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В современной российской экономиче-
ской ситуации взаимоотношения между ра-
ботником и работодателем на рынке рабочей 
силы имеют новые формы и противоречия, 
которые сопровождаются: изменением стату-
са работника; увеличением доли работников 
творческого труда в общей структуре работ-
ников; повышением роли знаний, информа-
ции и технологии в процессе производства 
инновационных продуктов. В инновацион-
ном секторе экономики и науке в странах с 
инновационными моделями развития занято 
более 25% высококвалифицированных спе-
циалистов [4]. Современные исследователи 
выделяют разные критерии инновационной 
экономики на уровне государства, организа-

ции, индивида. Общие социально-экономи-
ческие индикаторы и подходы к классифи-
кации моделей инновационной экономики 
находятся в стадии формирования и уточне-
ния. К критериям инновационной экономики 
на макроуровне можно отнести такие, как 
повышение уровня компьютеризации обще-
ства; распространение сетевых технологий 
управления; внедрение социальных иннова-
ций; увеличение доли венчурного бизнеса  
в общей структуре организаций; повышение 
степени открытости национальной экономи-
ки; увеличение числа транснациональных 
корпораций. 

На микроуровне в критерии иннова-
ционной экономики включаются: повыше-
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ние доли нематериальных активов в общей 
структуре капитала организаций; децентра-
лизация управленческих решений органи-
заций в инновационной сфере; возрастание 
роли интеллектуальной собственности для 
организаций в перераспределении рентных 
доходов; реализация политики ресурсосбе-
режения организациями и домашними хозяй-
ствами; активизация межрегиональной кон-
куренции. На уровне работника критериями 
инновационной экономики становятся рост 
образовательного уровня специалистов; рост 
уровня потребления нематериальных благ 
домашними хозяйствами; повышение уровня 
владения информационными технологиями и 
компьютерной грамотности; повышение за-
интересованности работника в качественном 
образовании и инновационных технологиях 
обучения; рост уровня личного располагае-
мого дохода; повышение уровня удовлетво-
рения когнитивных потребностей работника.

Человеческий капитал является стратеги-
ческим ресурсом для развития высокотехно-
логичных секторов экономики, потребляю-
щих в значительном количестве знания, тех-
нологии, инновации. Творческий работник, 
востребованный в инновационном секторе 
экономики для создания объектов интеллек-
туальной собственности, как носитель пред-
принимательского потенциала и человече-
ского капитала, реализует свои способности 
в сформированной модели экономического 
поведения, построенной на свободе экономи-
ческого выбора. Самостоятельно определяет 
характер связей и особенности его включе-
ния в рыночные процессы, участвует в коопе-
рации знаний и установлении долгосрочных 
трудовых отношений, определяет характер и 
особенности протекания производственных 
процессов. 

В формирующейся модели «экономики 
знаний» работник обладает инновационным 
потенциалом, который включает в себя эле-
менты: мобильность, индивидуальность, 
новаторство, изобретательность, инициатив-
ность, предпринимательство и способность 
к обучению. По данным «Фонда обществен-
ного мнения» носителями инновационного 
потенциала являются около 17% от общей 
численности населения страны в возрасте от 
18 до 30 лет. В крупных агломерационных 
центрах таких, как Москва, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новго-
род, Самара, Омск с высокой концентрацией 
экономически активного населения младших 
возрастных групп, численность работников 
с инновационным потенциалом увеличива-
ется до 30% [3]. Ценности высококвалифи-
цированных работников с инновационным 
потенциалом имеют определенные отличия 
и включают в себя экономическую свободу 
выбора, безопасность, социальный успех, 
полную семью и детей. Социальным портре-
том и ключевыми компетенциями работни-
ков с инновационным потенциалом являют-
ся наличие дохода не ниже среднего уровня; 
умение использовать информационные тех-
нологии, сетевые ресурсы и базы данных; 
активное финансовое поведение, владение 
электронными финансовыми технологиями 
и получение специализированных сервисных 
услуг; успешная организация личностного 
роста и развития; стремление к самообра-
зованию на протяжении всех этапов жизни; 
оптимизация личного и рабочего времени, 
сокращение времени на ведение домашнего 
хозяйства; внимание к качеству удовлетворе-
ния личностных интересов и потребностей; 
поддержка хорошего состояния здоровья; 
склонность к риску и экспериментам; готов-
ность к партнерству и сотрудничеству. 

