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Спрос на труд, предложение рабочих мест и в конечном счете занятость населения детерми-
нируются широким кругом макроэкономических факторов. Наиболее сильным фактором явля-
ется динамика ВВП. Именно сильный рост ВВП в 2023-2024 гг. вызвал увеличение отраслевых 
и профессиональных кадровых дефицитов и формирование общего (системного, макроэкономи-
ческого) дефицита рабочей силы в национальной экономике РФ. Со стороны трудовых ресурсов 
формированию системного дефицита кадров способствует сокращение численности населения 
трудоспособного возраста и недостаточный для компенсации этого объем внешней трудовой 
миграции. В отличие от безработицы, дефицит кадров не наблюдается Росстатом непосред-
ственно, и методология исследования занятости МОТ этого не предусматривает. Однако суще-
ствуют обследования по отдельным секторам экономики относительно численности вакантных 
рабочих мест, оценки дефицита кадров по отраслям, сделанные Минтрудом, сопоставления 
чисел вакансий и претендентов на рабочие места, произведенные негосударственными служба-
ми занятости – эти данные приводятся в статье. Прямым следствием дефицита кадров является 
рост заработной платы. Особенно быстро она увеличивается в наиболее трудодефицитных от-
раслях и профессиях, в частности, в сфере IT. Высокий рост как номинальной, так и реальной 
заработной платы может вызывать дисбалансы на потребительском рынке, в некоторых отрас-
лях это может приводить к снижению рентабельности производства. Однако как показывает 
произведенное в статье сопоставление заработной платы с производительностью труда (ВВП 
на 1 занятого) – в целом по экономике РФ оплата труда остается заниженной, поэтому в кратко-
срочной и среднесрочной перспективе ее увеличение может иметь в основном положительные 
социально-экономические последствия. 
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The demand for labor, the supply of jobs and, ultimately, the employment of the population are deter-
mined by a wide range of macroeconomic factors. The strongest factor is the dynamics of GDP. It was the 
strong GDP growth in 2023-2024 that caused an increase in sectoral and professional personnel deficits 
and the formation of a general (systemic, macroeconomic) shortage of labor in the national economy of 
the Russian Federation. On the part of the labor force, the formation of a systemic shortage of personnel 
is facilitated by a reduction in the working-age population and an insufficient volume of external labor mi-
gration to compensate for this. Unlike unemployment, staff shortages are not directly observed by Rosstat, 
and the ILO’s employment research methodology does not provide for this. However, there are surveys 
on individual sectors of the economy regarding the number of vacant jobs, estimates of the shortage of 
personnel by industry made by the Ministry of Labor, comparisons of the numbers of vacancies and job 
applicants produced by non-governmental employment services – these data are provided in the article. 
A direct consequence of the shortage of personnel is an increase in wages. It is increasing especially 
rapidly in the most labor-deficient industries and professions, in particular, in the IT sector. High growth 
in both nominal and real wages can cause imbalances in the consumer market, and in some industries 
this can lead to a decrease in the profitability of production. However, as the comparison of wages with 
labor productivity (GDP per 1 employed person) shows in the article, wages remain underestimated in 
the Russian economy as a whole, therefore, in the short and medium term, its increase may have mainly 
positive socio-economic consequences. 
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Введение 
Тема труда и заработной платы в эконо-

мической науке распадается на две основ-
ные подтемы. Первая, на которую прихо-
дится большая часть диссертаций и публи-
каций, относится к микроэкономике. Это 
работы по отраслевым, региональным и про-
фессиональным рынкам труда, использова-
нию труда на предприятиях и управлению 
персоналом, оплате труда на предприятиях. 
Теории, формы и системы оплаты труда, 
функции оплаты труда на микроуровне ис-
следуют Н.А. Волгин и другие авторы 
ВНИИ Труда [1], государственное регули-
рование и корпоративное управление 
оплатой труда на предприятиях изучают 
в АТиСО А.Л. Жуков [2], С.А. Шапиро и  
другие [3], в Высшей школе экономики 
В.Е. Гимпельсон и Р.И. Капелюшников 
[4;5] и другие авторы.

