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изучено содержание процесса воспроизводства трудового потенциала. 

Ключевые слова: трудовой потенциал; статистика труда; воспроизводство трудо-
вого потенциала.

УДК 311:331.5

В настоящее время в связи с внедрением в статистическую практику стран 
новых международных методологических стандартов в области статистики 
труда возникла необходимость пересмотра и уточнения категории «трудовой 
потенциал» как наиболее ценного ресурса национальной экономики страны 
с целью совершенствования его статистического анализа и оценки, а также 
согласованности с другими международными статистическими стандартами в 
отношении Системы национальных счетов ООН, одобренной Статистической 
комиссией ООН и опубликованной в 2008 г. (СНС-2008), рабочего времени, 
статуса в занятости и др.

Категория «трудовой потенциал» появилась в 70—80-е гг. XX в., что было 
обусловлено общим развитием экономической науки и введением ключевого 
понятия «потенциал». Вопрос о трудовом потенциале как социально-экономи-
ческой категории является дискуссионным и до сих пор нет единого мнения 
по поводу его сущности, места в системе экономических категорий. Вопросы 
формирования и использования трудового потенциала обсуждаются не только 
экономистами, но и демографами, социологами и специалистами в других 
областях знаний, вследствие чего существуют разные теоретические и методо-
логические подходы к его изучению (см. таблицу). На начальном этапе изу-
чения трудового потенциала были распространены разработки, основанные 
на демографическом подходе, где трудовой потенциал определяется как дли-
тельность трудоспособного периода в жизни человека: «...сводная экономи-
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ко-демографическая характеристика трудовой активности людей. Выражается 
средним числом человеко-дней трудовой жизни, которое данному поколению 
предстоит прожить в составе экономически активного населения при заданном 
уровне смертности и уровне экономической активности» [1, 540]. Изучение 
трудового потенциала в демографии основывается на использовании таблиц 
экономически активной жизни и методов потенциальной демографии. Это 
позволяет рассматривать трудовой потенциал населения во взаимодействии 
экономических и демографических факторов его формирования и использо-
вания. 

Теоретические подходы к исследованию категории «трудовой потенциал» 

Область 
научных 
знаний

Определение категории Представитель подхода

Демография Длительность трудоспособного 
перио  да в жизни человека

В. А. Ионцев, А. Я. Кваша, 
В. М. Медков, А. Г. Виш-
невский, Б. Ц. Урланис, 
В. С. Стешенко и др. 

Экономиче-
ская теория

Ресурсный подход Обобщающая ха-
рактеристика тру-
довых ресурсов 
(в единстве сво-
их количествен-
ных и качествен-
ных параметров)

С. Г. Струмилин, Г. А. Пру-
денский, А. Э. Котляр, 
В. Г. Костаков, А. А. Попов, 
М. Н. Ким, Л. С.Чижова, 
Г. П. Сергеева, В. В. Адам-
чук, О. В. Ромашов, 
М. Е. Сорокина, Л.И. Абал-
кина, И. С. Волохина, 
Л. С. Дегтярь, А. А. Раков 
и др. 

Факторный подход Форма проявления 
личного или чело-
веческого факто-
ра в процессе тру-
довой деятельности

Г. В. Леонидова М. И. Голь-
дин, Р. П. Колосова, А. С. Пан-
кратов Л. П. Шахотько и др. 

Комбинированный 
подход

Накопленные, 
наличные и 
потенциальные 
трудовые 
возможности 
общества

Р. Венсент, И. С. Маслова, 
И. В. Соболева, 
М. М. Ма гомедов, С. И. Пи-
рожков, А. Э. Котляр и др. 

Социальная 
психология

Трудовой потенциал как 
совокупность качественных 
характеристик рабочей силы

Г. М.Андреева, А. Климов, 
А. Г .Ковалев, Н. Ф. Наумова, 
Н. И. Шаталова и др.

Статистика Совокупная способность трудовых 
ресурсов к производству максимально 
возможного объема товаров и услуг

Б. И. Башкатов, А. Н. Бек- 
хожаева, Г. Д. Кулагина 
и др. 

В экономической научной литературе существует большое количество пуб-
ликаций, посвященных категории «трудовой потенциал». Анализ литератур-
ных источников по данной проблематике позволит обозначить три основных 
подхода к пониманию категории «трудовой потенциал»: ресурсный, фактор-
ный и комбинированный [2, 9—14; 3, 10—15; 4, 11—13].