Развитие отношений между высококва-
лифицированным работником и работода-
телем на рынке рабочей силы связано с по-
иском компромисса вовлечения работника  
в трудовые процессы. В формирующейся 
российской инновационной модели экономи-
ки меняются сферы рыночного и нерыноч-
ного экономического поведения, мотивиро-
ванного и немотивированного трудового по-
ведения работников на рынке рабочей силы. 
Самореализация, саморазвитие собственных 
способностей, становятся важными фактора-
ми в поведении работника, формируя новую 
структуру предложения рабочей силы, повы-
шают уровень флексибизации. 

Развитие инновационной экономики в 
России связано с преодолением ограничений, 
проявляющихся в неэффективной професси-
онально-квалификационной структуре рын-
ка рабочей силы, низкой пространственной 
мобильности экономически активного на-
селения, демографическом старении работ-
ников и сокращении численности молодежи  
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в структуре предложения на рынке рабочей 
силы. С одной стороны инновационная эко-
номика ведет к росту производительности 
труда работника и увеличению объема про-
изводства продукции, с другой стороны —  
к высвобождению специалистов средней ква-
лификации. 

В инновационной экономике происхо-
дят структурные сдвиги, сопровождающи-
еся высвобождением работников из сферы 
производства в сферу услуг. Особенностью 
экономики России является то, что новые 
рабочие места создаются медленнее в инно-
вационном секторе, чем ликвидируются тра-
диционные в промышленном секторе эконо-
мики территорий из-за увеличения стоимо-
сти рабочего места, повышения требований  
к безопасности труда работника. Регионы 
значительно дифференцируются по темпам 
создания новых и ликвидации старых рабо-
чих мест. Экономика России характеризуется 
разными региональными ситуациями, как де-
фицитом предложения рабочей силы на рын-
ке, так и структурной безработицей. Причи-
ны формирования безработицы в России не 
связаны с научно-техническим прогрессом 
из-за слабых инновационных производствен-
ных процессов. Особенностью российского 
рынка рабочей силы является ригидность 
структуры спроса и предложения, проявляю-
щаяся при взаимодействии с другими инсти-
тутами. 

Профессионально-квалификационное 
движение работников в России происходит 
внутри секторов экономики из-за низкой 
мобильности, неразвитости рынка жилья. 
Локальные рынки рабочей силы в России 
являются преимущественно закрытыми и 
невзаимодействующими между собой из-за 
неразвитости моделей институционального 
взаимодействия смежных институтов, слабой 
инфраструктуры. Высокий уровень конку-
ренции предприятий в кластерных структу-
рах при сохраняющейся избыточной занято-
сти обусловлен минимизацией трансакцион-
ных издержек, связанных с формированием  
и удержанием развития человеческого капи-
тала на определенном уровне. Рост занятости 
в секторах экономики в России при снижении 
реальную заработную плату происходит в ре-
зультате желания получить неучтенные до-
полнительные доходы работником. Монопсо-

ния рынка рабочей силы в России поддержи-
вается низкой степенью процессов институ-
ционализации региональной структуры. 

Старые формальные институты не фун-
кционируют, а новые институты создаются 
государством медленно и функционируют 
неэффективно. Новыми институтами рынка 
рабочей силы становятся: институт участия 
работника в создании объектов интеллекту-
альной собственности, корпоративная этика 
работодателя, институт социальной ответ-
ственности работодателя. Результатами ин-
теллектуальной собственности работника 
в процессе инновационной деятельности 
могут стать авторские, смежные, патентные 
и другие права. При найме работника пред-
приятие оценивает его инновационную ак-
тивность, соответствие ключевым компетен-
циям структурного подразделения, уровень 
дохода, который сможет получить от исполь-
зования интеллектуальных способностей 
специалиста, уровень риска в результате не-
эффективной его мотивации. 