Вторая часть – макроэкономика труда, 
соотношение и взаимодействие конъюнкту-
ры рынка труда и оплаты труда с ВВП, ин-
фляцией, инвестиционными процессами, 
финансовой, банковской сферами, внешней 
торговлей. Со стороны макроэкономики 
этим занимались Р. Дорнбуш, С. Фишер [6] 
и многие другие западные и российские 
авторы. Со стороны экономики труда – 
Р.Дж. Эренберг, Р.С. Смит [7], Ю.Г. Одегов 
с соавторами [8] и другие авторы [9;10;11]. 
В данной статье используются доклады 
Министерства экономического развития 
РФ [12], Центра макроэкономического ана-
лиза и краткосрочного прогнозирования – 
ЦМАКП [13], Министерства труда и соци-
ального развития [14].

Целью исследования является анализ 
ситуации на рынке труда РФ, факторов роста 
заработной платы в экономике и разработка 
краткосрочного прогноза динамики основ-
ных показателей оплаты труда на 2024 год.

Материалы и методы исследования
В статье используются общенаучные 

методы формирования выводов, табличные 
и графические методы представления и ана-
лиза статистических данных, реализуемые 
в системе Excel. Работа выполнена на базе 
данных Федеральной службы государствен-
ной статистики РФ (Росстата): использова-
ны сборники «Труд и занятость в России» 
[15], «Российский статистический ежегод-
ник» [16] и другие [17]. Используются дан-
ные негосударственных служб трудоустрой-
ства [18;19]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Спрос на труд, предложение рабочих 
мест и в конечном счете занятость населе-
ния детерминируются широким кругом ма-
кроэкономических факторов, среди которых 
производство ВВП, трансграничный приток 
или отток капитала, национальное богат-
ство, включая природные ресурсы и основ-
ные фонды, инвестиции, обеспеченность 
экономики денежной массой и кредитами, 
сальдо внешней торговли, инфляция и дру-
гие [9, с. 115-153]. Наиболее сильным фак-
тором является динамика ВВП. 

К 2020 году экономика РФ в основном 
преодолела последствия начала конфликта 
на Украине в 2014 г. и первой волны санк-
ций, которые вызвали рецессию 2015 года. 
Но начавшаяся пандемия COVID-19 и вы-
нужденные меры Правительства РФ по огра-
ничению хозяйственной деятельности (лок-
даун) вызвали во II-III кварталах 2020 года 
резкое снижение производства ВВП, кото-
рое в 2021 году было компенсировано вос-
становительным ростом (таблицу 1). 

Начало в 2022 г. новой фазы конфликта 
на Украине – СВО и новых, беспрецедентных 
по масштабу, санкций, могли обрушить эко-
номику РФ, но этого не произошло, годовое 
снижение ВВП в 2022 г. оказалось пример-
но в тех же пределах, что и в 2015 и 2020 гг. 
В 2023-2024 годах экономика РФ, переориен-
тировавшись во  внешней торговле с европей-
ских рынков на  азиатские, а внутри страны 
отреагировав на рост военных расходов и до-
ходов населения, устойчиво росла. С учетом 
геополитической неопределенности даже 
среднесрочные прогнозы экономического 
роста в нынешней ситуации не являются на-
дежными. В июне 2024 г. остановились в ро-
сте или немного снизились к аналогичному 
периоду 2023 г. и к маю 2024 г. такие важ-
ные показатели, как грузооборот транспор-
та и индекс промышленного производства. 
Тем не менее, как показывает наша оценка 
на 2024 г., сделанная экстраполяцией данных 
Росстата за I-II кварталы, в целом за год рост 
ВВП может быть рекордным за последние 
десятилетия (таблица 1). 