Согласно первому подходу трудовой потенциал представляет обобщающую 
характеристику трудовых ресурсов и используется для их количественной и 
качественной характеристики [5, 13—15; 6, 11—14]. Так, по определению 
В. Г. Костакова и А. А. Попова, трудовой потенциал страны характеризуется 
соответствующими количественными и качественными показателями развития 
трудовых ресурсов [7, 61—69]. По мнению В. В. Адамчука, О. В. Ромашова 
и М. Е. Сорокиной, трудовой потенциал — это ресурсная категория, вклю-
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чающая в себя источники, средства, ресурсы труда, которые могут быть ис-
пользованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели, 
возможности отдельного лица, общества, государства в конкретной области. 
[8, 24].

В рамках ресурсного подхода трудовой потенциал практически отождест-
вляется с трудовыми ресурсами и рассматривается как совокупность количе-
ственных и качественных характеристик трудовых ресурсов, которыми рас-
полагает общество для осуществления производственной деятельности. Следует 
отметить, что ресурсная база является основой любой экономической системы, 
поскольку именно количество и состояние ресурсов труда, а также эффектив-
ность их использования есть главные предпосылки социально-экономического 
роста. Тем не менее ресурсный подход освещает термин «трудовой потенциал», 
рассматривая лишь располагаемые ресурсы, при этом не уделяется должного 
внимания определению потенциальной возможности развития способностей на-
селения к трудовой деятельности. 

Представители факторного подхода характеризуют трудовой потенциал 
как форму личного или человеческого фактора, расширяя его ресурсное толко-
вание оценкой возможностей общества в использовании способностей работни-
ков в качестве активного субъекта производства. [9, 1—7]. В рамках данного 
подхода существует несколько интерпретаций трудового потенциала. Так, в 
работах М. И. Гольдина под трудовым потенциалом понимается «форма про-
явления человеческого фактора, интегральной меры способностей к труду» [10, 
3—16]. А. С. Панкратов определяет трудовой потенциал как интегральную 
форму, количественно и качественно характеризующую способность общества 
в динамике обеспечить человеческий фактор производства в соответствии с тре-
бованиями его развития [11, 56].

Факторный подход акцентирует внимание на многообразие качеств челове-
ка, проявляющихся в процессе его трудовой деятельности и обеспечивающих 
развитие организации, отрасли и экономики в целом. Подход к определению 
трудового потенциала с точки зрения способностей работников имеет ряд не-
достатков: во-первых, категория способности в экономике очень трудно под-
дается количественному описанию и зависит от большого количества субъек-
тивных факторов; во-вторых, при данном подходе не учитывается ресурсная 
составляющая трудового потенциала: наличие ресурсов и достигнутый уро-
вень развития эффективности их использования. 

Наряду с рассматриваемыми направлениями исследования категории 
«трудовой потенциал» можно выделить и третий (комбинированный) под-
ход, который заключается в сочетании ресурсного и факторного направления 
изучения трудового потенциала. К представителям комбинированного под-
хода можно отнести И. С. Маслову, И. В. Соболеву, М. М. Магомедова, 
С. И. Пирожкова и некоторых других авторов. Так, И. В. Соболева опреде-
ляет трудовой потенциал общества как «общественную комбинацию тех лич-
ностных свойств, способностей, знаний, навыков людей, которые они приме-
няют или могут применять в общественном производстве на данном этапе его 
развития» [12, 11—13]. Наиболее конструктивна в научном плане позиция 
украинского демографа С. И. Пирожкова. Он рассматривает трудовой по-
тенциал как «совокупность демографических, социальных и духовных харак-
теристик и качеств трудоактивного населения, которые реализованы и могут 
быть реализованы в условиях достигнутого уровня производительных сил, 
научно-технического прогресса и системы отношений по участию в процессе 
труда и общественной деятельности» [13, 16]. 

В рамках комбинированного подхода трудовой потенциал рассматривается 
как экономическая категория, включающая накопленные, наличные и потен-
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циальные трудовые возможности общества, выдвигая на первый план всю 
совокупность демографических, социальных и духовных свойств работников, 
влияющих на производственную деятельность. 