Нанимаемые работники удовлетворяют 
разные потребности в системе выстраивания 
социально-трудовых отношений с работода-
телем, согласно разработанной А. Маслоу пи-
рамиды потребностей (базовые, социальные, 
духовные) [5]. В инновационной модели эко-
номики происходит трансформация мотива-
ции и потребностей в системе индивидуаль-
ной трудовой деятельности через взаимосвя-
зи мотивов, стимулов, действия, результата. 
В современной модели трудового поведения 
работник часто стремится удовлетворить  
в большей степени не материальные, а ин-
теллектуальные и когнитивные потребности, 
ориентированные на приобретение и понима-
ние информации, использование ее для при-
нятия экономических решений. Работник, 
вовлеченный в процессы профессионального 
обучения, творческого и интеллектуально-
го труда, становится более ответственным  
и заинтересованным в качественном выпол-
нении своих профессиональных обязаннос-
тей. Наемный работник является элементом 
инновационных процессов, которые реали-
зуют его интеллектуальный, профессиональ-
ный и личностный потенциал. 

Когнитивные потребности работника 
могут обострять трудовые конфликты, де-
формировать систему управления трудовым 
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коллективом из-за стремления к неформаль-
ному лидерству [1]. В инновационной эко-
номике в мотивации работника к трудовой 
деятельности важную составляющую играет 
система удовлетворения социальных и ду-
ховных потребностей через исследователь-
скую, изобретательскую и управленческую 
деятельность. Социальный статус работника, 
формирующийся в результате трудовой дея-
тельности, а также социальные связи и кон-
такты становятся важным движущим стиму-
лом к организации и заключению трудовых 
отношений с работодателем. Для работников 
с высоким устойчивым социальным статусом 
в процессе трудовой деятельности важны 
дополнительные возможности реализации 
творческих способностей при эвристическом 
подходе к решаемым задачам социального  
и личностного развития.

В инновационной экономике интеллек-
туальный капитал работника формируется 
интенсивными методами через интеграцию 
обучения и развитие производственных тру-
довых навыков. Интеллектуальный капитал 
работника представляет собой интеллекту-
альные способности, специфические навы-
ки, приобретенные и интеллектуальные ак-
тивы, воплощенные в технологиях и правах 
на интеллектуальную собственность, фор-
мирующие доход работника. В инноваци-
онной экономике работник рассматривается 
как доминирующий элемент наукоемкого 
производства и ведущий фактор роста про-
изводительности труда. Профессиональные 
компетенции высококвалифицированных ра-
ботников и интеллектуальный труд требуют 
системного повышения знаний, умений и на-
выков работника. 

Различают абсолютный и реальный ин-
теллектуальный капитал работника, который 
используется в инновационной и трудовой 
деятельности. Возможности увеличения про-
изводительности труда работника заключа-
ются в интервальном значении дифференци-
ации абсолютного и реального интеллекту-
ального потенциала. Рост профессиональных 
компетенций работника высокотехнологич-
ного и наукоемкого производства форми-
рует дополнительные резервы увеличения 
производительности труда через реализацию 
образовательных программ, стимулирующих 

развитие исследовательских, коммуникаци-
онных навыков, мотивацию групповой ра-
боты как элемента профессиональной куль-
туры. Индивидуальный подход к мотивации 
работника и стимулирование накопления 
интеллектуального капитала предопределяет 
эффективность научной и производственной 
деятельности в инновационной экономике. 

Для долгосрочной профессиональной 
деятельности работника и реализации его 
интеллектуального капитала в наукоемком 
производстве при заключении трудового кон-
тракта тщательно анализируется совпадение 
компетентностных карт работника и рабо-
чего места, варианты стратегии управления 
профессиональной карьерой специалиста. 
Экстерналиями от использования интеллек-
туального капитала работника в инновацион-
ной экономике являются рост уровня произ-
водительности труда, его доходов, сформиро-
ванная гражданская позиция и принятие об-
щепризнанных культурных, социальных цен-
ностей. Высококвалифицированные работ-
ники легче адаптируются к инновационным 
и технологическим изменениям в процессе 
производства за счет смежных компетенций. 

Функционирование интеллектуального 
капитала работника связано с использова-
нием гибких механизмов принуждения его 
к труду через систему мотивации и удовлет-
ворения материальных, социальных и когни-
тивных потребностей. В отличие от личных 
способностей работника результаты исполь-
зования интеллектуального капитала спе-
циалиста могут отчуждаться работодателем  
и приносить рентный доход в инновационной 
экономике. Использование интеллектуально-
го капитала работника имеет приоритетное 
значение только для высокотехнологичных 
предприятий и некоторых других секторов 
экономики, что ограничивает сферу концен-
трации занятости способных и творческих 
работников. Более активно накапливается 
человеческий капитал в новых секторах эко-
номики с венчурным бизнесом через гибко 
выстроенную систему инвестирования инно-
вационных проектов. 