Согласно прогнозу Министерства эконо-
мического развития РФ, основными драйве-
рами роста ВВП в текущий период являются 
«расширение внешнеэкономического взаи-
модействия с перспективными партнерами 
из дружественных государств и развитие 
необходимых для такого сотрудничества 
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инфраструктур» [12, с. 10].Эксперты Цен-
тра макроэкономического анализа и кра-
ткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) 
оценивают сложившуюся ситуацию следу-
ющим образом: «экономика вернулась на  
траекторию неустойчивого, но в целом по-
ступательного роста» [13, с. 4].

В демографической сфере в 2020-
2024 гг. происходило снижение численности 

населения (таблица 1). В 2020-2021 году по-
тери населения были следствием пандемии 
COVID-19. Избыточная смертность (при-
рост общего числа умерших по отношению 
к 2019 г. ) за 2020 год составила 325,2 тыс. 
чел, за 2021 г. 644,8 тыс. чел, за январь-июль 
2022 г. 80,7 тыс. чел, итого более 1 млн чел. 
[9, с. 292-307]. В 2022-2023 гг. годовые чис-
ла умерших были меньше, чем в 2019 году. 

Таблица 1
Экономика, население, рынок труда и заработная плата в РФ в 2020-2024 гг.

  2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
1 ВВП в текущих ценах, трлн рублей 107,7 135,8 155,2 172,1 181,4
2 Индексы физического объема ВВП, в % к предыду-

щему году 97,3 105,9 98,8 103,6 105,4

3 Индекс-дефлятор ВВП, в % к предыдущему году 100,9 119,1 115,7 107,0 -
4 Инвестиции в основной капитал в сопоставимых 

ценах, в % к предыдущему году 99,9 108,6 106,7 109,8 -

5 Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю 
предыдущего года, % 102,7 105,0 113,2 108,3 108,6

6 Численность постоянного населения на начало года, 
млн человек 147,9 147,4 147,0 146,4 146,1

7 Численность населения в трудоспособном возрасте 
на начало года, млн человек 82,7 81,9 84,4 83,4 -

8 Миграционный прирост, всего, тыс. чел 106,5 429,9 61,9 203,6 70,0
9 Выбытие населения в зарубежные страны, тыс. человек 487,7 238,0 668,4 450,5 386,0
10 Трудовые ресурсы, млн чел. 89,1 90,5 91,6 - -
11 Рабочая сила, млн чел. 74,9 75,4 74,9 76,5 76,8
12 в т.ч. занятые, млн чел 70,6 71,7 72,1 74,2 75,0
13 безработные, млн чел 4,3 3,6 3,0 2,3 1,8
14 Уровень безработицы, процентов 5,8 4,8 3,9 3,0 2,3
15 Численность безработных, зарегистрированных 

в службе занятости населения, млн чел 2,8 0,8 0,6 0,4 0,3

16 Уровень зарегистрированной безработицы, процентов 3,7 1,1 0,8 0,6 0,4
17 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций, тыс. руб. 51,3 57,2 65,3 74,9 90,0

18 Средняя годовая номинальная начисленная заработная 
плата, тыс. рублей 615,6 686,4 783,6 898,8 1080,0

19 Средняя годовая номинальная начисленная заработная 
плата, в % к предыдущему году 107,3 111,5 114,1 114,7 120,0

20 Реальная начисленная заработная плата, в % к преды-
дущему году 103,8 104,5 100,3 107,8 110,5

21 ВВП на 1 занятого (производительность труда), тыс. руб. 1524,9 1893,6 2152,5 2320,1 2420,0
22 Соотношение среднегодовой заработной платы и ВВП  

на 1 занятого, % 40,4 36,2 36,4 38,7 44,6

23 Удельный вес расходов на оплату труда (официальной 
заработной платы) в ВВП (Росстат), % 35,7 31,5 31,2 - -

24 Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в начале 
года (январь), тыс. рублей 12,1 12,8 13,9 16,2 19,2

25 Соотношение среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы и МРОТ, раз 4,2 4,5 4,7 4,6 4,7

Источник: составлено автором на основе данных Росстата.
Предварительные оценки на 2024 год сделаны автором на основе данных Росстата за I-II квар-