В социальной психологии трудовой потенциал рассматривается с позиции 
качественных характеристик рабочей силы. К важнейшим параметрам тру-
дового потенциала относят такие компоненты, как физическое и психическое 
здоровье, творческие способности, коммуникабельность, когнитивное разви-
тие, нравственный и культурный уровень. Исследования в данной предмет-
ной области направлены в основном на изучение влияния рассматриваемых 
характеристик трудового потенциала на процесс труда. 

В статистической науке многие авторы рассматривают трудовой потенциал 
как «совокупную способность трудовых ресурсов к производству максималь-
но возможного в данных условиях объема товаров и услуг, необходимых для 
удовлетворения потребностей населения и обеспечения устойчивого развития 
экономики страны» [14, 21]. В данном случае оценка трудового потенциала 
базируется на статистике трудовых ресурсов — носителей потенциала, на 
статистике рынка труда, занятости и безработицы. При этом показатели чис-
ленности безработицы рассматриваются с позиции расчета потерь трудового 
потенциала и ущерба, наносимого экономике региона в целом.

Трудовой потенциал является сложным и многоструктурным социально-
экономическим образованием и тесно связан с различными социально-эконо-
мическими явлениями и процессами, поскольку, с одной стороны, он являет ся 
важнейшей составляющей экономического потенциала страны, с другой — 
одной из ключевых подсистем человеческого потенциала. В этой связи тру-
довой потенциал можно выразить через множество собственных сторон, с 
конкретной структурой и механизмом взаимоотношений между компонента-
ми подсистемы, а также через связь с другими системами экономического 
потенциала хозяйственной системы страны: финансовой, технологической, 
демографической, которые определяют его формирование, развитие и реа-
лизацию. При рассмотрении категории «трудовой потенциал» целесообразно 
применять системный подход, который позволяет выделить границы и струк-
туру трудового потенциала, раскрыть все многообразие связей с важнейшими 
системами экономического потенциала и на основании этого проводить по-
стоянный статистический мониторинг состояния, развития и реализации тру-
дового потенциала страны. 

Для проведения статистического исследования трудового потенциала наи-
большую значимость представляет вопрос соответствия содержания рассмат-
риваемой категории международным стандартам в области статистики труда, 
что обеспечивает полноту и достоверность статистического учета и является 
основой статистического анализа и оценки формирования, распределения и 
использования трудового потенциала. Ведущим международным институтом 
в этой сфере является Международная организация труда (МОТ), а именно 
статистическая служба, разрабатывающая международные рекомендации по 
статистике труда. В статистике трудовых ресурсов изменилась терминология 
в соответствии с обновленными международными стандартами в области ста-
тистики труда, принятыми 19-й Международной конференцией статистиков 
труда в форме Резолюции I «Резолюция о статистике трудовой деятельности, 
занятости и недоиспользования рабочей силы» (МОТ, октябрь 2013 г.). В Ре-
золюции I прописаны стандарты статистики трудовой деятельности, впервые 
дается международное статистическое определение «трудовой деятельности», 
под которой понимается «любая деятельность, выполняемая лицами любо-
го пола и возраста для производства товаров или предоставления услуг для 
использования другими лицами или собственного использования», а также 
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содержатся рабочие концепции, определения и рекомендации в отношении 
разных категорий трудовой деятельности, называемых формами трудовой 
дея тельности, связанных с ними классификаций населения в зависимости от 
статуса участия в составе рабочей силы и основной трудовой деятельности и 
показателей недоиспользования рабочей силы [15; 16].

Данная концепция подготовлена в силу необходимости пересмотра и рас-
ширения существующих стандартов в трудовой сфере с целью совершенство-
вания статистического измерения участия всех лиц во всех формах трудовой 
деятельности и во всех секторах экономики, недоиспользования рабочей силы 
и взаимодействия между разными формами трудовой деятельности.

С учетом обновленных международных стандартов в трудовой сфере 
(стандартов СНС-2008) предлагается прикладное авторское определение для 
целей статистического исследования. Трудовой потенциал представляет собой 
интегральную характеристику полной и свободной реализации способностей 
населения к осуществлению всех форм трудовой деятельности в сложивших-
ся социально-экономических, демографических, политических условиях, ко-
торая выражается через систему статистических показателей и критериев в 
соответствии с международными стандартами в трудовой сфере. 

