
6) коэффициент бедности;
7) индекс экономической свободы.
Коэффициент неравенства и коэффициент бедности 

исключены, т. к. их распределения далеки от нормального 
(значения эксцесса и асимметрии больше 1).

Также с помощью регрессионного анализа определен 
вклад отдельных независимых переменных в вариацию 
зависимой переменной.

Регрессионный анализ выполнен с помощью про-
граммной платформы IBM SPSS. При построении линей-
ной регрессионной модели использован метод пошагово-
го исключения. Анализ полученных результатов выявил 
наиболее существенные факторы, влияющие на произво-
дительность труда:

1. Индекс эко-эффективности: рассчитывается Йель-
ским университетом (Yale University) и отражает теку-
щее состояние окружающей среды, жизнеспособность  

2 Датасеты Института научных коммуникаций. Режим доступа: https://www.archilab.online/data2/gumanizatsiya-ekonomicheskogo-rosta/ (дата обра-
щения: 21.08.2021).
3 The Global Competitiveness Report 2019: how to end a lost decade of productivity growth, ed. Schwab K. Geneva: World Economic Forum, 2019. 650 p.

экосистемы и результативность деятельности по улучше-
нию экологической ситуации.

2. Будущая ориентация регулирования: рассчиты-
вается Всемирным экономическим форумом, содержится 
в The Global Competitiveness Report 20193 и отражает ста-
бильность государственного регулирования, ответствен-
ность государства за изменения перед будущими поко-
лениями, поддержку цифрового бизнеса, долгосрочное 
видение (стратегическую ориентацию), энергоэффектив-
ность, использование возобновляемой энергии и защиту 
окружающей среды (табл. 1).

Табл. 1. Общие сведения о линейной регрессионной модели 
Tab. 1. Linear regression model

Сводка для моделиc

Модель R

R
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ва
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ат

С
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рр
ек

ти
ро

-
ва

нн
ы
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R
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ва
др

ат

Д
ур

би
н-

Уо
тс

он

2 0,804b 0,646 0,626 2,113

Прим.: b – предикторы: (константа); индекс зеленой экономики; буду-
щая ориентация регулирования, баллы 1–100; c – зависимая перемен-
ная: производительность труда одним работником в час, доллары.

Качество модели довольно высокое: 66 % дисперсии 
производительности труда объясняется экологичностью 
(как мы писали выше) и государственным регулировани-
ем, направленным на стратегические интересы общества. 
Полученная модель показывает: предикторы и зависимая 
переменная связаны прямой связью. Коэффициенты, 
отражающие взаимосвязь производительности труда 
с экологичностью и государственным регулированием, 

Табл. 2. Сводка для линейной регрессионной модели 
Tab. 2. Summary for the linear regression model

Коэффициентыa

Модель

Нестандартизованные 
коэффициенты

Стандартизованные 
коэффициенты

t Значение
B

Стандартная 
ошибка

Бета

2

(Константа) –82,631 16,877 – –4,896 0
Индекс зеленой экономики 1,115 0,249 0,534 4,483 0
Будущая ориентация регулирования, 
баллы 1–100 0,833 0,262 0,379 3,183 0,003

Прим.: a – зависимая переменная: производительность труда одним работником в час, доллары.
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равны 0,534 и 0,379 соответственно (табл. 2). Таким 
образом, уравнение регрессии имеет следующий вид:

Производительность труда на одного работника в час =
1,115 × индекс зеленой экономики + 0,833 × будущая 

ориентация регулирования – 82,631.

Заключение
В статье были рассмотрены трансформация некото-
рых институтов и ее влияние на качество рабочей силы 
с позиции производительности труда. Причинами транс-
формации автор назвал цифровизацию экономики, эко-
логизацию и государственное регулирование. Анализ 
публикаций и собственный исследовательский опыт 
позволили сделать следующие выводы:

1. Институциональные преобразования, обуслов-
ленные трансформацией формальных и неформальных 
институтов, происходят под влиянием изменений и в пове-
дении людей, и в сознании. Отчетливо просматриваются 
изменения в стереотипах поведения на рынке образова-
тельных услуг и на рынке труда. Эти изменения накла-
дывают серьезный отпечаток на качество рабочей силы 
и на эффективность ее использования. Для обеспечения 
позитивных последствий происходящей трансформации 
для состояния рабочей силы требуется масштабная рабо-
та не столько организационного, сколько идеологическо-
го, смыслового характера. Это касается и цифровизации, 
и экологизации, и государственного регулирования. 
Смыслы для мотивирования работника к более произ-
водительной работе невозможно задать распоряжением,  

приказом, реформой. Смыслы начинают складываться 
в школе в ходе формирования ответственного отноше-
ния к делу, дисциплинированности в выполнении учеб-
ных поручений, высокой мотивации к постижению зна-
ний. Затем в профессиональном обучении должна быть 
продолжена линия, где государственное регулирование 
и цифровизация не подменяются дистанционным (зача-
стую формальным) прохождением практик, выполнени-
ем заданий и отчетов. Необходимо с учетом новых совре-
менных реалий обратиться к формированию культуры 
высокопроизводительной учебы, а затем и высокопроиз-
водительной работы, бережного и рационального отно-
шения к окружающим людям, природе.

2. Все рассмотренные в статье тенденции и институты 
играют важнейшую роль в развитии высокого качества 
рабочей силы. Однако сложившиеся традиции, мента-
литет и несовершенство законодательства препятству-
ют использованию современных реалий для повышения 
качества трудовых ресурсов. Коррупция, привычка рабо-
тать ради показателей, социальная безответственность 
как бизнеса, так и работников не способствуют тому, что-
бы они осуществляли свою деятельность с полной отда-
чей сил, знаний и умений. Мотивация трудового поведе-
ния требует изучения и грамотного управления.

Конфликт интересов: Автор заявил об отсутствии потен-
циальных конфликтов интересов в отношении исследова-
ния, авторства и / или публикации данной статьи.
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Abstract: The research featured the transformations of formal and informal institutions and their effect on the quality of labor 
force and workforce productivity. Such trends in institutional transformation as digitalization, government regulation, and 
environmentalization are known to affect labor market, labor legislation, education, and public administration. The research 
objective was to identify the main trends in institutional transformation and assess their impact on the quality of the labor 
force. The methods included a content analysis of documents, an analysis of statistical data, and a regression analysis. 
The article introduces an extended review of scientific publications, a description of trends in institutional transformation 
from the standpoint of labor productivity, and a forecast of workforce productivity as affected by the abovementioned 
institutional changes. The research results can help to plan strategies for personnel development on the business, industrial, 
regional, and state scale. If strategizing of labor resources is based on relevant global and national trends, it can increase 
company’s performance, ensure economic growth in the region, and improve the living standards of local population.
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