Процесс воспроизводства высококвали-
фицированных работников в инновацион-
ных моделях экономики приобретает свои 
существенные отличия за счет роста расхо-
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дов на организацию социальной адаптации 
специалистов, создания дополнительной 
социальной инфраструктуры, потребитель-
ского набора индивидуализированных лич-
ных услуг, расширения объема потребления 
товаров длительного пользования. Условия 
трудовой среды, воздействуя на работника  
в процессе производства, оказывают влияние 
на накопление интеллектуального капитала, 
коммуникационных связей между работни-
ками, устойчивость заключенного трудового 
контракта. Особенностью высококвалифици-
рованного работника является высокая мо-
бильность, использование системного подхо-
да в развитии профессиональных компетен-
ций и повышении стоимости человеческого 
капитала. Качественные изменения струк-
туры предложения на рынке рабочей силы 
предопределяются факторами, связанными с 
социальной трансформацией внешней и вну-
тренней среды, воздействующей на трудовое 
поведение работника.

Количественные параметры трансформа-
ции структуры предложения рабочей силы на 
рынке вызваны устойчивыми долгосрочными 
демографическими процессами, проявляю-
щимися в изменении численности населения. 
Демографическая ситуация в России приво-
дит к трансформации структуры предложе-
ния на рынке рабочей силы в среднесрочном 
и долгосрочном периоде времени. Согласно 
сценариям прогноза уровень общего приро-
ста населения в результате процессов рожда-

емости, смертности и миграции населения 
имеет тенденцию снижения к 2030 году. По 
негативному сценарию прогноза Росстата 
численность населения в стране к 2030 году 
сократится со 143 до 127 млн. человек или на 
11%, затронет все федеральные округа. При 
среднем сценарии прогноза численность на-
селения в стране сократится до 139 млн. че-
ловек или на 3%. При оптимистическом сце-
нарии прогноза численность населения мо-
жет вырасти до 147 млн. человек или на 3%, 
как показано на рисунке 1. 

В странах Западной Европы более ярко, 
чем в России наблюдается сокращение пред-
ложения на рынке рабочей силы коренного 
населения за счет низкого уровня естест-
венного прироста населения из-за снижения 
уровня рождаемости и усиления депопуляци-
онных процессов. Такой тип депопуляцион-
ных процессов характерен для европейской 
части России с демографическими особенно-
стями, сдерживающими формирование пред-
ложения рабочей силы. В странах Среднего 
Востока переход к суженному типу воспро-
изводства находится в начальной стадии по 
сравнению с Россией. В этих странах депо-
пуляционные тенденции слабо выражены  
и едва заметны, что приведет к росту предло-
жения на рынке рабочей силы в несколько раз 
и активизации трудовой миграции в соседние 
страны. Такой тип депопуляционных про-
цессов характерен для южной части России 
с высоким уровнем рождаемости и высокой 
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Рис. 1. Прогноз общей численности населения на 2011–2030 годы в России [2]
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долей детей в структуре населения, что фор-
мирует расширенное предложение рабочей 
силы на территориальных рынках.

Демографическая политика может из-
менить динамику формирования предложе-
ния рабочей силы на рынке, сохраняя общий 
тренд сокращения численности работников 
профессионально-квалификационных групп. 
Повышение качества медицинских услуг, 
социальной инфраструктуры приводит к бо-
лее плавной динамике и сохранению тренда 
сокращения предложения рабочей силы на 
рынке в других прогнозных сценариях. Со-
кращение численности младенческой и мате-
ринской смертности в России по сравнению  
с развитыми странами является значитель-
ным резервом роста предложения на рынке 
рабочей силы в среднесрочном периоде вре-
мени и повышения уровня продолжительно-
сти жизни населения. Преодоление причин 
преждевременной смертности трудоспособ-
ного населения в России расширяет числен-
ность занятых старших возрастных групп  
в секторах национальной экономики. 