Авторская трактовка понятия трудового потенциала в качестве объекта 
статистического исследования включает ряд уточнений:

во-первых, в предлагаемом определении нашли отражение основные прин-
ципы системного подхода к изучению трудового потенциала, которые предпо-
лагают раскрытие внутренней структуры изучаемого объекта, характеризую-
щегося определенным набором взаимосвязанных и взаимодействующих друг с 
другом элементов. В этой связи величина трудового потенциала определяется 
совокупностью количественных и качественных характеристик населения в 
границах данной экономической территории, которые реализуются или могут 
быть реализованы в процессе трудовой деятельности и величина которых за-
висит от «внешних» по отношению к нему условий и факторов;

во-вторых, с количественной стороны в качестве объекта исследования 
рассматривается население любого пола и возраста, как это предусмотрено в 
международных статистических стандартах по данной теме. Таким образом, 
расширены границы изучения трудового потенциала страны с точки зрения 
его формирования; 

в-третьих, статистическая оценка использования трудового потенциала 
охватывает все формы приложения труда в рамках определения трудовой 
деятельности. 

На основании изложенного трудовой потенциал можно рассматривать, с 
одной стороны, с точки зрения формирования и развития способностей на-
селения страны к осуществлению трудовой деятельности, с другой стороны, 
как процесс реализации приобретенных способностей в различных формах 
приложения труда. 

Обобщая методологические подходы различных авторов к определению 
количественных и качественных характеристик трудового потенциала страны 
можно выделить следующие его структурные составляющие:

естественно-демографическая характеристика трудового потенциала опре-
деляет основные количественные параметры трудового потенциала и такие ха-
рактеристики населения, как половозрастная структура населения, состояние 
здоровья, работоспособность для занятия трудовой деятельностью и др.;

профессионально-квалификационная структура трудового потенциала 
характеризует уровень и качество образования, квалификации, отражает об-
разовательный и квалификационный уровень населения, наличие специаль-
ной профессиональной подготовки, ее продолжительность и т. д.; 
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структура трудового потенциала по отраслям, секторам экономики 
и видам деятельности характеризует степень развития рыночных отноше-
ний, позволяет проанализировать особенности экономического развития как 
отдельного региона, так и страны в целом, и сделать выводы о том, нахо-
дится ли конкретная экономическая система в кризисном состоянии или же 
ей свойственен стабильный экономический рост, а также дает возможность 
определить уровень инновационности экономики; 

распределение трудового потенциала по формам трудовой деятельно-
сти характеризует вклад всех форм трудовой деятельности в экономическое 
развитие, доходы домашних хозяйств и благосостояние отдельных лиц и всего 
общества и позволяет оценить объем трудовой деятельности в национальных 
счетах производства; 

территориальная структура трудового потенциала характеризует зна-
чимые показатели экономического развития регионов: уровень освоения тер-
риторий, богатых природными ресурсами; степень использования трудового 
потенциала в природно-экономических условиях; экономическая активность 
населения в регионе; количество и удельный вес занятого и безработного на-
селения.

Данная группировка позволяет, на наш взгляд, более глубоко раскрыть 
его конструкцию, оценить количественные и качественные характеристики с 
помощью совокупности демографических, экономических, социальных и дру-
гих показателей, выявить факторы, оказывающие влияние на величину тру-
дового потенциала, его структуру, определить вклад от участия всех лиц во 
всех формах трудовой деятельностью в национальных счетах производства. 

Как отмечалось ранее, трудовой потенциал страны представляет собой 
сложное, динамическое явление, которое постоянно изменяется и формирует-
ся. В этой связи комплексное статистическое исследование трудового потен-
циала предполагает теоретическое осмысление процесса его воспроизводства, 
который представляет собой неотъемлемую составную часть общественного 
воспроизводства и включает возобновление отдельных элементов структуры 
трудового потенциала, их связей и условий его реализации. 