талы года.
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Значительная часть избыточной смерт-
ности 2020-2021 гг. пришлась на население 
старшего трудоспособного возраста и пер-
вых пенсионных возрастов, которые состав-
ляют базу трудовых ресурсов. Статистиче-
ски наблюдаемая численность населения 
трудоспособного возраста в указанный пе-
риод изменялась «пилообразно» – за спадом 
в 2021 г. последовал резкий подъем в 2022 г., 
за которым следовал новый спад в 2023 году. 
Все подъемы численности населения трудо-
способного возраста носили учетно-стати-
стический характер, то есть происходили 
в годы, когда осуществлялась очередная пе-
редвижка вверх возраста выхода на пенсию. 
В промежутках между этими передвижка-
ми численность населения трудоспособного 
возраста снова снижалась от естественных 
причин. Общий тренд численности этой ка-
тегории населения не меняется к лучшему – 
она стабильно идет на снижение.

Что касается влияния внешней миграции 
на численность трудовых ресурсов, то, как 
показано в таблице 1, миграционный при-
рост в 2020-2024 гг. был положительным, 
однако его величина значительно уменьши-
лась в 2020 г. в связи с пандемией корона-
вируса, что было связано с закрытием не-
которых границ по причинам санитарного 
характера. Новое снижение миграционного 
прироста имело место в 2022 г. в связи с на-
чалом СВО. Максимальное увеличение вы-
бытия населения в зарубежные страны (стро-
ка 9 таблицы 1) также произошло в 2022 г., 
но после приостановки мобилизации оно на-
чало сокращаться. В 2023 году положитель-
ное сальдо внешней миграции увеличилось 
по отношению к 2022 году в 3,3 раза. Ве-
роятно, одной из причин увеличения сальдо 
было частичное возвращение «релокантов» 
2022 года. По нашей оценке, исходя из дан-
ных Росстата за первые 5 месяцев года, в це-
лом за 2024 год сальдо внешнего миграци-
онного прироста населения будет положи-
тельным и может составить 70 тыс. чел, при-
чем отток в зарубежные страны сократится 
до 386 тыс. чел. Отличие 2024 года состоит 
в том, что приток рабочей силы из-за рубе-
жа снижается по сравнению с предшествую-
щим годом, в связи с происходящими изме-
нениями в миграционной политике РФ. Это 
усугубляет проблемы российского бизнеса, 
связанные с дефицитом кадров.

Трудовые ресурсы РФ в 2020-2022 гг. 
увеличились с 89,1 млн чел до 91,6 млн чел, 
половина прироста произошла за счет по-

вышения пенсионного возраста, другая по-
ловина – за счет увеличения среднегодовой 
численности иностранных трудовых ми-
грантов до 3,5 млн человек. Причем факти-
чески в «копилку» национального хозяйства 
пошел в основном прирост мигрантов, по-
тому что большинство граждан РФ млад-
ших пенсионных возрастов как работали 
до пенсионной реформы, так и продолжи-
ли работать после нее. Фактически стати-
стика просто переместила их из категории 
«работающие пенсионеры» в категорию 
«работающие лица трудоспособного воз-
раста», и часть работающих людей старше 
55-60 лет перестали получать пенсию, но их 
количество в составе занятых существенно 
не изменилось. 

К концу 2024 года, согласно нашей оцен-
ке, численность рабочей силы составит 
76,8 млн человек. Статистический показа-
тель «рабочая сила» не имеет самостоятель-
ной смысловой нагрузки, так как представ-
ляет собой механическую сумму занятых 
и безработных, определенных по итогам 
«Обследования рабочей силы» (ОРС) Рос-
стата. Поэтому имеет смысл только ана-
лиз численности и структуры категорий 
«занятые» и «безработные». В результате 
экономического роста, предопределивше-
го высокий уровень конъюнктуры рынка 
труда, численность занятых в 2020-2023 гг. 
увеличилась на 5,1% и достигла историче-
ского максимума за все время наблюдений – 
74,2 млн чел. (таблица 1). В конце 2024 г. 
она может составить рекордные 75 млн чел. 
Численность безработных, напротив, умень-
шилась до исторического минимума и соста-
вила в 2023 г. 2,3 млн чел (3,0% от рабочей 
силы), с вероятным последующим уменьше-
нием в течение 2024 г. до 1,8 млн чел (2,3%). 
При этом число безработных, зарегистриро-
ванных в службе занятости, в 2020-2024 гг. 
уменьшилось до 0,3 млн чел, а уровень заре-
гистрированной безработицы составил ис-
чезающую величину 0,4% от рабочей силы. 