Ухудшение структуры предложения на 
рынке рабочей силы связано с низким качест-
вом мигрантов, приезжающих из стран СНГ. 
Сценарии прогнозов численности миграци-
онного прироста в России к 2030 году зна-
чительно различаются из-за вариантов орга-
низации миграционной политики и возмож-
ностей использования специалистов низкой 
квалификации в секторах экономики. Экс-
тенсивное развитие экономики России из-за 
существующих депопуляционных процессов 
требует расширения миграционного приро-
ста, сопровождающегося потерей части фи-
нансового и человеческого капитала, дефор-
мирующего структуру воспроизводственных 
процессов и обостряющего социальные кон-
фликты между экономически активным на-
селением. Интенсивное развитие экономики 
предполагает стабилизацию или сокращение 
уровня миграционного прироста, повышение 
качества профессионально-квалификацион-
ной структуры, расширение использования 
трудосберегающих технологий.

Диспропорции между численностью 
мужчин и женщин трансформируют гендер-
ную структуру предложения на рынке рабо-
чей силы в долгосрочном периоде времени. 
Неравномерное распределение экономиче-

ски активного населения по сферам занято-
сти усиливается за счет дифференциации 
качества образования, здоровья населения, 
трудовой мобильности по регионам страны. 
Старение населения трудоспособного возра-
ста является доминирующей особенностью 
предложения на национальном рынке рабо-
чей силы, средний возраст которого может 
составить к 2030 году 39 лет или выше. Дан-
ная демографическая тенденция приводит  
к реальным ограничениям роста производи-
тельности труда экономически активного на-
селения из-за увеличения времени временной 
нетрудоспособности работников, связанных 
с профилактикой и лечением заболеваний. 
Работники старших возрастных групп испы-
тывают психологические барьеры, связанные 
с применением инновационных технологий, 
консервативны в моделях производственного 
и трудового поведения. Коэффициент ижди-
венческой нагрузки трудоспособного населе-
ния страны будет увеличиваться в результате 
сокращения численности детей и роста про-
должительности жизни старших возрастных 
групп.

Меры государственной социально-эконо-
мической политики, направленной на стаби-
лизацию численности экономически актив-
ного населения, позволяют смягчить струк-
турный дисбаланс предложения на рынке 
рабочей силы, стимулировать модернизацию 
реального сектора экономики и предотвра-
тить замедление темпов экономического ро-
ста. Развитие рынка жилья, социальная по-
литика в области поддержки семьи снижает 
влияние демографических факторов на со-
кращение численности экономически актив-
ного населения. Системный контроль уровня 
смертности детей приводит к незначитель-
ному омоложению возрастной структуры 
предложения рабочей силы в долгосрочном 
периоде времени. Устойчивый рост числен-
ности старших возрастных групп в структуре 
экономически активного населения приводит 
к трансформации структуры занятости и мо-
дернизации сферы социальных услуг, разра-
ботке направлений адаптации работников  
к технологическим и социальным изменени-
ям производства. Структура предложения на 
рынке рабочей силы из-за демографических 
процессов имеет сходные особенности, кото-
рые проявляются в странах ЕС и Японии из-
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за ускорения депопуляционных процессов. 
Активизация политической и экономиче-

ской роли женщин в трудоспособном возра-
сте для участия в социально-экономическом 
развитии России приводит к расширению 
предложения работников и изменению ген-
дерной структуры рынка рабочей силы. Дол-
госрочная стратегия инновационного раз-
вития России нацелена на стимулирование 
конкурентной среды высокотехнологичного 
бизнеса, развитие самозанятости экономиче-
ски активного населения в этом секторе эко-
номики, совершенствование законодатель-
ных норм и юридических процедур защиты 
интеллектуальной собственности, проведе-
ние ускоренной модернизации в высокотех-
нологичном секторе экономики, создание 
эффективных механизмов институциональ-
ного взаимодействия бизнеса и государства. 
Формы стимулирования инновационной дея-
тельности и развития рынка рабочей силы в 
модели социально-экономической политики 
направлены на повышение эффективности 
коммерсалиазации инноваций, создание гло-
бальных технологических цепочек, сниже-
ние барьеров для входа на инновационный 

рынок, повышение качества подготовки спе-
циалистов с навыками инновационного ме-
неджмента, расширение молодежного пред-
принимательства.
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