Закономерности воспроизводства трудового потенциала населения актив-
но исследуются в работах отечественных и зарубежных ученых [7; 11; 13; 
17—20]. В научной литературе воспроизводство трудового потенциала рас-
сматривается как процесс постоянного возобновления, восстановления и раз-
вития способностей населения к труду. Наиболее полное и всестороннее ис-
следование воспроизводства трудового потенциала было проведено известным 
российским ученым А. С. Панкратовым, который под воспроизводством тру-
дового потенциала понимает постоянное восстановление, повторение, возоб-
новление потребляемого (функционирующего) трудового потенциала в обще-
ственном производстве. При этом отмечается, что воспроизводство трудового 
потенциала выступает необходимым условием непрерывности общественного 
воспроизводства в целом и его органической частью [11, 72]. Рассматривая 
содержание процесса воспроизводства трудового потенциала, Е. В. Писку-
нова и А. В. Шаркова отмечают, что воспроизводство трудового потенциала 
страны включает поддержание и непрерывное возобновление способностей 
населения к труду, количественный и качественный рост ресурсов труда, их 
распределение по сферам приложения труда и использование [20]. В свою 
очередь Е. А. Леденева определяет воспроизводство трудового потенциала 
как процесс непрерывного возобновления социально-экономических и орга-
низационно-экономических отношений между экономическими субъектами 
по поводу его возобновления в целях развития трудовых ресурсов, обеспе-
чивающих устойчивый экономический рост [19, 82]. В данном определении 
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акцентируется внимание на оценке взаимоотношений субъектов рынка труда 
в процессе воспроизводства трудового потенциала. 

По мнению автора, с учетом рассмотренного выше определения катего-
рии «трудовой потенциал» основное содержание воспроизводства трудового 
потенциала можно выразить следующим образом: процесс воспроизводства 
трудового потенциала представляет продолжительный, динамичный, соот-
ветствующий определенным условиям процесс постоянного формирования, 
восстановления, возобновления и развития способностей населения страны 
к трудовой деятельности, их распределение по сферам приложения труда и 
использование. 

Учитывая системные свойства категории «трудовой потенциал», по анало-
гии с воспроизводством материального продукта в процессе его воспроизвод-
ства целесообразно выделить три фазы: формирование, распределение и ис-
пользование, что позволит более полно представить происходящие на каждом 
этапе процессы, отражающие состояние и развитие трудового потенциала. На 
рисунке изображена схема воспроизводства трудового потенциала, на которой 
представлено содержание каждой стадии воспроизводства, критерии эффек-
тивности этапов воспроизводства, носители трудового потенциала на каждой 
стадии. Представленная схема воспроизводства трудового потенциала с точки 
зрения автора позволит достаточно подробно рассмотреть все стадии воспроиз-
водства трудового потенциала страны, показать тесную взаимосвязь фаз его 
формирования, распределения и использования, а также сгруппировать ста-
тистические характеристики этих процессов в однородные группы, выявить 
наиболее острые в настоящее время проблемы.

На стадии формирования происходит, во-первых, пополнение численно-
сти населения трудоспособного возраста, в том числе по полу и возрасту; 
во-вторых, приобретение способностей к трудовой деятельности через систему 
общего, специального, высшего образования, профессиональной подготовки; 
в-третьих, восстановление и развитие способностей населения к труду на ос-
нове возмещения затрат труда через организацию заработной платы и других 
доходов работников, через систему социального обеспечения, развитие не-
производственной сферы, использование свободного времени. Восстановле-
ние прежнего и создание нового, более качественного трудового потенциа-
ла показывают единство процессов его воспроизводства и потребления, так 
как для сбалансированного развития экономики страны необходим трудовой 
потенциал, количественно и качественно соответствующий потребностям на-
родного хозяйства в целом, его производственному и научно-техническому 
потенциалу. 

По мнению автора, на стадии формирования статистический анализ следует 
проводить в отношении следующих групп населения: 

население моложе трудоспособного возраста (дети и подростки) — харак-
теризует часть трудового потенциала, которая не используется в настоящее 
время и не будет использоваться в ближайшем будущем в силу незавершен-
ности процесса своего формирования, т. е. будущие трудовые потенции; 

население трудоспособного возраста — характеризует, во-первых, реализуе-
мый трудовой потенциал, т. е. часть населения, которая реализует свои способ-
ности в народном хозяйстве; во-вторых, возможный трудовой потенциал, т. е. 
способности населения, не реализованные в сложившихся социально-экономи-
ческих условиях, но которые могут быть задействованы для достижения более 
высоких показателей экономической деятельности путем инвестиционного раз-
вития; в-третьих, часть населения, которая не принимает участия в производ-
ственном процессе, но сохраняет способность к труду (домохозяйки, пенсио-
неры). В настоящее время с учетом обновленных международных стандартов в 
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области статистики труда при формировании населения трудоспособного воз-
раста не рекомендуется устанавливать верхний возрастной предел.