Таким образом, экономика РФ достиг-
ла близкого к нулю официального уров-
ня безработицы, и фактически вернулась 
к состоянию, наблюдавшемуся в РСФСР 
до 1991 года – макроэкономическому си-
стемному дефициту кадров. Если пере-
ходить от статистического к содержатель-
ному анализу остаточной безработицы, 
то это в основном фрикционная (связанная 
с задержкой перемены работы) и локальная 
(связанная с отдельными территориями, со-
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циальными и профессиональными группа-
ми) незанятость населения.

По данным служб занятости, которые 
приводит Росстат, численность зарегистри-
рованных вакансий (заявленная потребность 
в работниках) в 2020-2023 гг. увеличилась 
с 1736,5 до 1829,0 тыс. единиц и в середине 
2024 года превышала 2,0 млн [16;18]. На-
грузка незанятого населения, зарегистри-
рованного в службе занятости, на 1 зареги-
стрированную вакансию, которая в 2020 г. 
составляла 1,7, к середине 2024 г. снизилась 
до 0,2. То есть на 5 вакансий в 2024 г. прихо-
дится примерно 1 безработный. Общая чис-
ленность вакансий, не заявленных в службы 
занятости, не известна, но даже приведенная 
оценка по данным служб занятости имеет 
значение как индикатор системного дефи-
цита кадров. 

По прогнозу Министерства труда и  со-
циального развития, на перспективу до  
2030 года «в топ-5 отраслей по приросту 
потребности в кадрах вошли: обрабатываю-
щие производства – плюс почти 800 тысяч 
рабочих мест; транспортировка и хране-
ние – плюс 400 тыс.; здравоохранение и со-
циальные услуги – еще 285 тыс.; научная 
и исследовательская деятельность, а также 
IT, которые дадут еще дополнительно бо-

лее 430 тыс. рабочих мест» [14]. Вероятно, 
данный прогноз может рассматриваться, как 
экспертная оценка Минтрудом будущего де-
фицита кадров, часть из которого существу-
ет уже сейчас. 

Негосударственный сервис трудоустрой-
ства Superjob сообщает, что за 2023 год чис-
ло вакансий, заявленных работодателями, 
возросло на 57%, количество резюме соис-
кателей сократилось на 2%, при этом 85% 
опрошенных работодателей ощущают «ка-
дровый голод» – дефицит кадров. Данные 
этой организации по структуре зарегистри-
рованных вакансий приводятся в таблице 2.

Таким образом, согласно Superjob ос-
новной прирост спроса на труд, и основной 
дефицит кадров наблюдаются в обрабаты-
вающей промышленности, строительстве 
и на транспорте. Также согласно этому ис-
точнику, в 2023 г. темп прироста зарплат-
ных предложений работодателей в Москве 
составил (в номинальном выражении без 
учета инфляции): в IT +8,1%; в строитель-
стве +6,9%; в сфере маркетинга, рекламы, 
PR +6,6%; в кадровой сфере +6,5%; в бан-
ковской сфере +6,2% [19]. В сложившейся 
ситуации рост заработной платы является 
индикатором величины кадрового дефици-
та в соответствующей сфере деятельности. 

Таблица 2 
Вакансии по профессионально-квалификационным группам,  

наиболее востребованные в Superjob в 2023 г.

Сфера деятельности компании  
(в порядке убывания  
количества вакансий)

Топ-3 наиболее  
востребованных позиций

Прирост количества  
вакансий за год, %

Промышленность, производство Квалифицированные рабочие, ИТР, мастера 
цехов и участков работ 122%

Строительство, проектирование, 
недвижимость

Квалифицированные рабочие, ИТР, произ-
водители работ 31%

Транспорт, логистика, 
склад, ВЭД

Водители грузовых автомобилей, машинисты 
спецтехники, складские рабочие 35%

Ритейл Продавцы-консультанты, кассиры, админи-
страторы магазинов 24%

Услуги, ремонт, сервисное 
обслуживание

Рабочие по обслуживанию и ремонту про-
мышленного и торгового оборудования, ра-
бочие автосервиса

14%

Службы доставки Курьеры, водители-курьеры, сборщики за-
казов 107%

Медицина, фармацевтика Средний и младший медицинский персонал, 
врачи-специалисты, фармацевты/провизоры 5%

Туризм, гостиницы, 
общественное питание

Повара, кухонные работники, обслужива-
ющий персонал гостиниц 36%

IT, интернет, связь, 
телекоммуникации

Программисты, Product-менеджеры, систем-
ные администраторы 10%

Закупки, снабжение Менеджеры по закупкам: продуктов питания, 
косметики, бытовой химии, ТНП 27%

Источник: составлено автором по данным Superjob [19].
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Рекрутинговая компания HeadHunter 
(hh.ru) в обзоре за июнь 2024 г. указывает, 
что «сохраняется дефицит кадров в самых 
массовых сферах: рабочие, производство, 
продажи, розница, транспорт и строитель-
ство». Изменение среднего числа активных 
вакансий в этом агентстве год к году состав-
ляет в указанный период +23%, а среднего 
числа активных резюме +18% [20], то есть 
отставание предложения на рынке труда 
от спроса увеличивается. Прирост числа 
вакансий на hh.ru опережает прирост резю-
ме в таких сферах занятости, как продажи, 
обслуживание клиентов, рабочий персонал, 
производство, сервисное обслуживание, 
строительство, недвижимость, розничная 
торговля, медицина и фармацевтика [20].

Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников организа-
ций, именуемая далее «средней зарплатой» 
с начала СВО увеличила темп своего роста 
до 14-15% и в 2024 году, по нашей оценке, 
может вырасти на 20%. Заработная плата 
растет быстрее потребительских цен, поэто-
му темп роста реальной начисленной зара-
ботной платы, составлявший 3-5% годовых 
в 2024 году прирост составляет 8,5% и к кон-

цу года может приблизиться к 10% (табли-
ца 1, строки 17-20). В целом за 2020-2024 гг. 
рост реальной заработной платы по отноше-
нию к 2019 г. может составить 127,3%. Таким 
образом, к концу 2024 года реальная заработ-
ная плата составит 192,9% по отношению 
к 1991 году (рисунок). Растет, хотя значитель-
но медленнее, доля заработной платы в ВВП 
(таблица 1, строка 23) и соотношение зара-
ботной платы и МРОТ (строка 25). 

Рост заработной платы, взвешенной 
по производительности труда, то есть пере-
распределение части ВВП от государства 
и бизнеса к наемным работникам, проис-
ходит не быстро. Соотношение годовой 
номинальной начисленной заработной пла-
ты и ВВП на 1 занятого (производитель-
ности труда) (строка 22 таблицы 1) в 2021-
2023 годах было ниже, чем в 2020 г. , и толь-
ко в 2024 году может подняться несколько 
выше и достичь 44-45%. Поэтому, несмотря 
на впечатляющий рост заработной платы 
в абсолютных цифрах и в процентах в пя-
тилетнем периоде, пока нет оснований счи-
тать, что она преодолела хроническое зани-
жение, которое складывалось на протяжении 
нескольких предшествующих десятилетий.