Формирование Использование

Воспроизводство трудового потенциала

Распределение

Происходит форми	
рование численности
и состава населения
по полу и возрасту,
восстановление, возоб	
новление способностей
населения любого пола
и возраста к трудовой
деятельности

Характеризует
соответствие и спо	
собность трудового
потенциала к конк	
ретным видам дея	
тельности

Происходит реализация
способностей трудового
потенциала в трудовой
деятельности: обеспечение
занятости, создание усло	
вий для рационального и
высокопроизводительного
его использования

Содержание стадий воспроизводства трудового потенциала

Высокий уровень
рождаемости, низкие
показатели смертности
населения, высокий
уровень грамотности,
образования, здоровья
населения и др.

Высокий уровень
профессиональной
подготовки; соответ	
ствие качественного
и количественного
уровня рабочей силы
потребностям
экономики

Высокий уровень
занятости населения,
производительности
труда, инновационная
активность рабочей
силы

Носители трудового потенциала

Население моложе
трудоспособного
возраста, население
трудоспособного
возраста

Занятое население

Рабочая сила
Лица, не входящие в
состав рабочей силы
Лица, находящиеся в
условиях неполной
занятости. Потенциаль	
ная рабочая сила

Фазы (стадии) воспроизводства трудового потенциала

Критерии эффективности этапов воспроизводства трудового потенциалау

Схема воспроизводства трудового потенциала страны

Особое место в системе общественного воспроизводства занимают фазы 
распределения и использования. Фаза распределения в условиях рыночной 
экономики в основном обеспечивается функционированием рынка труда, ха-
рактеризует распределение рабочей силы по сферам занятости, отраслям эко-
номики, видам деятельности, предприятиям, регионам и районам страны и 
отражает уровень развития производительных сил, общественного разделения 
труда. 
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По мнению автора, на стадии распределения трудового потенциала в ка-
честве объекта исследования целесообразно рассматривать занятое население. 
Численность и состав занятых, темпы их ежегодного прироста или убыли, 
доля в составе населения трудоспособного возраста определяют особенности 
распределения трудового потенциала, а также уровень соответствия населе-
ния, способного к осуществлению трудовой деятельности, конкретным сфе-
рам приложения труда.

Заключительной фазой воспроизводственного процесса трудового потен-
циала страны является фаза использования, которая отражает процесс реали-
зации способностей населения в предметной трудовой деятельности. Задача 
этой фазы состоит в обеспечении эффективной занятости, создании условий 
для рационального и высокопроизводительного использования трудового по-
тенциала.

Согласно Резолюции I о статистике трудовой деятельности, занятости и 
недоиспользования рабочей силы статистический анализ трудового потенциа-
ла на стадии использования следует проводить в отношении следующих групп 
населения:

1) рабочей силы, включающей занятых и безработных, в том числе их 
состав по полу, возрасту, уровню образования, формам трудовой деятель-
ности и т. д.;

2) лиц, не входящих в состав рабочей силы;
3) лиц, находящихся в условиях неполной занятости с точки зрения про-

должительности рабочего времени;
4) потенциальной рабочей силы, к которой относится часть незанятого на-

селения, выражающего заинтересованность в занятости, однако сложившиеся 
условия не позволяют вести активные поиски работы.

Статистический анализ рассматриваемых групп населения позволит оце-
нить степень соответствия количества и качества используемого трудового 
потенциала потребностям экономики, уровень занятости населения, произво-
дительность труда, отразить уровень недоиспользования рабочей силы в раз-
ных обстоятельствах и фазах экономического цикла, а также уровень участия 
населения во всех формах трудовой деятельности, включая деятельность по 
производству товаров и услуг для собственного конечного использования. 

Развитие системы воспроизводства трудового потенциала происходит пу-
тем количественных и качественных изменений в ее структуре, во взаимосвя-
зях и взаимодействиях ее элементов, что обусловлено воздействием на тру-
довой потенциал различных факторов и условий, влияние которых следует 
учитывать при проведении статического анализа. 

Таким образом, в рамках настоящего исследования модифицирована де-
финиция категории «трудовой потенциал» посредством гармонизации с опре-
делением «трудовая деятельность», что обеспечивает формирование теорети-
ческих основ для установления границ трудового потенциала, содержания 
процесса его воспроизводства и статистического мониторинга состояния, раз-
вития и использования с учетом требований международных статистических 
стандартов. 
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