Реальная заработная плата в процентах к 1991 году и к предыдущим годам 
Составлено автором по данным Росстата [16;18]
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Согласно традиции, сложившейся в за-
падной экономической теории, и импорти-
рованной в РФ в 1990-е годы, рост средней 
заработной платы в национальной эконо-
мике следует ограничивать потому, что 
в соответствии с «неоклассической моде-
лью рынка труда» он порождает безрабо-
тицу посредством привлечения на данный 
рынок дополнительной рабочей силы извне 
[6, с. 460-461; 7, с. 53-56]. При этом игно-
рируется то важнейшее обстоятельство, 
с какого исходного уровня происходит по-
вышение заработной платы. Подразумева-
ется, что повышение реальной заработной 
платы в этой модели происходит с уровня 
равновесия спроса и предложения на рынке 
труда. На самом деле, если оно происходит 
с уровня ниже условной (не определяемой 
эмпирическими методами) точки равнове-
сия спроса и предложения на рынке труда, 
то сначала должно происходить уменьше-
ние, компенсация ранее сложившегося де-
фицита кадров, и только при продолжении 
процесса в отдаленной перспективе систе-
ма может перейти в трудоизбыточное со-
стояние. А при дефиците кадров рост за-
работной платы не порождает безработицу, 
а только частично компенсирует нехватку 
рабочей силы. Игнорируется также вопрос 
о наличии или отсутствии незанятых трудо-
вых ресурсов в данной экономике, которые 
могут быть привлечены высокой заработной 
платой. Предложение рабочей силы на рын-
ке труда растет в том случае, если в стране 
присутствуют или поступают в нее извне 
массовые категории незанятых трудовых 
ресурсов (не работающие женщины, пенси-
онеры, иностранные мигранты). Если заня-
тость женщин и пенсионеров уже находится 
на высоком уровне, а миграция не велика, 
то рост заработной платы не может вызвать 
расширения безработицы.

В другом отделе традиционной экономи-
ческой теории в качестве аргумента против 
повышения заработной платы использует-
ся «правило Филлипса», согласно которому 
рост заработной платы вызывает инфляцию, 
и далее властям и бизнесу приходится де-
лать выбор между инфляцией и безработи-
цей [6, с. 463-466]. Против того, что заработ-
ная плата влияет на спрос в потребительской 
сфере, что в зависимости от достаточности 
или недостаточности предложения товаров 
и услуг может ускорять инфляцию – трудно 
что-либо возразить. Но заработная плата на-
емных работников – лишь один из многих 

факторов инфляции. Представление об об-
ратной связи уровня безработицы и темпа 
инфляции периодически ставится под со-
мнение, так как не подтверждается стати-
стикой. В самой Великобритании, где было 
выведено «правило Филлипса», начиная 
с 1960-х гг. эмпирические данные не под-
тверждали существования обратной зависи-
мости инфляции и безработицы [6, с. 466]. 
В РФ неоднократно указывалось на отсут-
ствие эмпирического подтверждения обрат-
ной связи между заработной платой и ин-
фляцией с одной стороны и безработицей 
с другой [9, с. 134-139]. В 2023-2024 гг. рост 
заработной платы сопутствует инфляции, 
а безработица снижается, однако у каждо-
го из этих явлений свой набор детерминант 
и говорить о «восстановлении в правах» 
в одной отдельно взятой стране правила 
Филлипса пока преждевременно. 

Безусловно, теоретическое обоснование 
ограничения роста заработной платы наем-
ных работников ради увеличения доходов 
государства и предпринимателей – это за-
дача, которую решают многие экономисты 
либерального направления в разных странах 
мира. Но не обязательно использовать для 
этого «кривую Филлипса». Гораздо более 
простой и логичный аргумент против по-
вышения заработной платы состоит в том, 
что это увеличивает издержки производства, 
себестоимость продукции, что в перспекти-
ве может привести к снижению конкуренто-
способности экспорта и даже вызвать волну 
банкротств предприятий. Однако и эти не-
гативные явления не являются прямым след-
ствием роста заработной платы и опосреду-
ются многими другими процессами. 

Вызывает сомнения также и тезис о том, 
что заработная плата не может расти быстрее 
производительности труда. Экономисты, ко-
торые указывают на нежелательность роста 
заработной платы быстрее производитель-
ности труда, не задаются вопросом «от како-
го уровня рост», то есть соответствовал ли 
исходный уровень оплаты труда его произ-
водительности. Между тем, неправильно го-
ворить о какой-либо перспективной увязке 
темпов роста оплаты труда и его производи-
тельности без решения вопроса о характере 
этого соотношения в исходной точке роста 
(базовом периоде). Только после того, как 
в базовом периоде соотношение заработ-
ной платы и производительности на основе 
статистических данных признано обосно-
ванным, а заработная плата равновесной – 
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могут проектироваться их соотношения 
по темпам роста на перспективу. Если зара-
ботная плата в базовом периоде завышена, 
то в перспективе следует сдерживать ее рост 
таким образом, чтобы его темп был ниже 
темпа роста производительности труда, 
но если заработная плата занижена, то она 
должна расти быстрее производительности 
труда – до достижения оптимального соот-
ношения [11]. Поэтому при анализе заработ-
ной платы, в том числе для ее сопоставления 
по странам мира, регионам РФ и отраслям 
экономики наиболее подходит индекс со-
отношения величины средней заработной 
платы и валового внутреннего продукта 
(=валового регионального продукта, вало-
вой добавленной стоимости) на 1 занятого. 
Как было показано ранее в [9; 11], РФ усту-
пает по этому индексу США и большин-
ству других наиболее развитых стран мира. 
В РФ этот индекс увеличился с 2020 года 
по 2024 г. с 40,4% до 44,6% (строка 22 та-
блицы 1). Во многих странах мира и пост-
советских республиках этот индекс ниже, 
чем в РФ, но в США он в 2020 г. составлял 
49,1%, в Германии 59,1% и в Китае, кото-
рый перестал быть страной заниженной 
заработной платы – 73,5% [11]. Таким об-
разом, даже сильный рост реальной заработ-
ной платы в РФ в последние годы не только 
не привел к ее завышению, но пока позволил 
только немного сократить отставание в этой 
области от лидеров мировой экономики. 

Выводы
В результате ускорения роста экономики 

в 2023-2024 гг., на фоне вызванного демо-
графическими волнами сокращения числен-
ности населения трудоспособного возраста, 
в РФ сформировался системный дефицит 

кадров. Дефицит кадров оказывает давле-
ние на экономику, вынуждая государство 
и предприятия повышать затраты на опла-
ту труда и заработную плату работников. 
По действующему прогнозу Министерства 
экономики к 2026 году численность занятых 
должна была увеличиться до 74,0 млн чел., 
при возрастании рабочей силы до 76,3 млн 
человек [12], однако уже в 2023-2024 гг. эти 
ориентиры были превышены, а безработи-
ца снизилась до исторического минимума. 
Соответственно, официальные прогнозы ро-
ста реальной заработной платы [12] также 
превышены. 

Повышение доли оплаты труда в ВВП 
и соотношения средней заработной пла-
ты и производительности труда 1 занятого 
в целом не угрожают экономике со стороны 
инфляции и безработицы. Рост реальной за-
работной платы при его стабильном продол-
жении на долгосрочную перспективу может 
повысить себестоимость продукции до того 
уровня, когда возникнут риски для ее кон-
курентоспособности как на внутреннем, так 
и на мировом рынке. Эту особенность зара-
ботной платы необходимо учитывать при 
прогнозировании социально-экономическо-
го развития и разработке стратегии на буду-
щее, в том числе для возможного уточнения 
параметров Национального проекта «Про-
изводительность труда» и аналогичных про-
ектов в регионах РФ. Однако в сложившей-
ся ситуации рост заработной платы в РФ 
решает задачу совершенствования макроэ-
кономических пропорций, компенсации ра-
нее сложившихся дисбалансов, и в первую 
очередь – системно заниженной в предше-
ствующий период заработной платы. Этот 
процесс отвечает социально-экономическим 
интересам большинства населения РФ.
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